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16. Schlözer A.L. Öffentliches und Privat-Leben, von ihm selbst beschrieben. Fragment 1. 
Aufenthalt und Dienste in Russland, vom J. 1761 bis 1765. Literatur nachrichten von Russland in 
jenen jahren. Göttingen. 1802. 308 S.

17. Вернадский В.И. История минералов земной коры. Т. 2. История природных вод. Ч. 1. 
Вып. 1. Л.: Госхимтехиздат, 1933. 202 с.

18. Щукарев Сергей Александрович (1893–?), химик. Выпускник Петроградского уни-
верситета (1916), с 1931 – профессор Ленинградского университета, в 30-х гг. одновременно 
возглавлял лабораторию Ленинградского электрофизического института, в 1939–1977 – зав. 
кафедрой общей и неорганической химии ЛГУ. Работал в области химии растворов, химичес-
кой технологии, гидрохимии природных вод.

8.II.1932
〈Ленинград〉

Утром занимался немного «Газов[ым] строен[ием]» [1]. Подготовка к за-
казу книг в биб[лиотеке].

Нат[алья] Влад[имировна] 〈Садикова〉 [2] – ей дана и принята работа.
Рад[иевый] инст[итут] и Биогел – холодно; многие в шубах. Дымят печи. 

Работа идет – но в жутких условиях, основная причина: плохие дрова (брак – 
казенная поставка). Было установлено и относительно хорошо, но поставщи-
ка арестовали и обязательства исчезли. Рассказывают – 〈он〉 из торговцев и 
его мучают в ГПУ, вымогая деньги.

Должны были приехать представители Инст[итута] редк[их] металлов, 
филиалом к[ото]рого 〈становится〉 наш Рад[иевый] инст[итут] [3] (11-го ХII.
〈1931〉 приглашение в Москву от Нар[одного] ком[иссариата] нар[одного] 
пр[освещения] для переговоров о докладе в связи с расшир[ением] и 
Всесоюзн[ым] совещанием [4], а 12-го – секр[етно] из СТО* о том, что с 5.XII. 
наш инст[итут] – филиал этого инст[итута] 〈Гиредмета. Публ.〉: Глебова [5] и 
закулисные интриги. Должны были быть в 11 ч[асов] у[тра] – ждал до 
12(-ти) – не приехали.

В связи с устройством вольтовой дуги для ультрафиол[етового] св[ета]. 
Не устроено. Мысовский [6] сваливает на неутв[ерждение] 〈работ〉 – вмеша-
тельство парт[ийной] ячейки. Разговор с Арсент[ием] Трофим[овичем] 〈Пыр-
ковым〉 [7] – неверно. Не представ[или] докум[ентацию]. Потом, уже днем, 
выяснилось, что Л[апинский?] [8] пришел: был болен. Бумаги подал. Пойдет 
по «професс[иональной] отч[етности]». Обычная канитель – будет сведение 
счетов с Мыс[овским] (идеи по его отделению).

Днем на Тучковой 〈набережной〉 [9]. Комлев и Виноградов [10]. Наше по-
мещение занято Комиссией Словаря [11]: мы опоздали. Дают другое, сейчас 
занятое Некрас[овским] музеем [12]. Сами виноваты – не закрепили. И Ком-
лев, и Виноградов оказались инертны. Я виноват, что не наладил Геохими-
ческий отдел.

Увлекся и читал Шлёцера – автобиогр[афию] [13]. Удивительно, что мно-
жество черт современности: засекречивание, самолюбие, невежество, воля: 
Ломоносов – черты большевизма [14].

Глубокое великор[усское] течение (имелось с еврейским – но в массе 
чисто великорусское). Положение Академии наук тогда – в 1761–1765 〈гг.〉 и 

*  Совет труда и обороны. – Ред.
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теперь, по существу, – беря пропорцию – в основном то же. Наука в загоне. 
Царит канцелярия и идеология гнета [15].

Вечером А.П. 〈Виноградов〉 сообщил о разговоре с Зенкевичем [16]: пору-
гался на Зоолог[ической] конференции [17] (пропитанной диал[ектическим] 
матер[иализмом] – теперешним православием) с Месяцевым [18]. Очень воз-
можно, что и по линии Океаногр[афического] инст[итута] попаду под удар 
[19].

Разговор с Надсоном. Хочет отказаться от заведования академ[ической] 
Лабор[аторией] [20]. Он сейчас persona grata*. Говорят, что он наедине гово-
рит одно – 〈а〉 громко – противоположное. Но не в такой степени, как Комаров 
[21], которого Н[адсон] критикует. С ним – об организ[ационной] работе над 
максим[альной] скоростью размножения. И его опыты над действием метал-
лов [22].

Читал «Times» 〈за〉 декабрь. «Chemical Abstract» [23].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 2–2 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Возможно, имеется в виду статья В.И. Вернадского «Sur la classifi cation des gaz naturels // 
Bull. Soc. Fr. Miner. Cristallogr. 1934. V. 57. № 7/8. Р. 338–360.

2. Садикова Наталья Владимировна (1902–?) – химик, окончила ЛГУ (1927), в 1928–
1934 – сотрудник Биогел АН СССР, занималась химическим анализом живого вещества. Дочь 
В.С. Садикова (о нем см. примеч. 9 к «Из “Хронологии 1926 г. I”»). Выполняла обязанности 
референта В.И. Вернадского до июня 1935 (переезд Биогел АН СССР в Москву). С 1935 – 
ассистент ЛГУ, работала вместе с отцом в его лаборатории, в 1940 защитила кандидатскую 
диссертацию, затем вела преподавательскую работу в ЛГУ. Скончалась в конце 80-х гг., дату 
смерти выяснить не удалось.

3. Известно письмо наркома просвещения А.С. Бубнова от 7.ХII.1931, направленное в 
Политбюро и Совнарком, в котором содержится просьба о пересмотре постановления Полит-
бюро от 26.ХI.1931 о передаче ГРИ в ведение Гиредмета, т.е. под юрисдикцию ВСНХ. В этом 
письме есть ссылка на письмо В.И. Вернадского, который указывал, что ГРИ «〈...〉 никоим 
образом не может быть филиалом отраслевого Института редких элементов» и должен по-пре-
жнему оставаться в ведении Наркомпроса РСФСР. На письме есть резолюция В.М. Молотова: 
«т. Сталину. Следовало бы еще раз обсудить этот вопрос или создать для этого небольшую ко-
миссию (не отказываюсь в нее войти и я). В. Молотов». Очевидно, после этого Постановление 
Политбюро от 26.ХI. было пересмотрено. (Сообщение директора музея ГРИ Е.А. Шашукова).

4. 1-я Всесоюзная конференция по радиоактивности проходила в ГРИ с 23 по 29.ХI.1932, 
в ней приняло участие 145 сотрудников из 48 научных учреждений. В.И. Вернадский выступал 
с вступительным словом. В частности, он говорил: «Я знаю из разговоров с представителями 
власти в Москве 〈...〉, что власть нашей страны сознает все значение этой работы, и я крепко 
верю, что при этом условии в нашей стране будет создан мощный Радиевый исследователь-
ский институт, мощный центр научной работы для овладения и понимания величайших про-
явлений энергии, к которым подошло человечество. Наше совещание должно быть первой 
ступенью по этому пути». Цит по: Письма В.Г. Хлопина к В.И. Вернадскому. М. – Л.: Изд-во 
АН СССР, 1961. С. 71.

5. Глебова В.И. была организатором и директором (с 1928) Государственного научно-ис-
следовательского института редких элементов (Гиредмет). О ней см. примеч. 11 к записи от 
16.III.1926.

6. Мысовский Л.В. – ученый секретарь ГРИ. О нем см. примеч. 53 к «Из “Хронологии 
1926 г. I”».

*  Желанная личность, лицо, которому оказывают содействие (лат.). – Ред.
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7. Пырков Арсений Трофимович – зам. директора ГРИ по административно-хозяйствен-
ным вопросам в 1931–1942. В 1933 был членом комиссии по приемке электромагнита первого 
в Европе циклотрона.

8. Лапинский Эдвард Карлович (1904–?) – физик, научный сотрудник ГРИ в 1926–1937. 
Специалист по радиологии, был ответственным по производству эманации.

9. В 1932 в помещениях на Тучковой набережной, д. 2 располагались 4 института АН 
СССР и ряд комиссий СОПСа.

10. См. примеч. 18 к «Из “Хронологии 1930 г.”» и примеч. 8 к «Из “Хронологии 1926 г. 
I”».

11. Имеется в виду Институт языка и мышления АН СССР, в состав которого в 1930 вошла 
Словарная комиссия АН. В 1932 институт размещался на Университетской наб., д. 5.

12. Некрасовский музей, созданный в 1921 в ознаменование 100-летия поэта, размещался 
в здании Центральной библиотеки Ленполитпросвета (пл. Лассаля, д. 3). В 1933 музей был 
закрыт и воссоздан в доме на Литейном проспекте (мемориальная квартира Н.А. Некрасова) 
в 1946.

13. См. примеч. 16 к записи от 6.II.1932.
14. Каких-либо ассоциаций такого рода в опубликованных работах В.И. Вернадского по 

истории науки в России нам найти не удалось. Тем не менее, как раз в начале 30-х гг. в одной 
из речей русских ученых-эмигрантов, посвященных М.В. Ломоносову, можно прочесть следу-
ющее: «Его Бог – идеализированный портрет самого Ломоносова. Он – «строитель», «великий 
механик», он мудр, но не милосерден, не преисполнен любви и всепрощения: Бог, воздающий 
око за око, беспощадный в расправе с врагами 〈...〉. Ломоносов выбирает из Библии те псалмы, 
в которых Бог наказывает своих врагов. Христианская идея любви, метафизика искупления – 
все это чуждо натуре Ломоносова – сторонника этики справедливости и общественной поль-
зы». Цит. по: М.В. Ломоносов. Речи, произнесенные на собрании в память 170-летия со дня 
его смерти. Прага: Русский свободный университет. 1936. С. 25 (речь И.И. Лапшина).

15. Отголосок такой оценки положения Академии в середине ХVIII века можно найти в 
неоконченном труде В.И. Вернадского «Очерки по истории Академии наук»: «При недостат-
ке средств такая деятельность 〈развитие прикладной науки и ремесел. Публ.〉 не могла быть 
совместима с научной работой в одном и том же учреждении. Поэтому такая работа встретила 
сопротивление в академической среде и в середине ХVIII века привела к сознательной борь-
бе против течения превратить Академию наук в Академию художеств и прикладных знаний. 
Академики, такие как Миллер, Ломоносов, Делиль, враги между собой в других делах, дружно 
боролись на этой почве с Шумахером и Нартовым, 〈...〉 которые тратили средства Академии 
наук на задачи технические, художественные, ремесленные – цели, далекие от науки 〈...〉». 
Цит. по: Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. М.: Наука, 1988. С. 210. Возможно 
не случайно в 1928 В.И. Вернадский сравнил роль Шумахера в ХVIII веке с ролью партийного 
куратора АН СССР Е.П. Воронова в ХХ веке (см. дневниковую запись от 16.IХ.1928).

16. Зенкевич Лев Александрович (1889–1970) – биолог, океанолог. Выпускник Московско-
го университета (1916), сотрудник, зам. директора Плавучего морского научно-исследователь-
ского института (в 1928–1933 – Государственный океанографический институт), начальник 
экспедиций на океанографическом судне «Персей», в которых принимали участие сотрудники 
В.И. Вернадского. Академик АН СССР (1968), автор фундаментальных трудов по биологии 
мирового океана.

17. Возможно, имеется в виду Фаунистическая конференция (председатель Оргкомитета – 
директор Зоологического института АН СССР акад. С.А. Зернов), проведенная в Ленинграде 
в феврале 1932.

18. И.И. Месяцев (о нем см. примеч. 5 к «Из “Хронологии 1926 г. I”») в 1921–1933 воз-
главлял Плавучий, затем Государственный океанографический институт (ГОИН).

19. Имеется в виду разгромная критика идей В.И. Вернадского о живом веществе с по-
зиций диалектического материализма. В.И. Вернадский был членом Ученого Совета ГОИН, 
а в 1932–1933 на базе Мурманской биостанции существовала биогеохимическая лаборатория 
(работами руководил А.П. Виноградов), входившая в штат ГОИН.

20. Надсон Георгий Адамович (1867–1939) – биолог, специалист по микробиологии и ге-
нетике. Выпускник Петербургского университета (1889), с 1897 – профессор Женского меди-
цинского института, впервые в России читал курс микробиологии. С 1918 – зав. лаборатори-
ей в Государственном рентгенологическом и радиологическом институте. В 1930 возглавил 
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основанную им Лабораторию микробиологии АН СССР (о которой идет речь в дневниковой 
записи), преобразованную в 1934 в одноименный институт. Член-корреспондент (1928), акаде-
мик АН СССР (1929). В 1931–1933 – зам. академика-секретаря ОМЕН АН СССР. Автор клас-
сических исследований по воздействию рентгеновского излучения на организмы. Арестован 
в октябре 1937, погиб в ГУЛАГе. В 1956 посмертно реабилитирован и восстановлен в звании 
академика.

21. Комаров Владимир Леонтьевич (1869–1945) – ботаник. Академик (1920), вице-прези-
дент (1930–1936), президент АН СССР (1936–1945). Герой Социалистического Труда, дваж-
ды лауреат Сталинской премии. Автор фундаментальных трудов по флоре Азиатской России, 
главный редактор многотомной серии трудов «Флора СССР».

22. См. работы: Надсон Г.А., Штерн Е.А. О комбинированном действии металлов и рен-
тгеновских лучей на дрожжи // Докл. АН СССР. 1931. Сер. А. № 3. С. 80–86; Надсон Г.А., 
Штерн Е.А. Действие металлов на расстоянии на микроорганизмы // Докл. АН СССР. Сер. А. 
№ 14. С. 352–367.

23. Вероятно, имеется в виду «The Times Weekly edition» – еженедельное обозрение прес-
сы, издававшееся в Лондоне с 1877. «Chemical Abstracts» – международный реферативный 
журнал по химии, издаваемый с 1907 университетом штата Огайо (г. Колумбус, США).

9.II.[1]932
〈Ленинград〉

Свел все для выписки новой литер[атуры] в Библ[иотеке] АН.
Была Нина Влад[имировна] Ренгартен, дочь геолога [1], будет работать у 

нас – студ[ентка]-геохимичка, интер[есуется] радием.
С Комлевым [2] разговор о реорганизации и 〈о〉 прав[ильном] ведении 

геохим[ического] отдела Рад[иевого] инст[итута].
Хлопин [3] передавал разговор с представителем] ВСНХ и председ[ателем] 

Объедин[ения] редких элем[ентов] Краснопольским [4] (молодой энергичн[ый] 
инженер, ком〈м〉унист). В примирит[ельных] тонах. Наш (Бубнова) [5] про-
тест до них не дошел. Работа ударная – отсюда возможность работать – по 
здешнему «блага»: лучшие оклады, «фондов[ое] обеспеч[ение]» (т[о] е[сть] 
возможность купить на червонцы, помимо валюты). Очень оба 〈за〉 согла-
шение: пока решается вопрос о нашем вхождении к ним (не как филиала), 
сейчас же предлагают помощь: 1. Вода для пром[ышленного] Ra 〈радия〉. 
2. Краснопольский вернулся только что из Тюя-Муюна: ниже воды есть руда 
[6]. Договариваются об устройстве лаборатории на руднике, какая былa – ис-
чезла!! Надо заводить вновь. Они пришлют свои desiderata* – мы тоже. Провела 
〈это решение〉 Глебова [7] через Краснопольского и Пятакова [8]. Они имели 
о нас очень мало понятия. Как будто увидели, что это явления разного поряд-
ка (идейно), то, что думали и что есть. Надо идти по пути выясн[ения].

В Рад[иевый] инст[итут] пришли докумен[ты] по Минус[инску] и приез-
жает геолог. Ra 〈радиевые〉 руды.

Ненадк[евичу] [9] не дозвонился.
Вечером за ужином – Сергей 〈Ольденбург〉 [10], Серг[ей] Митр[офанович] 

〈Зарудный〉 [11], Елиз[авета] Дм[итриевна] 〈Ревуцкая〉 [12], Надежда 
Эр[астовна] 〈Успенская〉 [13]. Болен Щербатской. Сергей 〈Ольденбург〉 не по-
нимает, что раз вся работа Щ[ербатского] уничтожена [14], хотя бы ему лич-
но была дана возможность закончить и напечатать личную работу (история 

*  Пожелания (лат.). – Ред.



351

индийск[ой] логики), то понятно, что он не хочет вести ту работу, которую 
он считает ненужной... С[ергей] 〈Ольденбург〉 говорил о докладе Конрада о 
Маньчж[урской] войне по японским источн[икам] [15]: вопрос основной для 
Японии. Они говорят и о Внутренней Монголии, и внешней (т[о] е[сть] Со-
ветской), и о Владивост[оке] [16]. Едва ли есть здесь такая информация и 
понимание ихнего положения, как у них. Это мой вывод, а не Конрада.

Кончил Шлёцера: сходство 1761–1765 〈гг.〉 и 1932 〈г.〉 [17] есть глубже: 
также и сношений с заграницей: китайская стена и тогда, и теперь. Ведут 
дело люди, не понимающие совсем, 〈нрзб〉

Много значит «случай»?, но фон и основа тот же, – глубокий. Это тот же 
фон, как в Китае, которому по существу не страшны японцы?

Сведения с мест – ужасны в смысле жизни и снабжения. Кто может – бежит.
Холодно – утр[ом] 19°, днем 16° – пошел было в Дом ученых за книгами – 

вернулся.
Читал Urbain о рад[оновых] водах [18] – очень мало. «Geol[ogie] 〈und 

Mineralogie〉 Z[en]tr[a]lb[lat]t» [19], Геология Туркестанских степей (только 
теперь. Издание 1930) [20].

Работал над водой.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 3–3 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ренгартен Нина Владимировна (1912–1991) – геохимик, специалист по осадочным по-
родам. Выпускница Ленинградского горного института (1935). Намерение работать в ГРИ не 
осуществилось, с 1944 работала в Москве в Геологическом институте АН СССР, затем в Лабо-
ратории геологии угля АН СССР и с 1958 до конца жизни вновь в ГИН АН СССР. Доктор наук 
(1972). В своих исследованиях широко применяла радиогеологические данные для палеогеог-
рафических реконструкций. Ренгартен Владимир Павлович (1882–1964) – геолог, специалист 
по региональной геологии и стратиграфии. Выпускник Петербургского горного института 
(1908), сотрудник Геолкома – ЦНИГРИ – ВСЕГЕИ. С 1941 – в Геологическом институте АН 
СССР в Москве. Член-корреспондент АН СССР (1946).

2. Об Л.В. Комлеве см. примеч. 18 к «Из “Хронологии 1930 г.”». В 1932 занимал долж-
ность старшего специалиста Геохимического отдела ГРИ.

3. См. примеч. 34 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
4. Краснопольский И.М. – инженер, специалист по редким элементам. С 1932 до середи-

ны 1937 – ответственный редактор журнала «Редкие металлы». Репрессирован.
5. По-видимому, речь идет о проблеме реорганизации ГРИ, находившегося под юрисдик-

цией Наркомпроса; наркомом просвещения в 1929–1937 был А.С. Бубнов (о нем см. примеч. 
100 к «Из “Хронологии 1927 г.”»).

6. Тюя-Муюнское месторождение в Ферганской долине было открыто в начале ХХ века, 
его посещал В.И. Вернадский в ходе Радиевых экспедиций 1911–1912. Оно представляет со-
бой залежи уран-ванадиевых вторичных минералов в карстовых полостях палеозойских из-
вестняков. В начале 30-х гг. при разведке был выявлен водоносный горизонт на глубине около 
175 м, ниже которого по прогнозу А.Е. Ферсмана могло быть богатое оруденение. Подробнее 
см.: Башилов И.Я. Месторождения радиоактивных руд Средней Азии и проблемы их исполь-
зования // Минеральные богатства Средней Азии. Л., 1935. С. 136–160.

7. Глебова В.И. с 1925 возглавляла Отдел радиевой промышленности Директората хими-
ческой промышленности при ВСНХ. О ней см. примеч. 11 к записи от 16.III.1926.

8. Пятаков Георгий Леонидович (1890–1937) – государственный деятель, профессиональ-
ный революционер. В молодости анархист, с 1910 – социал-демократ, в 1914–1917 – эмигрант. 
В 1918–1920 возглавлял большевистское правительство Украины, был членом Реввоенсовета 
ряда армий. В 1923–1926 и 1931–1932 – зам. председателя ВСНХ (в связи с этим упомянут в 
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дневнике за 9.II.1932). В 1930–1936 – член ЦК ВКП(б). Репрессирован и расстрелян в 1937 по 
делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра». Посмертно реабилитирован.

9. Ненадкевич К.А. – специалист по химии и минералогии радиоактивных руд. В 1931–
1934 работал в Геохимическом институте, Минералогическом институте (затем ЛИГЕМ) и од-
новременно в ГРИ. О нем см. примеч. 9 к записи от 9.IХ.1928.

10. Ольденбург С.Ф. – академик, востоковед, близкий друг В.И. Вернадского. О нем см. 
примеч. 20 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».

11. Зарудный С.М. – юрист, родственник Н.Е. Вернадской. О нем см. примеч. 10 к записи 
от 9.IХ.1928.

12. См. примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
13. Успенская Н.Э. – вдова академика Ф.И. Успенского друга В.И. Вернадского, соседка 

по дому. О ней см. примеч. 4 к записи от 12.IХ.1928.
14. По-видимому, имеется в виду ликвидация Института буддийской культуры, основан-

ного в 1928 акад. Ф.И. Щербатским (о нем см. примеч. 25 к записи от 6.VIII.1928). Вместо ин-
ститута в 1930 был организован Индо-тибетский кабинет в составе Института востоковедения. 
Книга Ф.И. Щербатского по истории индийской логики была опубликована: Stcherbatsky Th. 
Buddhist logic. Leningrad. Изд-во АН СССР. Vol. 1. 1932. 500 p.; Vol. 2. 1930. 468 p.

15. Конрад Николай Иосифович (1891–1970) – востоковед, специалист по истории куль-
туры Японии, Кореи, Китая. Член-корреспондент (1934), академик АН СССР (1958). В 1931–
1938 был заведующим Японо-корейским кабинетом в Институте востоковедения АН СССР.

16. Отношения между СССР и Японией в конце 1931 – начале 1932 характеризовались как 
достаточно напряженные. К началу 1932 в ходе японо-китайского конфликта Японией были 
оккупированы Северо-Восточные провинции Китая и в японской печати муссировались слухи 
о концентрации 100-тысячной Советской армии в Приморье, периодически поддерживаемые 
официальными властями. К концу марта 1932 напряженность начала спадать после заявления 
японского военного министра о том, что он не видит «никакого ухудшения отношений между 
Японией и СССР». В центральных газетах СССР зимой 1931/32 было немало сообщений о 
милитаристских планах Японии на Дальнем Востоке и готовности Красной Армии дать отпор 
агрессору.

17. См. примеч. 16 к записи от 6.II.1932.
18. Литературную ссылку найти не удалось. Возможно, речь идет о работе французского 

геохимика П. Юрбина (P. Urbain) – автора монографий и учебников по геохимии и гидрогео-
химии.

19. «Zentralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie» – немецкий научный журнал 
по проблемам геологии и минералогии, издавался в Штуттгарте с 1901. С 1925 разделился на 
две серии: Abt. A. Mineralogie und Petrographie и Abt. B. Geologie und Paläontologie.

20. Однозначно установить не представляется возможным. Не исключено, что речь идет 
о работе: Макеев П.С. Очерк рельефа северо-восточных Каракумов // Труды СОПС, сер. тур-
кменск. 1932. С. 7–203.

10.II.1932
〈Ленинград〉

Утром хорошо работал над «Газовым режимом» [1]. Удивительно, как 
много скрытой работы выявляется, когда начинаешь писать. Видишь, что 
знаешь гораздо больше того, что думаешь, что знаешь. Вылилось представ-
ление о фазовой геосфере [2].

Два часа сидел Делоне Бор[ис] Ник[олаевич] [3]. О своей новой работе, 
которую он хочет печатать в «Известиях» – кристаллографическую, интерес-
ную [4]. Впервые ставит вопрос о постановке кристалла на фоне геометрии 
кристалла. Эта мысль была мне очень полезна. Опять многое вспоминалось 
и уточнялось из старых исканий.

Д[елоне] говорил о положении математики. Он говорит, что сейчас начи-
нает ярко чувствоваться гнет. Он думает, что сейчас у нас мог бы быть огром-
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ный расцвет: много молодых, очень талантливых. Их давит прикладная 〈на-
ука〉. Он думает, что сейчас потенциальный цвет матем[атики] у нас. Целые 
области (теория чисел, напр[имер]) выбрасываются из изучения. Виноградов 
[5] не сопротивляется: «Оставим, перейдем к другому». Некоторые хорошие 
математики из молодых увлекаются диалектикой и принимают ее учение – 
соответственно некоторые искренно строят работу – но и он 〈Делоне. Публ.〉, 
как и все, ясно сознает убогость представлений философской мысли.

Его кристаллогр[афическая] работа – первое указание на практическое 
значение теории чисел. Он вывел все геометрич[еские] числа – но теория 
чисел дошла до этого раньше, давно, но не понимали. Идеи Зеебера [6] – их 
не знал Ниггли, который первый указал на значение этих идей недавно только 
(1928) [7].

В библиотеке на заседании – не остался до конца – много болтовни и пла-
нирования при убогости средств.

Получил № неаполитанской газеты “Il Mattini”» от 13.I. Умер Замбонини 
[8]. А я удивлялся, что он не присылает обещанных работ. Он назвал минерал 
«вернадскит» [9]: оба мы были 〈тогда〉 молодые. И сейчас он полон был сил и 
его работы интересны. Я мечтал его повидать.

Был молодой геохимик Варнелло [10] – хочет у меня работать. 
Удивит[ельная] смесь исканий научной работы: тяжело ремеслен[ничество], 
на которое его посадили (в радии). Много невинной невоспитанности и не-
образованности и здоровое ядро научных исканий. Знания приобретаются. 
Это – то здоровое, что еще держится в гнетущей обстановке.

Совершенно то же – и приехавший из Москвы, кончивший Моск[овскую] 
горн[ую] акад[емию] – разведчик и преподаватель высшей школы, петрограф 
Бор[ис] Кузьм[ич] [11]. Тоже бежит из угнетающей ремесл[енной] работы в 
Туркестане. В Ташкенте начинается голод. Басмачи окончательно не подав-
лены. Подавлял Буденный. Еще большее значение имело восстание, чем мне 
раньше представлялось [12].

Углубился и читал в вопросе опред[еления] геол[огического] времени – 
новую книгу «Nation[al] Res[earch] Council» – статьи Шухерта, Кнопфа [13]. 
С Бор[исом] Леон[идовичем] 〈Личковым〉 [14] о диаклазах [15] – он также 
не знал, как их разобрали позже. Нов[ый] номер «Nature», 30 янв[аря]. Эд-
дингтон [16] отметил также, как и я: 20000 km/sec – v 〈скорость〉 частицы и 
туманности.

Думаю о завтр[ашнем] введении и об пред[елах] времени. Декабрьский 
№ «Times» [17] – дают интер[есную] 〈информацию〉.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 4–4 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 1 к записи от 8.II.1932.
2. Имеется в виду изменение фазового состояния вещества (газ – жидкое – твердое) в вер-

тикальном разрезе земной коры. В.И. Вернадский указывает на это в «Очерках геохимии». См. 
Вернадский В.И. Избранные сочинения. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 64.

3. Делоне Борис Николаевич (1890–1980) – математик, выпускник Киевского универси-
тета (1913), в 1922–1935 – профессор ЛГУ, в 1935–1942 – профессор МГУ, с 1932 – сотрудник 



354

Математического института АН СССР. Член-корреспондент АН СССР (1929). Автор фунда-
ментальных трудов по теории чисел, геометрической кристаллографии.

4. Делоне Б.Н. Об одном обобщении теории параллелоэдров // Изв. АН СССР, отд. матем. 
и естеств. наук. 1933. Т. 27. № 5. С. 641–646.

5. Виноградов Иван Матвеевич (1891–1983) – математик, академик АН СССР (1929). Спе-
циалист в области аналитической теории чисел. С 1932 – директор Математического институ-
та АН СССР, профессор (1920) Ленинградского политехнического института и ЛГУ.

6. Зеебер (Seeber) Людвиг (1793–1855) – немецкий физик, профессор Фрейбергского уни-
верситета (1822–1834), затем профессор Политехнической школы и лицея в Карлсруэ, с 1840 – 
на пенсии.

7. Возможно, имеется в виду работа: Niggli P. Kristallographische und Strukturtheoretische 
Grundbegriffe. Leipzig. 1928. 317 s.

8. Замбонини (Zambonini) Ферручио (1880–1932) – итальянский минералог, химик, с 
1922 – профессор университета в Неаполе. Основные работы в области петрографии и мине-
ралогии вулканических пород. Был хорошо знаком с В.И. Вернадским, регулярно с ним пере-
писывался.

9. При изучении продуктов возгонки вулканических газов на Везувии Ф. Замбонини от-
крыл новый минерал (гидроксосульфат меди), названный им в честь В.И. Вернадского.

10. Трудно установить, о ком идет речь. Возможно о Варнелло Викентии Викентьевиче 
(1903–?). Он в 1934 был ассистентом Ленинградского института инженеров водного транс-
порта, специалистом по сопротивлению материалов. Сведений о геохимике Варнелло найти 
не удалось.

11. Горный инженер Б.К. Брешенков.
12. На фоне форсированной коллективизации в республиках Средней Азии был рецидив 

басмаческого движения. В 1931 бежавшие в конце 20-х гг. в Афганистан вооруженные отряды 
Ибрагим-бека перешли границу СССР и подняли восстание в ряде районов Узбекистана и Тад-
жикистана. Они были разгромлены регулярными частями Красной Армии. По официальным 
данным к началу 1933 в Узб. ССР было коллективизировано 75% крестьянских хозяйств (1-е 
место среди всех республик СССР).

13. Schuchert C. Geochronology, or the age of the Earth on the basis of sediments and life // 
Bull. Nat. Research Council. 1931. № 80. P. 10–64; Knopf A. Age of the ocean // Ibid. P. 65–72.

14. О геологе Б.Л. Личкове см. примеч. 10 к «Из “Хронологии 1927 г.”».
15. Диаклазы – тектонические трещины, вдоль которых не происходило смещение блоков 

горных пород.
16. Eddington A. The expanding Universe // Nature. 1932. V. 129. № 3248. P. 161.
17. См. примеч. 23 к записи от 8.II.1932.

11.II.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера утром у Волгина [1]. С ним говорил о получении 500 р[ублей] 
за библ[иотеку]* [2], о письме к Молотову в связи с моей загран[ичной] 
команд[ировкой] [3], о Халатове и издании моей «Геохимии» [4] и т[ому] 
п[одобное], Химической ассоц[иации] [5] и попутно об академ[ических] 
непорядках – бюро связи и снабжения учреждений акад[емии] (фондовое 
снабж[ение]). Он сам заговорил о Рад[иевом] инст[итуте]. Он считает, что 
единств[енный] путь, дающий шансы – обращение к Молотову. Я сказал, 
что копию дам и ему. Он указал на одновр[еменное] 〈обращение к〉 Енукидзе 
(предс[едателю] Ком[иссии] 〈содействия〉 уч[еным] [6]). По поводу Халатова 
он говорил, что он дает очень уклонч[ивый] отв[ет]: – «Вы понимаете, что 

*  См. приложение 6. Письмо В.И. Вернадского непременному секретарю АН СССР акад. 
В.П. Волгину. – Ред.
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сейчас террориз[ируют] выпадами на идеол[огической] почве». Я ему отве-
тил, что вполне понимаю Х[алатова], что он мне не отвечает – но что сейчас 
этот натиск невеж[ественных] диаматов становится нестерпимым. Мы вспо-
минаем времена Галилея – и тогда не церковь, а плохая филос[офия], опирав-
шаяся на силу церкви; что эти невеж[ественные] люди, не понимая, говорят 
Бог знает что; что слушатели понимают, напр[имер], 〈когда речь идет〉 о Ra 
〈радии〉? Он заявил о дискредитир[овании] власти этим путем, что я подтвер-
дил.

Оттуда в Ком[иссию] 〈содействия〉 уч[еным] – пришли книги, часть их я 
взял. Письмо Фокху [7] о книге Сартона, II 〈том〉 [8].

Днем был Хлопин [9]. С ним о плане работ с ВСНХ. Обсуждали орга-
низацию. Ужинали Хлопин, Ревуц[кая] [10], Люба [11]; была Над[ежда] 
Эр[астовна] 〈Успенская〉 [12] (и за обедом, блины).

Вечером занимался с Иваном 〈Гревсом〉 [13]. Читал, в первую голову, книгу 
«Nat[ional] Res[earch] Counc[il]» о геологич[еском] времени [14] – много мыслей. 
Начал набрасывать вводное слово для заседания 〈Ученого совета〉 Радиев[ого] 
инст[итута] о времени. Ясно мне, что не сознается исключ[ительное] значение 
в истории человеч[еской] мысли постановки опред[еления] времени в Ra (ра-
диогеологическом) аспекте. Новое нач[ало]. Дление.

Разговор по телефону с Иоффе [15]; он не отвечал мне на письмо (поря-
дочная скотина) о созыве Комит[ета] рад[иевого] эталона [16] – а я получил 
письмо от Иванова [17]. До сессии.

Стáрик [18] звонил (и был у меня в мое отсутствие, просматривал 
«Nat[ional] Res[earch] Counc[il]») – Герасимов [19] указал, что назначено за-
седание в те дни, когда он меня предупреждал, что он занят. Отложили.

Пришла корректура моих алюмосиликатов [20].
Читал новые «Naturwiss[enschaften]» [21]. В одном (номере) заметка Гана 

[22] – он сталкивается с темой Хлопина и проверять хочет мое указание о 
бóльшем количестве] U 〈урана〉 в море, чем Th 〈тория〉 (в «Geochemie» [23]). 
В 1927 〈г.〉 имел с ним об этом разговор в Берлине: он сомневался вообще о 
нах[ождении] U 〈урана〉 в океан[ической] воде.

Немного работал над газовым строением [24].
Читал 〈о〉 Якутск[ой] эксп[едиции] Воллосовича. Конст[антин] Адам[ович] 

〈Воллосович〉 [25] времени моего первого вступления в Акад[емию]. Милые 
воспоминания. Из его первых работ вырос воробьевит [26], где он пропус-
тил Cs 〈цезий〉. Потом 〈встретился〉 в Ессентуках с его вдовой. Это одно из 
начинаний Виттенбурга [27] – сейчас совершенно невинный на Вайгаче: и 
он еще силен духом: интерес научный силен – как среди варваров мысля-
щий ученый. По существу, В[иттенбург] – исследователь небольшой – но дух 
научн[ых] искан[ий] заложен у него глубоко.

Начал книжку Лебедева и Бауковой о физич[еских] св[ойствах] почв. Как 
всегда интер[есно]. 〈Лебедев〉 тоже страдает за идею [28]. Я убежден – невин-
но. Хл[опин] говорит о работах Фаворского в связи с брожением [29] – что 
м[ожет] б[ыть] прав Лебедев.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 5–5 об.
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гии 1926 г. I”».
10. См. примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
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отдельном случае на пользование эталонами». В.И. Вернадский, как директор ГРИ, был пос-
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20. Вернадский В.И. О цветности алюмосиликатов // Докл. АН СССР. Сер. А. 1932. № 5. 
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22. Hahn O. Blei und Nelium in Оzean // Naturwiss. 1932. V. 20. № 1. S. 86.
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ция: Ленско-Колымская экспедиция 1909 под начальством К.А. Воллосовича. Труды Комиссии 
по изучению Якутской АССР. Т. 15. Л.: Изд-во АН СССР, 1930. 395 с.

26. Речь идет об открытом В.И. Вернадским новом минерале воробьевите (цезиевый бе-
рилл). См. Вернадский В.И. О воробьевите и химическом составе бериллов // Тр. Геол. музея 
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27. Виттенбург Павел Владимирович (1884–1968) – геолог, исследователь Арктики. Окон-
чил Тюбингенский университет в Германии (1909), после чего работал в Геолкоме, преподавал 
в Юрьевском и Харьковском университетах. С 1925 – профессор ЛГУ, заведующий кафедрой 
полярных стран географического факультета. Арестован весной 1930 по фальсифицированно-
му «делу историков АН», был приговорен к расстрелу с заменой 10 годами лагерей. Работал 
на лесоповале, с осени 1931 – по специальности на о. Вайгач. По зачету рабочих дней (день 
за два) освобожден летом 1935. До 1946 работал в Арктическом регионе, преподавал в Каре-
ло-Финском университете (Петрозаводск). В 1946–1950 – профессор Высшего Арктического 
морского училища, был уволен на новой волне репрессий. С 1954 – сотрудник ВСЕГЕИ, реа-
билитирован в 1957.

28. Лебедев А.Ф., Баукова Е.Е. Физическая характеристика почвенного профиля. М., 
1930. 178 с. Лебедев Александр Федорович (1882–1936) – почвовед, гидрогеолог, агрофи-
зик. Выпускник (1906) Института сельского хозяйства и лесоводства (г. Новая Александрия). 
В 1909–1930 преподавал в Одессе (Новороссийский университет), Ростове-на-Дону (Северо-
Кавказский университет), профессор. С 1930 – зав. отделом физики почв института земледе-
лия ВАСХНИЛ. Арестован в 1931, был на Беломорканале, досрочно освобожден («за удар-
ную работу») в октябре 1932, до 1935 работал в системе НКВД на строительстве каналов. 
С 1935 – сотрудник Почвенного института АН СССР. Автор классических трудов по форми-
рованию грунтовых вод. В.И. Вернадский многократно ссылался на работы А.Ф. Лебедева в 
труде «История минералов земной коры», где содержится высокая оценка научной деятельнос-
ти А.Ф. Лебедева: «Представление о характере почвенных вод, выдвинутое А.Ф. Лебедевым, 
являющееся результатом долгой и оригинальной работы, получает сейчас огромное значение, 
выходящее за пределы почвенных растворов». Цит. по: Вернадский В.И. Избранные сочине-
ния. Т. IV. Кн. 2. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 245.

29. Академик А.Е. Фаворский разрабатывал теорию спиртового брожения, согласно ко-
торой в дрожжах присутствует специфический фермент (оксидо-редуктаза), поэтому процесс 
брожения следует рассматривать как ряд сопряженных реакций восстановления и окисления. 
Эти работы считают связующим звеном между органической химией и биохимией.

12.II.[1]932
〈Ленинград〉

Был К.А. Ненадкевич [1]. С ним о работе. Уходит из Рад[иевого] 
инст[итута]. Должен закончить атомн[ый] вес железа из гемоглобина. Об изо-
топах и свинцах. Об алюмосиликатах. Рассказывал о Н[ижнем] Тагиле, где 
его брат. Тяготится однообразием. Культ[урные] условия жизни очень пло-
хие. Большая стройка. Работа ведется «раскулаченными», их отовсюду при-
сылают. Живут в ужасающих условиях жилища и еды. Полное рабство – хуже 
поселенч[еских] условий 18 века? Крепостное право – их дети освобожда-
ются от этого рабства? Неужели к этому идет. Я здесь делаю вывод, который 
наверное делается и живущими там.

Вечером Минер[алогический] кружок. Доклад Серг[ея] Александр[овича] 
Щукарева [2] – давно хотел с ним познакомиться. Большой теорет[ический] 
интерес и знания – но исполнение не отвечает аппарату. Мысли его о малом 
значении давления: очень чисто, но по-моему явно неверно. Он проводил 
меня до дому – зайдет.
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Закончил главу о фазовой оболочке [3]. Читал «Nation[al] Research 
〈Council〉» о геолог[ическом] времени и думал об этих вопросах [4]. С боль-
шим интересом 〈читал〉 статью Е. Скворцова [5] – астронома о побережье 
Ледовит[ого] Северн[ого] моря. Блестящая и глубоко интересная. Сквор-
цов – интересная личность. Раза два виделись. В Крыму, в Севастоп[ольской] 
морск[ой] обсерв[атории] [6], в которой он долгие годы 〈работал〉. Это один 
из мало заметных, но настоящих людей: 〈они〉 больше значат, чем 〈об этом〉 
думают.

Письма на почту о неприсылке «Weekly Times» [7]. Явно перехватывают 
и м[ожет] б[ыть] даже организованно. 3 ест[ественно]-ист[орических] жур-
нала приходят аккуратно – а этот 〈«Weekly Times»〉 – нет. Есть или любители 
читатели, или – за деньги. Легко свалить на цензуру: она явно ни при чем, по 
крайней мере, заверяют и я думаю не лгут: они не чувствуют и не понимают 
всего ужаса и позора своей работы, чисты сознанием.

Вечером – «Gespräche» с Гете [8]–1830 – уже конец его жизни. Яркая кар-
тина рисуется.

С Наташей 〈Н.Е. Вернадской〉 – перевод Ивана 〈Гревса〉 [9].
Стройка огромная и большая работа на Хибинах: в основе труд крепост-

ной – на торе, на силах, страданиях невинных [10].
Ужас жизни русского крестьянства непрерывный. Страдания. Но силен 

дух, т[ак] к[ак] это понимается и переходит от поколения к поколению.
Давно не был вечером 〈в〉 Мин[ералогическом] музее [11]: впечатление 

заброшенности и заполненного людьми. Частью с низов инициат[ива], час-
тью явно полицейско-чиновничья. Но много настоящего искания.

Влад[имир] Ильич 〈Крыжановский〉 возвращается [12] – но Тат[ьяна] 
Павл[овна] 〈Дон〉 [13] должна уходить. Это тот же произвол – перегиб – сила 
иногда творящая, но и себя разрушающая. Когда сидишь в этой толпе – чувс-
твуешь не творение большого, а работу неизбежно 〈делают〉 для необходи-
мости. Но будущее для нас темно и это чувствуют. Нет ни пафоса, ни подъ-
ема, ни веры.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 6–6 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Минералог К.А. Ненадкевич (о нем см. примеч. 9 к записи от 9.IХ.1928) одновременно 
работал в АН СССР (Минералогический институт, после реорганизации ЛИГЕМ) и в ГРИ. 
Покинул Радиевый институт в 1933.

2. О С.А. Щукареве см. примеч. 17 к записи от 6.II.1932.
3. См. примеч. 2 к записи от 10.II.1932.
4. См. примеч. 13 к записи от 10.II.1932.
5. Скворцов Евгений Федорович (1882–1952) – метеоролог, астроном, окончил Петер-

бургский университет (1906). В 1911–1928 был директором Севастопольской морской обсер-
ватории, начальником гидрометеорологического отдела в Управлении по обеспечению безо-
пасности кораблевождения на Черном и Азовском морях. С 1926 – профессор, зав. кафедрой 
математики Крымского пединститута им. М.В. Фрунзе. Автор учебника астрономии. Ссылку 
на его работу найти не удалось.

6. Севастопольская морская обсерватория занималась поверкой и установкой компасов на 
судах, а также гидрологическими и гидрометеорологическими наблюдениями.

7. См. примеч. 23 к записи от 8.II.1932.
8. Имеется в виду: Biedermann F., von. Göethes Gespräche. Bd. 1–5. Leipzig. 1909–1911.
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9. Друг В.И. Вернадского историк И.М. Гревс в 1932 не имел работы и по протекции Вла-
димира Ивановича занимался переводами сочинений И. Гёте. См. примеч. 30 к «Из “Хроноло-
гии 1926 г. II”» и примеч. 39 к «Из “Хронологии 1930 г.”».

10. Речь идет об интенсивном освоении минеральных богатств Кольского полуострова. 
Прежде всего разведывались запасы апатитовых руд, которые оценивались в 1932 в 370 млн т. 
На начало 1932 добыча достигла 1 млн т, вокруг месторождений в горном массиве Хибины 
было развернуто строительство рудников, обогатительной фабрики, электростанции и по-
селка городского типа (Хибиногорск). По опубликованным данным на стройке было занято в 
1932 около 50 тыс. чел., о применении труда заключенных в открытой печати не сообщалось. 
Одновременно велись геологические поиски и разведка железо-никелевых (Монче-тундра) и 
редкометальных руд (Ловозеро). Главным организатором и вдохновителем геолого-геохими-
ческих изысканий на Кольском полуострове был академик А.Е. Ферсман. В эти годы он писал: 
«Все будущее развития края, все пути превращения проблемы в хозяйственное строительство 
идут только через научное их освоение, через упорное научное освещение всех мелочей жиз-
ни и строительства. К этой научной работе мы должны призвать всех, кто связан интересами 
с нашим Севером, призвать в первую очередь наши молодые научные силы, чтобы в 
углубленном анализе совместной работы разрешить стоящие на очереди задачи геохимии и техно-
логии кольских богатств». Цит. по: Ферсман А.Е. Новый промышленный центр СССР за Поляр-
ным кругом. Доклад на Общем собрании АН СССР 3.Х.1930. Л.: Изд-во АН СССР, 1931. С. 55.

11. С 1930 одно из старейших научных учреждений Академии наук – Минералогический 
музей – входил в состав Минералогического института АН СССР, с 1932 – Ломоносовского 
института геохимии, кристаллографии и минералогии.

12. В.И. Крыжановский (о нем см. примеч. 55 к «Из “Хронологии 1926 г. I”») был аресто-
ван в июне 1930, в 1932 вернулся в Минералогический музей на должность его заведующего.

13. Дон Татьяна Павловна (1890–?) – технический сотрудник Геологического и Минера-
логического музея АН с 1912. В 1934 была арестована и выслана из Ленинграда в Астрахань, 
затем в г. Котельнич. Жила на грани голода и нищеты, иногда зарабатывала машинописью. 
В.И. Вернадский оказывал ей материальную помощь. Последнее письмо от Т.П. Дон в АРАН 
(Ф. 518. Оп. 3. Д. 542) датировано декабрем 1944.

13.II.[1]932
〈Ленинград〉

Утром Кон[стантин] Кон[стантинович] Жиров [1] о поездке в поляр[ные] 
стр[аны] в связи с Пол[ярным] годом [2]. Он же меня проводил до Ком[иссии] 
учен[ых] [3]. Славный юноша, это один из тех, которые совершают сейчас 
полож[ительное] дело. Учится настоящим образом в лабор[атории].

Днем Г.П. Сазонов [4]. Еще больше постарел. Та же черта талантливого 
(прошлые идеи), несознаваемое невежество, искание новых путей – сейчас 
все о радии на Кавказе. Путает и выдумывает. По-видимому, прежде у него 
собирался материал из газет. Он теперь им использовался. О его пенсии – 
приходится ему защищаться: вытащили какое-то его просит[ельное] письмо 
к Плеве, указание, что он был чл[еном] «Союза русского народа» и т[ому] 
п[одобное] [5]. Он дошел до Калинина [6]: дело тянется годы. Использует 
свое столкновение с Витте [7]. Хитрый, лукавый и неверный. Но упорный. 
И эта воля и искание чего-то большого меня с ним примиряет. Сейчас его взял 
Покровский [8]. Забыл, что он рассказывал мне, что у него был с ним разго-
вор в связи с его 〈Сазонова〉 мемуарами. Саз[онов] доказывал, что он всегда 
вел валенрод[овскую] политику [9], был врагом царск[ого] прав[ительства], 
издавал «Россию» [10], устраивал заговоры для террор[истических] актов 
против рус[ского] прав[ительства]. Этому часто верили (играл на невежест-
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ве). Покровский остановил эти «мемуары». Dichtung* с примесью Wahrheit**. 
Я направил его к Тверскому [11] и Калитину [12]. Был с ним осторожен и 
больше, чем сдержан. Он льстит и выдумывает потом. Он знает, что... он по-
шел неудовлетворенный к Карпинскому [13].

Вечером Крачковский [14] и Левинсон-Лессинг [15]. Заходил Ал[ександр] 
Евг[еньевич] 〈Ферсман〉 [16]. Были Елиз[авета] Дм[итриевна] 〈Ревуцкая〉 [17] 
и Серг[ей] Митр[офанович] 〈Зарудный〉 [18].

Саз[онов] повторял один из «слухов настроения». Сталин сбежал. 
С[ергей] Митр[офанович] говорил – как бы нам не жалеть потом о Сталине. 
Крачк[овский] указ[ывал], что на смену идет невежеств[енная], не привык-
шая к работе толпа.

С Ал[ександром] Евг[еньевичем] (уезжает до 26.II) сговорились: он бе-
рет изуч[ать] Th-U 〈торий-урановые〉 минералы. Полон энергии. Pt 〈платина〉 
найдена в Мончетундре – африканский тип 〈месторождений〉 [19]. Идет уве-
ренно и с большим успехом путем сравнения при огром[ной] интуиции и на-
учном дерзании. Удивительна и для него, и для Лев[инсона]-Лесс[инга] моя 
решит[ельная] постановка о геол[огическом] времени – новая. Л[евинсон]-
Л[ессинг] начал было высказывать сомнения. С ним сговорился об его участии.

Крачк[овский] нарисовал картину полного разр[ушения] ориенталисти-
ки. Уже русская ориент[алистика] – провинция. Потеряла то значение, ка-
кое имела. Идут на смену совсем ничтожные, невежественные, но этого не 
понимающие, болтуны и дельцы. Умеют критиковать, делать ссылки, но не 
положительно научно работать [20].

Обрабатывал свою статью о Времени [21]. Разбирался в метрике геомет-
рии [22]. Начал читать Шубникова [23].

Письма на почту об «Weekly Times» [24]. Читал «R[evue] gén[érale] 〈des〉 
Sc[iences]» [25], о J 〈йоде〉 в «Журн[але] прикл[адной] химии» [26], Laski о 
свободе (для меня мало интересно – бросил) [27], «Rep[orts] 〈of〉 Nation[al] 
〈Research〉 Council» о геол[огическом] времени [28].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 7–7 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Жиров Константин Константинович (1913–1977) – геохимик, радиолог, кандидат наук. 
В 1932–1934 работал в Биогел АН СССР, затем до 1953 – сотрудник ГРИ, в 1953–1958 – ст. 
науч. сотр. кафедры геохимии МГУ, затем зав. лабораториями геохимии изотопов и геохроно-
логии в Институте геохимии Сибирского отделения АН СССР (г. Иркутск) и Института геоло-
гии Кольского филиала АН СССР (г. Апатиты). Специалист по геохронологии.

2. Комплексные международные исследования Арктики были развернуты в 1882/1883 
(1-й Международный полярный год) по инициативе Международного конгресса метеорологов 
в Риме (1879). 2-й Международный полярный год был проведен в 1932/1933. СССР принял 
активное участие в его организации: научные программы было поручено разработать Гидро-
метеорологическому комитету при СНК СССР специальным Постановлением Совнаркома от 
20.V.1930.

3. Имеется в виду Комиссия содействия ученым при СНК РСФСР (см. примеч. 6 к записи 
от 11.II.1932).

  *  Вымысел (нем.). – Ред.
** Правда (нем.). – Ред.
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4. Сазонов Георгий Петрович (1853–?) – юрист, публицист. Окончил Петербургский уни-
верситет (1878), кандидат права, служил в Петербургской судебной палате. С 1874 принимал 
участие в нелегальной деятельности народнического толка, находился под негласным надзо-
ром полиции. В 1883 был арестован, в течение года был в ссылке. В начале ХХ в. занялся 
журналистикой, возглавлял газету «Россия». В январе–июне 1902 за публикацию антимонар-
хического фельетона «Господа Обмановы» был отстранен от работы в газете и находился в 
ссылке в Пскове. Биографические данные почерпнуты из архивных документов Департамента 
полиции: ГАРФ. Ф. 102. Оп. 8. Д. 574; Оп. 1883. Д. 1411, часть 2. После этого резко сменил 
общественную ориентацию, сотрудничал в консервативной газете «Новое время», был весь-
ма близок к Г. Распутину, предоставлял последнему свою квартиру. Крайне отрицательную 
характеристику Г.П. Сазонову как аморальному политическому авантюристу дал С.Ю. Витте 
в своих «Воспоминаниях». См. Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 3. Таллинн – М.: Алекс, 1994. 
С. 535–539. С февраля 1916 – гласный Петроградской городской думы. Сведений о жизни и 
деятельности Г.П. Сазонова после 1917 найти не удалось.

5. «Союз русского народа» (черная сотня) – политическое движение ультраконсерватив-
ного толка. Создано в ноябре 1905 с программой поддержки самодержавия, противодействия 
реформам. Воинствующее православие, великорусский шовинизм и антисемитизм – осно-
ва идеологии «Союза». В 1907–1908 число членов «Союза» достигало 360 тыс. – вторая по 
численности после социалистов-революционеров партия в России. Черносотенцы в течение 
нескольких месяцев после Февральской революции растеряли свое влияние и сошли с по-
литической сцены. Подробнее см.: Степанов С.А. Черная сотня в России (1905–1914). М.: 
Изд-во ВЗПИ: АО «Росвузнаука», 1992. 329 с. Упомянутый Плеве Вячеслав Константинович 
(1846–1904) – государственный деятель, юрист. С 1881 – директор Департамента полиции, в 
1902–1904 – министр внутренних дел. Убит террористом Евгением Созоновым – членом Бое-
вой организации партии эсеров.

6. Калинин М.И. – председатель ВЦИК СССР, номинальный глава Советского государ-
ства. О нем см. примеч. 2 к записи от 25.I.1931.

7. Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – граф, государственный деятель, министр финан-
сов (1892–1903), затем до апреля 1906 возглавлял российское правительство. Крупнейший 
русский реформатор конца ХIХ – начала ХХ в.

8. Покровский Константин Доримедонтович (1868–1944) – астроном, выпускник Москов-
ского университета (1891), с 1895 работал и преподавал в Юрьевском университете. В 1917–
1918 – ректор Пермского университета (среди его профессуры был и сын В.И. Вернадского 
Георгий). С 1920 – старший астроном Пулковской обсерватории, затем зам. директора, член-
корреспондент АН СССР (1927). С 1936 – директор Одесской астрономической обсерватории. 
Автор фундаментальных трудов по наблюдательной астрономии, университетских учебников. 
Во время немецко-румынской оккупации Одессы (1941–1944) продолжал вести астрономичес-
кие наблюдения. В 1944 арестован НКВД, умер в тюрьме. До 1992 имя К.Д. Покровского не 
упоминалось в отечественных изданиях по истории астрономии.

9. Имеется в виду герой поэмы А. Мицкевича «Конрад Валленрод» как символ жертвен-
ности личным счастьем ради интересов общества.

10. «Россия» – ежедневная петербургская газета, редактором-издателем ее в 1899–1902 
был Г.П. Сазонов. Закрыта после фельетона писателя А.В. Амфитеатрова «Господа Обмано-
вы», содержавшего прозрачные намеки на аморальную политику царствующего дома Рома-
новых.

11. Тверской Павел Николаевич (1892–1962) – метеоролог, геофизик. В конце 20 – начале 
30-х гг. работал в Главной геофизической обсерватории, одновременно в ЦНИГРИ и заведовал 
кафедрой метеорологии на физфаке ЛГУ. Специалист по геофизике и атмосферному электри-
честву, автор фундаментального «Курса метеорологии» (1951, 1962), основоположник эмана-
ционного метода разведок полезных ископаемых.

12. Калитин Николай Николаевич (1884–1949) – метеоролог, основоположник актиномет-
рии. С 1911 – сотрудник Главной физической (с 1924 – геофизической) обсерватории (ГГО). 
В 1925 организовал и возглавлял Постоянную актинометрическую комиссию ГГО, затем – 
директор Института актинометрии и атмосферной оптики. Автор фундаментального труда 
«Актинометрия», создатель нескольких десятков приборов по измерению радиоактивности и 
других физико-химических параметров атмосферы.
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13. Карпинский А.П. – президент АН СССР. О нем см. примеч. 105 к «Из “Хронологии 
1929 г.”».

14. Крачковский Игнатий Юлианович (1883–1951) – филолог-арабист, академик (1921). 
С 1918 – проф. Петроградского (затем Ленинградского) университета. В 1922–1923 был под 
арестом, из членов АН не исключался, после ходатайств по пересмотру дела был освобожден. 
Автор классических трудов по истории и филологии арабских народов.

15. Левинсон-Лессинг Ф.Ю. – геолог, академик, близкий знакомый В.И. Вернадского. 
О нем см. примеч. 49 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».

16. См. примеч. 15 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
17. См. примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
18. См. примеч. 10 к записи от 9.IХ.1928.
19. На Кольском полуострове были открыты железо-никелевые руды, содержащие эле-

менты группы платины. А.Е. Ферсман в 1932 опубликовал соответствующую статью (см. Фер-
сман А.Е. Проблема Монче-тундры (Кольский полуостров) // Докл. АН СССР. Серия А. 1932. 
№ 1. С. 1–10).

20. По-видимому, имеется в виду введение в Институте востоковедения АН СССР «пла-
новой системы», резкое сокращение курсов древних языков в ЛГУ, закрытие журнала «Новый 
Восток». Постоянно возникали нападки на ученых-востоковедов со стороны «диаматов». Под-
робнее см., например: Сорокина М.Ю. Николай Конрад: жизнь между Западом и Востоком // 
Трагические судьбы: репрессированные ученые АН СССР. М.: Наука, 1995. С. 128–143. В этой 
статье впервые опубликован комментируемый абзац из «Дневника 1932» В.И. Вернадского 
(С. 136). В конце 30-х гг. советское востоковедение понесло невосполнимые потери: были реп-
рессированы и физически уничтожены многие десятки ученых.

21. Вернадский В.И. Проблема времени в современной науке // Изв. АН СССР. Серия 7. 
ОМЕН. 1932. № 4. С. 511–541.

22. Термин «метрика», принятый в математике, означает правило, позволяющее вычис-
лять расстояние между точками в том или ином пространстве.

23. Возможно, имеется в виду статья: Шубников А.В. Кристалл как непрерывная среда // 
Изв. АН СССР. Серия 7. ОМЕН. 1932. № 6. С. 799–815. В конце 30-х гг. В.И. Вернадский не-
однократно обращался к работам А.В. Шубникова и, в частности, писал: «Как кристаллограф 
и физик в наше время наиболее широко и глубоко охватил явления симметрии А.В. Шубников, 
но, к сожалению, он недостаточно принял во внимание идею П. Кюри в этой области». Цит. по: 
Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М.: Наука, 1965. С. 176.

24. См. примеч. 23 к записи от 8.II.1932.
25. «Revue générale des Sciences pures et appliquées» – французский научный журнал «по 

чистым и прикладным наукам», издается в Париже с 1890. Публикует статьи по широкому 
спектру естественных наук. В.И. Вернадский неоднократно печатал в нем свои работы по био-
геохимии и геохимии.

26. Не совсем ясно, о какой публикации идет речь. В какой-то мере, это может быть ста-
тья: Горбачев С.В., Касаткина И.А. К вопросу об определении восстановителей разной ак-
тивности и определение иодидов в их присутствии // Журн. прикл. химии. 1931. Т. IV. Вып. 4. 
С. 520–522. В это же время в разделе «Библиография» в вып. 7–8 за тот же 1931 была не-
большая аннотация – рецензия (С. 1159) на научно-популярную книгу: Сиротин А. Йод и его 
добыча. 1931. 32 с.

27. Laski H.J. Authority in the modern state. New Haven, Yale Univ. Press – Oxford Univ. 
Press. 1927. 398 p.

28. См. примеч. 13 к записи от 10.II.1932.

14.II.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера утром Нат[алья] Влад[имировна] 〈Садикова〉 [1] – занимались с 
ней. Ряд мелочей из нашей каждод[невной] жизни – Гамов [2] в связи с при-
теснениями за «световой эфир» написал письмо Сталину. В статье об изо-
топах Хлопина [3] вычеркнута фраза и ссылка из моей статьи 1926 года с 
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указ[анием], что это не доказ[ано] и нечего об этом говорить. Я вознегодо-
вал, думая, что это обычная привязка диаматов. Оказалось, после переговоров 
с Хлопиным, которого застал – не хотел рассказывать по телефону – Ал[ек-
са]ндр Евг[еньевич] 〈Ферсман〉 [4]! Тут у него все – и страх, в который пере-
шла его осторожность и скрытое недоброжелательство ко мне, несмотря на его 
признание меня. Сложная фигура и неверный друг. Холодная натура с огром-
ным умом и поразит[ельной] энергией. Огромн[ые] знания и интенсивность 
работы, интуиция, ясное понимание людей и в общем – очень добрый. Но во 
всех делах близких 〈ему людей. Публ.〉, когда сталкивался с властью – какой-
то страх. Так, и Крыж[ановскому] [5] и Линд[енеру] [6] ничего не сделал или 
сделал минимум, хотя знал, что это честные люди, не пошедшие на сделку: ос-
вободить себя, погубить его и за это пострадавшие. Но в меру им преданный. 
Страсти – скрытые – его велики. Эгоизм выявляется и в семье. Я давно знаю, 
что и он, и Серг[ей] Фед[орович] 〈Ольденбург〉 [7] – мои неверные друзья, 
которые в ту минуту, когда они могли бы, не помогут, а наоборот повредят. 
Так было в 1924–1926 [8]. И в то же время, где этого искажающего их пони-
мание страха нет – на них положиться можно. Это не всегда страх – иногда 
некоторое удовольствие проявить зависть и обиду за какие-нибудь мои слова 
или действия, их незаметно для меня оскорбившие. Сперва хотел писать ему 
〈А.Е. Ферсману〉 – думаю, что не буду, если не реагирую на издательство.

По телефону с Мысовским [9] о микроскопе: столик Федорова [10] ока-
зался в физич[еском], а не в геох[имическом] отделе. Нужен Прокопенко 
[11]. Был в библ[иотеке] и Мин[ералогическом] инст[итуте] [12] – справки о 
Де Лоренцо [13] (послал телеграмму вдове Замбонини) [14], материалы для 
Ф. Славика в чл[ены]-корр[еспонденты] [15].

Вечером Виноградов [16], с ним о делах Лаборат[ории]: на сегодня с Во-
лынским [17]. Последние дни в связи с невероятной бюрократической рути-
ной. А.П. 〈Виноградов〉 опять отстал от научной работы.

Читал «Times» [18] (много дает при выборе для поним[ания]), «Изв[естия] 
Геол[огического] Ком[итета]» [19] старые, статьи о Фридмане [20] и т[ак] 
д[алее].

Начал писать письмо Молотову [21].
Вечером том «Изв[естий] Инст[итута] физ[ико]-хим[ического] ан[ализа]» 

о солях [22].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 8–8 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Садикова Н.В. – сотрудница Биогел. О ней см. примеч. 2 к записи от 8.II.1932.
2. Гамов Георгий Антонович (1904–1968) – физик. В начале 20-х гг. окончил экстерном 

ЛГУ, был сотрудником Физико-математического института АН СССР, аспирантом академика 
Д.С. Рождественского. В 1928–1931 проходил стажировку за рубежом, в частности у Н. Бора. 
С 1932 – член-корреспондент АН СССР (по представлению В.И. Вернадского, В.Г. Хлопина 
и Л.В. Мысовского), приступил к работе в ГРИ. В связи с этим В.И. Вернадский в докладной 
записке указывал: «В составе Радиевого института есть сейчас нужные силы, в частности, 
молодой физик Г. Гамов, теоретические искания которого сейчас находятся в центре внима-
ния мировой научной мысли. Гамов не один, но таких и немного. Наш Союз потерял столько 
талантливой, богато одаренной для научной работы молодежи, что необходимо вообще при-
нять срочные меры для уменьшения этого несчастья и для предоставления настоящих условий 
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работы оставшимся и нарастающим». Цит. по: Физики о себе. Л.: Наука, 1990. С. 139. В 1933 
Г.А. Гамов отказался вернуться из заграничной командировки в СССР (исключен из АН СССР 
в 1938, восстановлен посмертно в 1990). С 1934 работал в США, до 1956 – профессор уни-
верситета Дж. Вашингтона, с 1956 до конца жизни – профессор университета шт. Колорадо. 
Работы в широкой области естественных наук (теоретическая физика, астрофизика, впервые 
поставил проблему генетического кода в биологии). Сведений о письме Г. Гамова И. Сталину 
найти не удалось (в автобиографии ученого этот факт не упомянут).

3. Хлопин В.Г. в 1932 опубликовал 7 статей, где речь идет об изотопах, в какой из них 
была сделана купюра, установить не представляется возможным.

4. Ферсман А.Е. (о нем см. примеч. 15 к «Из “Хронологии 1926 г. I”») в 1932 был членом 
Президиума АН СССР, членом Редакционно-издательского совета АН СССР, директором Ло-
моносовского института, председателем Уральского филиала АН.

5. Минералог В.И. Крыжановский в 1930 был арестован по «делу историков» АН СССР 
(см. примеч. 55 к «Из “Хронологии 1926 г. I”» и примеч. 12 к записи от 12.II.1932), отказался 
уступить нажиму следователей и дать показания против А.Е. Ферсмана.

6. Линденер Б.А. – ученый секретарь КЕПС (о нем см. примеч. 54 к «Из “Хронологии 
1926 г. I”»). Был арестован в 1926, обвинялся по неполитическим статьям. Отказался дать лож-
ные показания против А.Е. Ферсмана.

7. Ольденбург С.Ф. (о нем см. примеч. 20 к «Из “Хронологии 1926 г. I”»), академик, вос-
токовед, близкий друг В.И. Вернадского со студенческих лет.

8. Имеется в виду пребывание В.И. Вернадского в длительной зарубежной командировке 
во Франции, когда он был временно лишен звания российского академика. Подробнее см.: Вер-
надский В.И. Дневники 1921–1925 гг. М.: Наука, 1998. С. 196–200. В одном из писем В.И. Вер-
надскому (30.VII.1924) А.Е. Ферсман с необычной резкостью писал о том, что задержка пре-
бывания Владимира Ивановича за рубежом является «бессознательным самообманом, которым 
Вы хотите замаскировать другие чувства, которые Вас удерживают за границей. Наука здесь 
ни при чем, я Вам говорил это при отъезде из Питера, вы мне не верили, а С.Ф. 〈Ольденбург〉 
сердился. Я был принципиальнее. Вас удерживает конечно не наука, это слова только, а прежде 
всего семья, огромное влияние Ниночки, за последнее время очень вредное; удерживает фан-
том свободы, конечно, она есть, когда нет обязанностей, обязанностей тяжелых, необходимых, 
иногда даже унизительных 〈...〉». Цит. по: Колчинский Э.И., Козулина А.В. Почему Вернадский 
вернулся в Советскую Россию // Вопр. истории естествозн. и техн. 1998. № 3. С. 13.

9. Мысовский Л.В. – физик, зав. Физическим отделом ГРИ (о нем см. примеч. 53 к «Из 
“Хронологии 1926 г. I”»).

10. Столик Федорова – оптический прибор, изобретенный русским кристаллографом 
Е.С. Федоровым, применяемый для исследования кристаллического вещества на поляризаци-
онном микроскопе.

11. Прокопенко Николай Моисеевич (1899–1955) – геолог, петрограф. В 1931–1935 рабо-
тал в Геохимическом институте (с 1932 – ЛИГЕМ) и ГРИ. С 1936 – сотрудник Института гео-
логических наук АН СССР в Москве, доктор наук (1949). Труды по геологии, геохимии редких 
элементов (особенно индия).

12. Минералогический институт АН СССР организован А.Е. Ферсманом на основе од-
ноименного музея в 1930, в 1932 вошел в состав Ломоносовского института геохимии, крис-
таллографии и минералогии (ЛИГЕМ). В ЛИГЕМе был создан минералогический сектор под 
руководством Н.А. Смольянинова.

13. Де Лоренцо (De Lorenzo) Джузеппе (1871–1957) – итальянский геолог, профессор 
Неаполитанского университета. Специалист по геологии и вулканизму Италии, автор фунда-
ментальной монографии «Этна» (1907), помимо геологии занимался историей философии 
Востока.

14. О минералоге Ф. Замбонини см. примеч. 8 к записи от 10.II.1932.
15. Славик (Slavik) Франтишек (1876–1957) – чешский минералог,  профессор Карлова 

университета в Праге. Труды по минералогии и петрографии Центральной Европы. Был близ-
ким знакомым В.И. Вернадского с 1903 (Международный геологический конгресс в Вене). 
В 1937 был избран действительным членом Всесоюзного минералогического общества. 
Ф. Славик иностранным членом АН СССР избран не был. См. примеч. 42 к «Из “Хронологии 
1934 г.”».

16. См. примеч. 8 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
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17. Волынский С.Б. – управляющий делами АН СССР в 1931–1932, в 1936 – зам. предсе-
дателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

18. Имеется в виду «The Times Weekly edition» – см. примеч. 23 к записи от 14.II.1932.
19. «Известия Геологического комитета» – научный журнал, издававшийся Геолкомом с 

1882. Всего был опубликован 51 том. В 1932 после реорганизации Геолкома издание прекра-
тило свое существование.

20. В 1925–1927 физику А.А. Фридману было посвящено около 10 различных статей. См., 
например: Извеков Б.И. Работы А.А. Фридмана в области геофизики // Журн. геофиз. и метео-
рол. 1926. Т. 3. Вып. 1–2. С. 5–18.

21. См. примеч. 48 к «Из “Хронологии 1930 г.”».
22. «Известия Института физико-химического анализа» – научный журнал, издававшийся 

одноименным институтом в 1919–1935, затем выходил под названием «Известия Сектора фи-
зико-химического анализа ИОНХ АН СССР».

15.II.[1]932, утро
〈Ленинград〉

Вчера закончил вчерне письмо Молотову [1].
С Ал[ександром] Павл[овичем] 〈Виноградовым〉 [2] были у Волынского 

[3]. Как всегда любезен – помог во всем. 10000 р[ублей], оставшихся, пошли 
по смете Хим[ической] Ас[социации] [4]. Очевидно, Мацулевич [5] скрыл – 
но знал он частным образом. Обещал от себя с нами устроить. Комнаты на-
верху будут даны. Надо и внизу – согласен. Надо поехать к Комарову [6]. 
Также и Pt 〈платина〉.

Выяснилось совершенно исключ[ительно] тяжелое положение. Для всех 
загран[ичных] товаров, кроме книг, машин, 〈нрзб〉 100% пошлины. Сейчас 
известное процентное уменьшение со сметы. Вместо конца года, т[ак] к[ак] 
приноровились учреждения.

В библиотеках. Доставал «Arctis» [7] с геол[огической] картой полюсов. 
В Геол[огическом] инст[итуте]; обещают доставить.

Колоссально разрослось Управление делами 〈АН〉. Была Ольга Иван[овна] 
[8].

Кончил доклады о геолог[ическом] времени – Вашингт[он] [9]. Очень 
много интер[есного]. Многое надо оттенить и уточнить в моей «Геохимии» 
[10]. Много читал «Times» [11] и т[ак] д[алее].

С Наташей 〈Н.Е. Вернадской〉 – Гёте [12].
§§ 〈параграфы〉 о пургативных водах – у меня в минеральн[ых] 

источн[иках], неправильно и исходное полож[ение] – перерабатывал, еще не 
записывал [13].

С Толстихиным [14] по телефону о его делах, дн[ем] Макс Абр[амович] 
〈Блох〉 [15] вернулся больной и усталый из Москвы – ему Poggend[orf] о Шор-
леммере [16].

Получил письмо из Болшевской станции [17] – хотят работать в связи с 
нами.

Вернулась Сергиевская [18] – пока отдыхала – полный переворот в Уров-
ской станции [19].

С Дм[итрием] Ив[ановичем] 〈Щербаковым〉 [20] о Мысовском [21]. Был 
Симорин [22] – с ним разговор о его работе (Br 〈бром〉, K–Na 〈калий–на-
трий〉). Положение на Мурмане. Пьянство всех постоянных ответств[енных] 
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партийных работн[иков]. Это, по-видимому, широко распространено. И здесь 
в Академии, и в магазинах.

Фактически хулиганство, невежество, воровство и пьянство разъедают 
правящий аппарат.

В Ташкенте, Саратове – в провинции настоящий голод и в городах во вся-
ком случае. А деревня находится в страхе крепостного права. Картина грус-
тная.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 9–9 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 21 к записи от 14.II.1932.
2. См. примеч. 8 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
3. См. примеч. 17 к записи от 14.II.1932.
4. Химическая ассоциация – структурное подразделение в системе АН СССР. См. примеч. 

5 к записи от 11.II.1932.
5. Правильно: Мацюлевич Клавдий Робертович (1883–1938) – химик-органик, профессор 

Ленинградского химико-технологического института. В 1932–1934 был заместителем предсе-
дателя (Н.С. Курнакова) Химической ассоциации. Репрессирован в конце 30-х гг. Расстрелян 
в конце января 1938.

6. Комаров В.Л. – академик, вице-президент АН СССР, председатель Административно-
хозяйственной комиссии АН. О нем см. примеч. 21 к записи от 8.II.1932.

7. «Arktis» – немецкий ежеквартальный журнал, издавался в 1928–1931 в г. Гота Между-
народным обществом исследования Арктики аэрометодами.

8. Личность установить не удалось.
9. Имеются в виду труды Американского Совета по научным исследованиям. См. примеч. 

13 к записи от 10.II.1932.
10. Имеются в виду «Очерки геохимии», В.И. Вернадский готовил 4-е (2-е русское) изда-

ние. Книга вышла в свет в следующем, 1933.
11. Речь идет о «The Times Weekly edition». См. примеч. 23 к записи от 8.II.1932.
12. В.И. Вернадский был утвержден редактором одного из томов Собрания сочинений 

И. Гёте. См. примеч. 39, 41 к «Из “Хронологии 1930 г.”».
13. В.И. Вернадский работал над текстом второго тома «Истории природных вод». Книга 

(1-й выпуск) была опубликована в 1933. В опубликованном тексте термин «пургативные» воды 
снят, очевидно потому, что этим понятием оперируют специалисты по бальнеологии, меди-
цинской гидрологии. Имеются в виду сульфатные минеральные воды, применяемые в качестве 
слабительного средства.

14. Толстихин Нестор Иванович (1896–1992) – гидрогеолог, мерзлотовед, доктор наук. 
Выпускник МГУ (1923), с 1928 – сотрудник Геолкома, с 1930 преподавал в Ленинградском хи-
мико-технологическом и горном институтах, в 1938–1974 – зав. кафедрой гидрогеологии ЛГИ, 
затем консультант. Автор фундаментальных трудов по гидрогеологии, минеральным водам.

15. Блох М.А. – зав. Издательством химической литературы. О нем см. примеч. 33 к «Из 
“Хронологии 1926 г. I”».

16. Имеется в виду биографический справочник ученых в области естественных наук: 
Poggendorf J.C. Biographisch – Literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der Exacten 
Wissenschaften. Leipzig. Издается с 1863 по настоящее время (с 1936 – в Берлине). Этот 
справочник имелся в личной библиотеке В.И. Вернадского. Шорлеммер (Schorlemmer) Карл 
(1834–1892) – немецкий химик-органик, автор классического «Трактата о химии» (1877), друг 
К. Маркса.

17. Биологическая станция в пос. Болшево в окрестностях Москвы была организована в 
1915. В 30-х гг. находилась в ведении Общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии.
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18. Сергиевская Лидия Палладиевна (1897–1970) – ботаник, с 1931 – хранитель гербария 
Томского университета, кандидат наук. Автор фундаментальных работ по флоре Сибири, в 
1936 опубликовала работу по исследованию флоры в очаге Уровской эпидемии.

19. Речь идет о биостанции, основанной в 1929 на водном курорте Ямкун в Восточном 
Забайкалье Н.И. Дамперовым для исследования Уровской болезни. Уровская (по р. Уров) или 
Кашин-Бека (по фамилии первооткрывателей) болезнь – это заболевание суставов у человека и 
домашних животных, отмеченная исключительно в горнотаежных районах Забайкалья и Мань-
чжурии. С 1931 станция получила статус научно-исследовательского института и установила 
научные связи с Биогел и лично с В.И. Вернадским. К 1932 относится резкая интенсификация 
научных исследований («переворот» у В.И. Вернадского), к 1936 были организованы хими-
ческая и клинико-биохимическая лаборатории, радиометрический и рентгеновский кабинеты, 
стационар и поликлиника. С 1935 начались планомерные исследования причин Уровской бо-
лезни сотрудниками Биогел.

20. Щербаков Д.И. – геохимик, в 1932 – зам. директора Геохимического института АН 
СССР (о нем см. примеч. 47 к «Из “Хронологии 1926 г. I”»).

21. Мысовский Л.В. – физик, в 1932 – зав. Физическим отделом ГРИ (о нем см. примеч. 
53 к «Из “Хронологии 1926 г. I”»).

22. Симорин Александр Михайлович (1899–1961) – биогеохимик, выпускник Саратовс-
кого университета (1925), кандидат наук (1936). В 1931–1936 – сотрудник Биогел АН СССР. 
Арестован в ноябре 1936, до 1956 в тюрьмах и лагерях на Колыме. До ареста опубликовал 
лишь статью об исследовании Уровской эндемии (см. примеч. 19), работы по геохимии брома 
остались в рукописи и утрачены. В 1956 возвратился из заключения, был реабилитирован. 
К научной деятельности не вернулся. Подробнее см.: Памяти первых российских биогеохими-
ков. М.: Наука, 1994.С. 4–47.

16.II.[1]932
〈Ленинград〉

Кончил и сдал в переписку письмо Молотову. Выдвинул и Ra 〈радий〉 
[1].

Заходила Ел[изавета] Дм[итриевна] 〈Ревуцкая〉 [2] – взялась отвезти 
Корн[иловой] [3], и Маша [4].

Днем заседание в биогеох[имическом] кружке. Доклад Садикова [5] мало 
удачный. У него нет ясности и отчетливости в работе и потому нет авторите-
та. Положение в Лабор[атории] создается для Лаборатории трудное. Надо в 
этот отдел мне больше вмешиваться.

Там же в Рад[иевом] инст[итуте] с Аносовской [6], «геологом» из 
Минус[инской] партии с радиев[ыми] заданиями. Ал[ександр] Бронислав[ович] 
〈Вериго〉 [7] измерял повышенное содерж[ание] Ra-акт[ивныx] 〈элементов〉 в 
породах (пегм[атиты] и сиен[иты]). Странно.

Вечером зашел Комлев за «водой» [8]; с ним разговор интересный.
Были Елиз[авета] Дм[итриевна] 〈Ревуцкая〉 и Серг[ей] Митр[офанович] 

〈Зарудный〉 [9].
Сейчас трагедия с Наташей Ольденб[ург]-Корнил[овой] [10]. Она не 

очень умна. Из верующей – церковно – сделалась атеисткой воинствующей. 
В новых «худож[ественных]» попытках игр и внешкольн[ых] занятий она 
проводит это со всей страстностью огранич[енного] человека, считая, что 
〈религия〉 – старый предрассудок, когда ей говорят, что она делает насилие 
над душой детей. Т[ак] к[ак] она делает это грубо и, вероятно, бездарно – а 
дети сейчас страдают и переживают большие драмы – то дети ее невзлюбили. 
Она настойчиво поставила свою пьесу о Ник[олае] Чудотв[орце] и заставила 
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детей играть Богородицу и т[ому] п[одобное]. Девочка, играющая Богоро-
дицу, протестовала – но, в конце концов, сошла «пьеса» в школе. Наташа 
поставила в Театре юных зрителей. Здесь произошел величайший скандал: 
публика (детская) возмутилась, пьесу прервали и полился поток негодования. 
Н[аташа] подавлена, заболела – у Сергея 〈Ольденбурга〉 [11], который – я с 
ним не говорил, вероятно так же слеп, как Нат[аша]. Маша рассказывала, что 
она знает случай, когда девочка, игравшая роль Богород[ицы], позже повеси-
лась. Наташа объясняла отношение хулиганством детей.

Маша рассказывает, что и знакомую, называла фамилию, я забыл, которая 
на золото купила 〈товар〉 в Торгсине, арестовали при выходе. 6 дней продер-
жали в «пытке» (так называют условия, в которых добиваются выдачи денег, 
заставляя указать, где у нее другие деньги). Их у нее больше не было и она 
указать не могла. Мы еще недавно (на доллары) купили там 〈пишущую〉 ма-
шинку.

Умер〈ли〉 Багалей [12], Ячевский [13], Искюль [14]. Не мог никак выра-
зить 〈соболезнования〉. Ячевского особенно мне жаль. Не читаю здешних га-
зет – узнал после похорон.

О речи Литв[инова] [15] говорят и о каком-то интервью Милюкова в связи 
с японцами [16]. В «Известиях», которые читаю, 〈об этом〉 нет. Но опасение 
войны: вспоминаются рассказы приезжающ[их] из Сибири: население ждет 
японцев и ненависть крестьян дошла до этой точки.

Речь Литв[инова] очень умный шаг – но здесь, где воен[ные] имеют реша-
ющее значение в жизни, и где мы составляем часть междунар[одной] армии 
гражданских войн – впечатление от нее иное.

Все вакуумы, строящиеся в Рад[иевом] инст[итуте] должны быть переда-
ны воен[ному] отд[елу] – кому бы заказ ни был предназначен.

Была Сергиевская [17]: все 〈нрзб〉, пока мы с ней сговаривались. М[ожет] 
б[ыть] станет работать – но у нас нет квартиры. Она ездила к матери в Мос-
кву (где ее ребенок), муж доктор остался в Ямкуне [18] – а теперь на разных 
командировках по заразным болезням за сотни верст. Телеграфируем Пресня-
кову [19].

Набрасывал о Ra 〈радиологическом〉 времени и работал над горькими 
минер[альными] источниками [20].

Читал ряд книг: Вейнберга о красн[ом] и т[ак] д[алее] «углях» [21]. 
Olschki – Galilei [22]. Zimmermann 〈нрзб〉 [23].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 10–10 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 48 к «Из “Хронологии 1930 г.”».
2. См. примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
3. Ольденбург-Корнилова Наталья Федоровна (1894–1942) – педагог, работала по вне-

школьному образованию детей. Дочь друга В.И. Вернадского земского деятеля Ф.Ф. Ольден-
бурга (о нем см. примеч. 26 к «Из “Хронологии 1926 г. II”». В 20–30-х гг. жила в Твери, затем 
переехала в Ленинград, вышла замуж за Владимира Александровича Корнилова – художника 
по фарфору, сына историка А.А. Корнилова, близкого друга В.И. Вернадского. Умерла в бло-
каду Ленинграда.

4. Возможно, имеется в виду Мария Сергеевна Гревс – жена И.М. Гревса (о нем см. при-
меч. 32 к «Из “Хронологии 1926 г. I”»).
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5. Садиков В.С. – биохимик, сотрудник Биогел. О нем см. примеч. 9 к «Из “Хронологии 
1926 г. I”».

6. Сведений об Аносовской найти не удалось.
7. См. примеч. 4 к записи от 6.II.1932.
8. Комлев Л.В. – сотрудник ГРИ (о нем см. примеч. 18 к «Из “Хронологии 1930 г.”»). Под 

«водой» имеется в виду рукопись В.И. Вернадского «История природных вод», первая часть 
которой вышла в свет в 1933.

9. См. примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”» и примеч. 10 к записи от 9.IХ.1928.
10. См. примеч. 3.
11. С.Ф. Ольденбург (о нем см. примеч. 20 к «Из “Хронологии 1926 г. I”») был убежден-

ным атеистом.
12. Багалей Дмитрий Иванович (1857–1932) – историк, академик ВУАН (1918). Выпускник 

университетов в Киеве и Харькове. С 1883 – доцент, с 1887 – профессор, в 1906–1910 – ректор 
Харьковского университета. В 1906 и 1910–1914 – член Государственного Совета. В 1914–
1917 – председатель Харьковской городской думы. Затем лояльно сотрудничал с Советской 
властью, в 1925 – член Президиума IХ Всеукраинского съезда советов, в 1929 был в секрет-
ном списке «приемлемых кандидатур» в академики АН СССР. Организовал Институт исто-
рии украинской культуры, Институт изучения творчества Т. Шевченко. Труды по истории и 
культуре Украины ХV–ХVIII вв. В.И. Вернадский высоко ценил Д.И. Багалея как ученого, но 
считал беспринципной его гражданскую позицию на крутых поворотах российской истории. 
См., например, характеристику действий Д.И. Багалея в 1918–1919 гг. в дневниковых записях 
тех лет (Вернадский В.И. Дневники 1917–1921 гг. Киев: Наукова Думка, 1994. С. 116, 119, 138).

13. Ячевский Артур Артурович (1863–1932) – ботаник, член-корреспондент РАН (1923), 
специалист по низшим растениям и грибам, основатель биостанции, исследовавшей болезни 
растений (фитопатология), профессор ряда институтов в Петербурге. Один из основателей 
отечественной школы микологии (науки о грибах) и фитопатологии.

14. Искюль Владимир Иванович (1880–1932) – минералог, петрограф, работал на кафедре 
минералогии Петроградского университета, в 20–30-х гг. – зав. отделом в Государственном ис-
следовательском керамическом институте. Автор монографии «Очерки по петрографии Иль-
менских гор» (1910), трудов по минералогии глин и огнеупоров.

15. Речь идет о выступлении (12 февраля 1932) наркома иностранных дел М.М. Литвино-
ва на Женевской конференции по разоружению, созванной под эгидой Лиги Наций. М.М. Лит-
винов от имени Правительства СССР внес предложения о полном и всеобщем разоружении 
как принципиальной стратегии Лиги Наций. Одновременно он предложил рассмотреть воп-
рос о поэтапном разоружении по отдельным видам оружия, запрете производства химических 
средств ведения войны и т.п. В то же время он резко отверг предложение Франции о создании 
международных вооруженных сил по сохранению мира, которые могли бы быть направлены 
по решению Лиги Наций в конфликтные зоны.

16. Сведений об интервью П.Н. Милюкова найти не удалось. Какая-либо информация об 
этом в издававшейся им газете «Последние новости» за февраль 1932 отсутствует.

17. См. примеч. 18 к записи от 15.II.1932.
18. Ямкун – водный курорт в Забайкалье, на котором располагался Уровский научно-ис-

следовательский институт (см. примеч. к записи от 15.II.1932).
19. Пресняков Евгений Александрович (1897–1962) – геолог широкого профиля, исследо-

ватель Сибири. Выпускник Ленинградского горного института (1929), сотрудник Геолкома–
ЦНИГРИ. В 1931 работал в различных геологических организациях Сибири. В 1932–1937 – 
зав. кафедрой геологии Иркутского университета. В 1944–1952 возглавлял кафедру геологии и 
горный факультет Дальневосточного политехнического института.

20. По-видимому, речь идет о статье В.И. Вернадского «О некоторых очередных пробле-
мах радиогеологии» (Изв. АН СССР. Сер. 7. ОМЕН. 1935. № 1. С. 1–18) и о главе в «Исто-
рии природных вод», первая часть которой вышла в свет в 1933 (см. примеч. 13 к записи от 
15.II.1932).

21. Вейнберг Б.П. Уголь черный, красный, желтый, белый. Источники энергии и их ис-
пользование. Л.: Научное изд-во, 1925. 104 с. Под красным углем автор имел в виду мускуль-
ную энергию человека, а под желтым – лучистую энергию Солнца. В этой книге Б.П. Вейнберг 
писал: «Земной шар превращает в химическую энергию около 117000 доли падающей на него 
мощности. Человечеству придется разработать способы изготовления пищи без посредства 
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растений» (Указ. соч. С. 37). Вероятно, эти мысли были близки В.И. Вернадскому, который 
в 1925 опубликовал статью «Об автотрофности человечества» на французском языке в Пари-
же (Vernadsky W.I. L’autotrophie de l’humanité // Rev. gén. Sci. pur. appl. 1925. V. 36. № 17/18. 
Р. 495–502).

22. Olschki L. Galilei und seine Zeit. Halle: M. Niemeyer, 1927. 479 p.
23. Возможно, имеется в виду немецкий геолог и палеонтолог Эрнст Циммерманн 

(Zimmermann) (1860–1944).

17.II.[1]932
〈Ленинград〉

Утром написал вступит[ельное] слово к сегодняшнему совещанию о 
геолог[ическом] времени.

Совещание в Рад[иевом] инст[итуте]: мое слово. Доклад Стáрика [1]. Из 
геологов были Герасимов [2], Болдырев [3]. Поставлены геолог[ические] за-
дачи: 1. Вопрос о калиевых местор[ождениях] – стратиграфия, об этом гово-
рил Ходаков [4] и со мной, и с Герас[имовым]. А второй 〈вопрос〉 – граниты 
разных возрастов. Удачно.

Биогел. Совещание с Вериго и Виногр[адовым] об организации Полярно-
го года [5].

Наташа Ольд[енбург] много пережила: новый крах с Володей, который 
и сумасшедший, и тяжелый, опустившийся. Два выкидыша – а она страстно 
желала иметь детей. И сама некрасива, и только старая детская дружба с Во-
лодей Корниловым] [6] могла дать ей семью. Разбилась – разбилась и вера 
в Бога. Трагедия глубокой личности, а сама является орудием угнетения, не 
сознавая, думая, что делает хорошо. Но как часто это в религиозн[ой] жизни. 
Атеизм захватил 〈нрзб〉.

Читал ряд мелких 〈сообщений〉 (Саваренский о Mn 〈марганце〉) [7] и т[ак] 
д[алее]. Ольшки о Галилее [8] – интересно.

В Дальнем Востоке аресты (Хабаровск, говорили – забыл, кажется) до 
300–500 служащих. Всех продержали и один[аковые] обвин[ения]: борьба 
против советской власти. 〈Приговорили〉 на 5–10 лет на работы здесь же. Их 
квартиры очищены – семьи отправлены в Россию – куда и как хотят. На их 
место 〈вселились〉 военные. Поезда идут 〈с военными〉 непрерывно почти. 
Воен[ные] – переодетые.

Тревога возможной войны есть.
Здесь верующим запрещено нанимать для похорон лошадей в похоронных 

организациях. Если церковные похороны – должны брать простых ломовых 
〈извозчиков〉. Напоминает, что мне говорил в Москве извозчик – вольн[ым] 
изв[озчикам] запрещено ковать лошадей в кузницах.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 11–11 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Стáрик И.Е – химик-радиолог. О нем см. примеч. 3 к записи от 12.Х.1931.
2. Герасимов А.П. – профессор ЛГУ, геолог. О нем см. примеч. 19 к записи от 11.II.1932.
3. Болдырев Анатолий Капитонович (1883–1946) – минералог, кристаллограф. Выпускник 

Петроградского горного института (1919). В студенческие годы – участник революционного 
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движения, член партии эсеров, с 1911 – в ссылке на Урале. С 1921 – профессор Горного ин-
ститута, зав. кафедрой кристаллографии и минералогии, автор учебников. Арестован в 1938 
по обвинению в участии «в антисоветской эсеровской организации», приговорен к 5 годам 
лагерей. Срок отбывал на Колыме, с 1940 работал по специальности, с 1941 – руководитель 
научно-исследовательского отдела местного геолого-разведочного управления, с 1943 – воль-
нонаемный без права выезда. Погиб на полевых работах.

4. Сведений найти не удалось.
5. Об А.Б. Вериго и А.П. Виноградове см. соответственно примеч. 4 к записи от 6.II.1932 

и примеч. 8 к «Из “Хронологии 1926 г. I”». О Полярном годе см. примеч. 2 к записи от 
13.II.1932.

6. Об Н.Ф. Ольденбург-Корниловой см. примеч. 3 к записи от 16.II.1932. Корнилов В.А. – 
см. там же.

7. Саваренский Ф.П. Геологическое строение восточной части Никопольского марганце-
вого района. Материалы по общей и прикладной геологии. Вып. 133. Серия работ по метал-
лам. Л., 1929. 30 с.

8. См. примеч. 22 к записи от 16.II.1932.

18.II.[1]932
〈Ленинград〉

Сижу дома – недомогание небольшое: ухо, глаза. Утром – Ал[ексан]др 
Ал[ексан]др[ович] Попов – новый молодой сотр[удник] Геохим[ического] 
отд[ела] [1]. Хорошее впечатление. Образование – во время экскурсионной 
работы – на втором месте – выучка в высш[ем] уч[ебном] зав[едении].

Комлев [2] – с ним об организ[ационной] работе и отделе. Он хочет под-
нять вопрос о реабил[итации]. С ним о радиоакт[ивной] карте.

Вотчал [3] из Киева. В сущности, он так завален практич[ескими] тре-
бованиями], что от настоящей научной работы отошел. Но все же науч-
но мыслит и работает с большой прохладцей. Умный, ленивый (мы знали) 
для научной работы (как Сергей 〈Ольденбург〉 [4] – недостаточно глубоко 
талантлив?). Большой политик: «Против рожна не переть». В Украинск[ой] 
акад[емии] все ухудшается. В сущности, уже нет научной жизни. Борьба 
украинск[ого] правит[ельства] с центральными 〈органами〉: учрежд[енная] 
Ленинск[ая] акад[емия] не признается как таковая [5]. В загоне от мест-
ных властей. Комис[сар] Демченко [6] смещен из-за национал[изма]. Гово-
рят о самостийных стремлениях Чубаря [7]. В Акад[емии] всем верховодил 
украин[ский] большевик Левицкий [8] – теперь смещен со всех должнос-
тей админ[истративно]-хоз[яйственных]. Все в руках безотв[етственной], 
невежеств[енной] аспирантуры. В[отчал] пошел с вопросом об обсуждении 
вопроса о поднятии урожайности: как всегда – интересные идеи. Считает, что 
он раньше Костычева [9] поднял вопрос о дневн[ом] дых[ании] растений и 
прерывчатом фотосинтезе. Правильно указывает на значение t 〈температуры〉 
растений. В деревнях – крепостное право в форме воен[ных] посел[ений] и 
госуд[арственных] крестьян, лишенных частной собств[енности] и дома. Бе-
гут, кто может, бросая все – в Кузнецк[ий] 〈бассейн〉 и т[ак] д[алее]. Мальчу-
ган семьи, где он 〈Вотчал. Публ.〉 живет летом «на даче», напевает:

Нема xлiба,
Нема сала,
Бо Совiтска
Влада стала.
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Когда Е[вгений] Ф[илиппович] 〈Вотчал〉 ему говорит, что ты несешь – 
разве можно. Он отвечает – «Да у нас все поют так и по радио». В этой семье 
(когда-то зажиточной, Ирпень*) – двое детей бросаются на целый день одни – 
мать и отец на лесных обязательных работах (колхоз). Если не наработают 
[трудо]день – то дети без обеда. Жуткое положение. Здесь 〈нрзб〉 сов[етское] 
хоз[яйство] – не организованное («плановое»).

Вечером Чернов [10] и Сергей 〈Ольденбург〉. Научная работа по античной 
истории совсем прекратилась – боятся.

Написал вчера письма – отдавал переписанные – письма Молотову [11], 
Енукидзе [12]. Кнопфу в Вашингтон [13].

Ольшки о Галилее [14]. Много современного – но 〈нрзб〉: внедрение в 
науку, опир[аясь] на идеи Галилея, философ[ской] дребедени.

Ярославского [15] включили 〈?〉 – объясняют тем, что он сильно выдвига-
ем в последнее время.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 12–12 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Попов Александр Александрович (1910–1934) – специалист по радиогеологии. Выпус-
кник Ленинградского сельскохозяйственного института по специальности «агропочвоведе-
ние» (1931), с 1929 принимал участие в геологических экспедициях. В феврале 1932 зачислен 
научным сотрудником Химического отдела ГРИ. Занимался аналитической химией урана и 
радия, одновременно вел полевые работы в нефтеносных районах, содержащих радоновые 
пластовые воды. Погиб на полевых работах. Посмертно была опубликована его единственная 
научная работа «О содержании радиоактивных элементов ториевого ряда в нефтяных водах 
Туркменской ССР» (совместно с В.В. Чердынцевым). В том же выпуске Трудов ГРИ (Т. 3, 
1937) опубликован и некролог, написанный В.Г. Хлопиным.

2. Комлев Л.В. – сотрудник ГРИ (о нем см. примеч. 18 к «Из “Хронологии 1930 г.”»). 
Неясно о какой «реабилитации» идет речь. Возможно, имелось в виду некое условие прико-
мандирования Л.В. Комлева к ГРИ, предусматривавшее его работу на производстве (см. «Из 
“Хронологии 1930 г.”»).

3. Вотчал Е.Ф. – биолог, академик ВУАН. О нем см. примеч. 7 к записи от 28.VIII.1928.
4. См. примеч. 20 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
5. Неясно о каком учреждении идет речь. В 1926–1931 в Киеве кроме ВУАН работала 

Сельскохозяйственная академия (имя В.И. Ленина она не носила), реорганизованная в 1931.
6. Демченко – зав. отделом ЦК КП(б)У, в конце 20-х гг. был членом комиссии ЦК по вы-

борам в ВУАН в июне 1929. Других сведений найти не удалось.
7. Чубарь Влас Яковлевич (1891–1939) – государственный, партийный деятель, больше-

вик с 1907, член ЦК КП(б)У с 1920. До 1917 был рабочим-металлистом. В Украине был избран 
членом Всеукраинского ЦИК (1920), в 1922–1923 – управляющий каменноугольной промыш-
ленностью Донбасса. В 1923–1934 был председателем Совнаркома Украины, в 1934–1937 – 
заместителем председателя Совнаркома СССР. Член Политбюро ЦК ВКП(б). В 1937 понижен 
в должности до наркома финансов. Затем репрессирован. Реабилитирован посмертно. В 1932–
1933 одновременно с форсированной коллективизацией произошел резкий поворот полити-
ки в национальном вопросе. До этого ВКП(б) официально провозглашала лозунг борьбы с 
«великодержавным шовинизмом» и вело линию на «украинизацию» (стимулирование роста 
национальных кадров, использование украинского языка в работе госаппарата, определенная 
поддержка научных исследований в области национальной культуры и истории). В 1932 после 
резкой отповеди руководству Украины, просившей продовольственной помощи в связи с на-
чавшимся голодом, были предприняты шаги к полной ликвидации курса на «украинизацию», 

*  Поселок в окрестностях Киева. – Ред.
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лидером которого был покончивший самоубийством в июле 1933 нарком просвещения УССР 
Н.А. Скрипник. В Постановлении ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 14 декабря 1932 требова-
лось «изгнать петлюровские и другие буржуазно-националистические элементы из партийных 
и советских организаций». К ноябрю 1933 из системы Наркомпроса было вычищено около 
2000 человек, 4000 учителей уволены как «классово-враждебные элементы». С началом этой 
кампании были связаны события в ВУАН, о которых В.И. Вернадскому рассказывал в феврале 
1932 Е.Ф. Вотчал.

8. Левицкий Леонид Макарович – партийный деятель. В середине 20-х гг. был членом Ки-
евского окружного комитета КП(б)У. По крайней мере с 1921 курировал ВУАН, с марта 1922 – 
председатель Киевского бюро Всеукраинского научного комитета, в 1927 – член ЦК КП(б)У. 
Других сведений найти не удалось.

9. Костычев Сергей Павлович (1877–1931) – биохимик, сын почвоведа П.А. Костычева,  
чл.-корр. (1922), акад. (1923) РАН. Выпускник Петерб. ун-та (1900), там же – проф.  (1916), с 
1923 – директор Гос. ин-та опытной агрономии в Л-де. Работы в обл. биохимии дыхания рас-
тений,  брожения, технологии микробиолог. пром-сти.

10. Возможно, имеется в виду Чернов Сергей Николаевич (1887–1942) – историк, специ-
алист по истории науки в России, исторической географии, истории русской церкви. Выпус-
кник Петербургского университета (1912), в 1917–1927 – профессор Саратовского универси-
тета. В начале 30-х гг. – научный сотрудник Комиссии по истории знаний АН СССР. В конце 
30-х гг. преподавал в Средней Азии, с 1937 – профессор пединститута в г. Горьком.

11. Речь идет о письме В.М. Молотову, датированном 17.II.1932 см. примеч. 48 к «Из 
“Хронологии 1930 г.”» и примеч. 3 к записи от 11.II.1932.

12. Енукидзе А.С. – в 1932 председатель Комиссии содействия ученым при СНК РСФСР. 
Об А.С. Енукидзе см. примеч. 116 к «Из “Хронологии 1927 г.”», о Комиссии – примеч. 6 к 
записи от 11.II.1932.

13. Кнопф (Knopf) Адольф (1882–1966) – американский геолог. В 1906–1940 – сотрудник 
Геологической службы США, в 1923–1926 – начальник отдела геологии и географии. С 1923 – 
профессор Йельского, затем Стэнфордского университета (с 1951). Труды по геологии докем-
брия, петрологии, полезным ископаемым.

14. См. примеч. 22 к записи от 16.II.1932.
15. Ярославский Е.М. (о нем см. примеч. 18 к записи от 25.ХI.1928), возможно, был вклю-

чен в список кандидатов в члены-корреспонденты АН СССР, однако документальных под-
тверждений этой версии найти не удалось.

19.II.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера опять сидел дома. Гланды, ухо, голова и докучала аритмия. К вече-
ру лучше.

Была Тагеева Нат[алья] Викт[оровна] [1], рукопись которой о Челекене я 
прочел внимательно. С ней длинный, в конце нудный разговор. Она упорно 
стояла на сравнении со схемой Гольдшмидта [2] и сравнивала с морской во-
дой. Работа интересная – воды оригинальные.

Вечером Иван 〈И.М. Гревс〉 – занимался с ним Гёте [3].
Сегодня решили еще 〈работать〉 на выходной.
Читал утром ее 〈Н.В. Тагеевой〉 рукопись о Челекене, а потом Садикова 

[4] – начало книги: неясные и путаные знания о радиоакт[ивности].
Написал Богословскому в Болшево [5] о Селиванове [6], который хочет у 

нас работать: нет квартиры: не может из-за этого приехать!
Читал мелочи – а затем кончаю Olschki – драму Галилея [7].
Сейчас можно попасть в то же положение. Болести старости – что-то да-

вит бок.
Письма Молотову и Енукидзе посланы [8].
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Всюду известия о надвинувшемся голоде в городах – но и в деревнях – в 
провинции. Бегут и крестьяне. Цены повысились.

Студентам предлагают из патриотизма отказаться на два месяца от сти-
пендии. Отчет «Nation[al] Research 〈Council〉» еще раз отделываю в связи с 
своей «Geochemie» [9].

Письмо Бруевичу [10].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 13.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Рукопись Н.В. Тагеевой (о ней см. примеч. 12 к записи от 6.II.1932) была впоследствии 
опубликована: Тагеева Н.В. Геохимические исследования на о. Челекене. Труды ЛИГЕМ. 1934. 
Вып. 4. С. 5–68.

2. Согласно В.М. Гольдшмидту природные осадки можно разделить на два типа по меха-
низму их образования и анионному составу: эвапораты (растворимость в воде >20 г/100 г) и 
преципитаты (та же величина <0,2 г/100 г). См.: Goldschmidt V.M. Grundlagen der quantitativer 
Geochemie // Fortschr. Miner. foist. Petr. 1933. Bd. 17. S. 112–156.

3. См. примеч. 39 к «Из “Хронологии 1930 г.”».
4. О В.С. Садикове см. примеч. 9 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
5. Богословский Александр Сергеевич (1900–?) – зоолог, специалист по беспозвоночным, 

с 1930 – директор Болшевской биостанции (см. примеч. 17 к записи от 15.II.1932). С 1937 – 
действительный член МОИП. Дальнейшую судьбу выяснить не удалось.

6. Селиванов Лев Сергеевич (1908–1945) – биогеохимик. Выпускник МГУ (1930), со сту-
денческих лет участвовал в научной работе на Болшевской биостанции (с 1928). В 1931–1933 
в качестве инженера-химика работал в г. Карабугаз в Туркмении по гидрохимии солевых бас-
сейнов. С 1934 – сотрудник Биогел АН СССР, кандидат наук (1936), старший сотрудник (1941). 
Ушел добровольцем на фронт в 1941, в 1942 попал в немецкий плен, погиб в феврале 1945 
во время восстания заключенных концлагеря Маутхаузен. Автор фундаментальных работ по 
биогеохимии брома и хлора. Подробнее см.: Памяти первых российских биогеохимиков. М.: 
Наука, 1994. С. 121–210.

7. См. примеч. 22 к записи от 16.II.1932.
8. См. примеч. 11, 12 к записи от 18.II.1932.
9. Речь идет об издании, посвященном проблеме геологического времени (примеч. 13 

к записи от 10.II.1932), и использовании новых данных в 4-м (2-м русском) издании книги 
В.И. Вернадского «Очерки геохимии».

10. Бруевич Семен Владимирович (1894–1971) – гидрохимик. В 1921 участвовал в рабо-
тах по исследованию моря на ледоколе «Малыгин», в 1925–1932 – сотрудник Государственно-
го океанографического института, руководитель гидрохимических работ на корабле «Персей», 
был в тесном контакте с Биогел. С конца 30-х гг. до 1946 работал в Арктическом научно-
исследовательском институте, с 1946 до конца жизни – в Институте океанологии АН СССР. 
Доктор наук, профессор, лауреат Государственной премии. Автор фундаментальных трудов 
по гидрохимии, монографий «Методика химической океанографии» (1933), «Химия Тихого 
океана» (1966).

20.II.[1]932
〈Ленинград〉

Все сижу дома, лучше, но не вполне. Вчера – письмо Кнопфу [1], послано 
письмо-заявление Волгину [2]. Работал над «Nation[al] Res[earch] Counc[il]» 
[3], рукопись 〈отдать〉 Садикову [4].

Книги в библиот[еку].
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Приглашение Бунзен[овского] общества [5] заставляет работать мысль. 
Надо сделать доклад о радиоакт[ивной] карте. И этим путем добиваться 
загр[аницу]. Не получаю «Weekly Times» [6]: думаю, что помимо главной 
есть и 2-я цензура, и она действует самостоятельно. Я уже раз испытал это, 
когда «History of Russia» сына [7] была отправлена назад. Я забыл. Сегод-
ня звонил в цензуру (Облгублит) – но уже не застал. Грубый женский, рез-
ко еврейский голос говорил со мною: надо оказывается тов. Исакова. Его 
не было.

Вчера прочел «Science at cross-way» [8] – выступления в Лондоне на кон-
грессе 〈по〉 ист[ории] науки Бухарина и К°. Бухарина не читал еще – про-
чту в «Соц[иалистической] реконстр[укции] и науке» [9]. Среди трафарет-
ных и слабых – без всякой творческой своб[одной] мысли статей обращает 
внимание ст[атья] Кольмана [10]. Он говорит о кризисе математики, но это 
не кризис математики, но кризис матем[атической] философии. Наоборот – 
рост. Но охват математики в связи с происходящими изменениями в тех-
нике и государств[енной] техн[ической] работе на научной основе оч[ень] 
интересен. Я думаю, что и напр[авления] топологии и улучшение методики 
исчисл[ений] и интересны, и правильны. Вспоминается разговор 〈с〉 Делонэ 
[11]. Здесь может быть творч[еская] работа – но когда он 〈Кольман〉 говорит о 
диал[ектике] – опять трафарет сектанта. Статьи Рубинштейна [12] дают резко 
неправильную картину: высокое положение науки! в нашей стране! Когда мы 
переживаем ее разгром при огромном колич[естве] талантл[ивых] 〈людей〉. 
И здесь большой положительный элем[ент] об изобретательности техничес-
кой рабочей среды. Это может быть большая вещь. Очень хотелось бы иметь 
компетентный отзыв. Не раз задумывался я над этой большой попыткой: на-
сколько серьезны достижения на Донецк[ом] басс[ейне]? Статья Гессена о 
Ньютоне [13] слабая, с неглубокой и непрочной эрудицией: частью ломится 
в открытую дверь.

Читал Фридмана о простр[анстве] [14]: старался все время понимать ос-
новные линии мысли. Метрика эвклид[овой] 〈геометрии〉 для XVII в[ека] 
была основная в смысле значения вхождения в это время геометрии? Именно 
эта сторона?

Была Нат[алья] Влад[имировна] 〈Садикова〉 [15], позже Е.Д. 〈Ревуцкая〉 
[16], Хлопин [17], С[ергей] Митр[офанович] 〈Зарудный〉 [18].

Нат[алья] Влад[имировна] рассказывала о Пятигорске года два назад, 
когда там работала. Странный анекдот: встретила на улице незнак[омую] 
женщ[ину], спрашивает о Карстенсе [19]: а что – служит в ГПУ? Нет, в 
Бальнеол[огическом] инст[итуте] химии [20]. Но это там же, я сама в ГПУ и 
видела его днем. Другого нет. Отголоски этого она слышала и в Инст[итуте].

Говорят, сейчас много «дешевых» новых конфет, заменяют 
иностр[анные].

С Хлопиным о съезде [21]. Конструкцию его нам изменили (Гамов [22] 
вместо Мысовского [23]. Какого-то Комарова [24] – замест[ителем] председа-
теля). Но нам ответа нет. Не успеем весной?

Беспокоит вопрос об излучении [25].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 14–14 об.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кнопф А. – американский геолог. О нем см. примеч. 13 к записи от 18.II.1932.
2. Волгин В.П. – непременный секретарь АН СССР. О нем см. примеч. 2 к «Из “Хроноло-

гии 1928 г.”».
3. См. примеч. 13 к записи от 10.II.1932.
4. Садиков В.С. – сотрудник Биогел (о нем см. примеч. 9 «Из “Хронологии 1926 г. I”») 

очевидно давал В.И. Вернадскому рукопись своей книги «Проблема белка», опубликованной 
в 1933.

5. Бунзеновское физико-химическое общество было основано в г. Касселе в Германии в 
1894 под названием «Немецкое электрохимическое общество», с 1902 находилось в г. Ган-
новере, ему было присвоено имя физикохимика Ф. Бунзена (1811–1899). Общество издавало 
журнал, освещавший проблемы физической химии («Zeitschrift für Elektrochemie und ange- 
wandte physikalische chemie»).

6. См. примеч. 23 к записи от 8.II.1932.
7. Ссылку см. примеч. 33 к «Из “Хронологии 1930 г.”».
8. Правильно: Science at the cross roads. London: Kniga, 1931. 233 р. Доклады, представ-

ленные делегацией СССР на Международный конгресс по истории науки и техники (Лондон, 
29.VI–3.VII.1931). Опубликовано на англ. яз.

9. Бухарин Н.И. Теория и практика с точки зрения диалектического материализма // Соц. 
реконстр. и наука. 1931. Вып. 1. С. 7–24.

10. Colman E. The present crisis in the mathematical sciences and general outline for their 
reconstruction // Science at the cross roads. London: Kniga, 1931. P. 1–15. Автор доклада (сек-
ретарь делегации), опубликовавший на склоне лет объемистые мемуары, в которых он дал 
остро критический анализ своей деятельности как адепта диалектического материализма, 
вспоминает о Лондонском конгрессе: «Неблагоприятная атмосфера на конгрессе значительно 
рассеялась после того как члены нашей делегации выступили с докладами, большей частью 
содержательными, доказав, что приехали не политики, а ученые. Конечно, методологическая, 
философская сторона некоторых советских докладов была чужда собравшимся своим матери-
ализмом и диалектикой, была неприемлемой для них, но они проявили больше, чем мы – мар-
ксисты, терпимости к чужим убеждениям, да им просто интересно было слушать эту диковин-
ку. 〈...〉 Наибольшее впечатление из всех советских докладов произвел Гессен своим докладом 
о Ньютоне, здесь они впервые ознакомились с методом исторического материализма 〈...〉 в 
применении к биографии величайшего ученого. Вдобавок Гессен, окончивший Эдинбургский 
университет, говорил на превосходном английском языке 〈...〉 Все доклады советской делега-
ции мы тут же издали 〈...〉 отдельной книжкой 〈...〉 После 37-го года я, так же как делали все, 
опасаясь обыска, уничтожил имевшиеся у меня экземпляры этой книжки, поскольку в ней 
имелись статьи «врагов народа». Цит. по: Кольман Э. Мы не должны были так жить. Нью-
Йорк, 1982. С. 173–174.

11. Делоне Б.Н. – математик, о нем см. примеч. 3 к 10.II.1932.
12. Rubinstein M. Relation of science, technology and economics under capitalism and in the 

Soviet Union // Science at the cross roads. London: Kniga, 1931. P. 1–24. Его же: Electrifi cation 
as the basis of technical reconsruction // Ib. P. 1–31. В этом издании нет сплошной нумерации 
страниц.

13. Hessen B. The social and economic roots of Newton’s «Principia» // Ib. P. 1–62.
14. Фридман A.A. О кривизне пространства // Жури. Русск. физ.-хим. общества. 1924/1925. 

Т. 56. Вып. 1. С. 59–68. Его же: Мир как пространство и время. Пг.: Academia, 130 с.
15. См. примеч. 2 к записи от 8.II.1932.
16. См. примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г.”».
17. См. примеч. 34 к «Из “Хронологии 1926 г.”».
18. См. примеч. 10 к записи от 9.IX.1928.
19. Карстенс Эрнест Эрнестович (1876–?) – химик, специалист по бальнеологии, зав. 

физико-химическим отделением Бальнеологического института в г. Пятигорске, консультант 
Геолкома. Судьбу после 1934 выяснить не удалось.

20. Государственный бальнеологический институт на Кавказских минеральных водах был 
создан в 1920. К 1932 в его составе (директор А.Н. Огильви) было 6 отделов (в том числе фи-
зической химии, биологии, гидробиологии), 3 бальнеотерапевтические клиники. В штате ин-



377

ститута состояло более 60 сотрудников, с 1923 издавались «Труды». Задачей института было 
комплексное исследование влияния минеральных вод на организм человека.

21. Намечавшийся съезд по радиоактивности и строению атомного ядра с участием инос-
транцев был перенесен на весну 1933 по просьбе Наркомата тяжелой промышленности, испы-
тывавшего трудности с финансированием. В конечном итоге съезд не состоялся.

22. Гамов Г.А. – физик, сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 2 к записи от 14.II.1932.
23. Мысовский Л.В. – физик, зав. Физическим отделом ГРИ. О нем см. примеч. 53 к «Из 

“Хронологии 1926 г.”».
24. Личность установить не удалось.
25. Однозначно установить смысл фразы трудно. Возможно речь идет о радиационной 

безопасности в связи с работами Радиевого института.

21.II.1932, утро
〈Ленинград〉

Вчера неожиданно Елиз[авета] Ив[ановна] Сперанская [1] сообщила, что 
Молотов примет депутацию Ак[адемии] н[аук] о Хим[ическом] институте 
22.II. в 1 час дня [2]. Надо ехать, хотя и на выходные. И чувствую себя так 
себе – очевидно как старики. Дал знать Паше 〈П.Е. Старицкому〉 [3] и сго-
ворился по радиев[ым] делам с Хлопиным [4]. Он тоже поедет. Меня боль-
ше всего смущает вопрос, поднятый Терпуговым [5]. Это явления совсем 
неизуч[енные], в которых радиоакт[ивные] явления играют второст[епенную] 
роль. И мы никто в этой области ничего не знаем. Хл[опин] здесь поспешил.

Заболел Ал[ександр] Павл[ович] 〈Виноградов〉 [6]. Всегда 〈за него〉 бо-
юсь. Все хрупко.

Вечером Садиков [7]; с ним о его рукописи и о его отделе – об исследова-
нии воды у организмов.

Работал над «Nation[al] Res[earch] Counc[il]» в связи со своей геохимией 
[8].

Подал заявление Борисяку [9] о докладе во время сессии А[кадемии] 
н[аук] о радиоактивной карте и геолог[ическом] времени. Ясно, что можно 
сделать подсчеты для энергетики биосферы в грубой форме даже теперь.

Много читал, больше мелких 〈статей〉. Ясно, что растет интерес к химиз-
му организмов. В «C[omptes] R[endues]» работа Damiens и сотрудников по Br 
〈брому〉 [10]. Надо исследовать J 〈йод〉 вместе с Br 〈бромом〉.

Сад[иков] рассказывал об унив[ерситете]. Устраивает лабораторию ре-
ально. Студенты подтянулись. Интерес большой к биохимии: объединились 
костычевские бывшие 〈ученики〉 (во главе ученик К[остычева] [11] – ком〈м〉у-
нист Солодовников [12], кажется). Рукопись Сад[икова] приняли к печата-
нию, там первая глава вся уже биогеохимическая [13].

Был Пав[ел] Иннок[ентьевич] 〈Толмачев〉 [14] – о радиев[ом] заводе. Идет 
работа. Посл[едняя] руда очень плохая – 0,6 〈%〉 U 〈урана〉. Ванадий там важ-
нее Ra 〈радия〉.

Начал читать воспоминания Б.Н. Чичерина [15] (Москва 40-х годов). 
Вспоминается старое и очень отдаленное. Через него, Герье [16], А. Бакуни-
на [17] я конкретно связан с 40-ми годами, как через Е.М. Короленко [18] – с 
декабристами. С Б.Н. Чичериным знакомство у Капниста [19] – неприятный 
какой-то был инцидент – 〈он〉 вошел в каб[инет] Б.Н. 〈Чичерина〉. Я думаю, 
что это знакомство было небезразлично в моем трудном положении в Мос-
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кве в начале 1890-х гг. Потом на земских собраниях в Тамбове. Андрей и 
Василий Никол[аевич] 〈Чичерины〉 [20]. Разговоры очень интересные. Через 
П.И. Новгородцева [21], который был очень близок к Б.Н. 〈Чичерину〉. На 
меня всегда действовала трагедия Б.Н. 〈Чичерина〉: гибель детей и последней 
девочки [22]. Я всегда относился с особ[ым] уважением к людям, бодро пере-
несшим трагедии жизни. Тут не холод, а глубина. П.И. 〈Новгородцев〉 давал 
мне и записки Ч[ичерина] в рукописи. Вечером вчера зачитался лёжа – а се-
годня проснулся и стал вставать в 6.50 вместо 6.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 16–16 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сперанская Елизавета Ивановна – сотрудница аппарата Президиума АН СССР, замес-
титель заведующего Секретариатом, по крайней мере, с 1931 до 1935.

2. Депутация АН СССР была принята Председателем Совнаркома СССР В.М. Молотовым 
в указанное время, речь шла о более широком круге вопросов (см. запись от 25.II.1932).

3. Старицкий П.Е. – брат жены В.И. Вернадского (о нем см. примеч. 31 к «Из “Хроно-
логии 1926 г. II”») был в это время сверхштатным профессором Московского механического 
института, жил на Зубовском бульваре, д. 15, где постоянно останавливались Вернадские.

4. Хлопин В.Г. – зам. директора ГРИ (о нем см. примеч. 34 к «Из “Хронологии 1926 г. I”») 
представлял у В.М. Молотова проблемы радия.

5. О каких явлениях шла речь, неясно. Однозначно установить личность Терпугова так-
же не удалось. Возможно имелся в виду Терпугов Николай Васильевич (1877–?) – профессор 
Киевского политехнического института, видный специалист по гидротехнике и строительной 
механике.

6. См. примеч. 8 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
7. О В.С. Садикове см. примеч. 9 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
8. См. примеч. 13 к записи от 10.II.1932.
9. Борисяк А.А. – палеонтолог, академик (о нем см. примеч. 2 к записи от 2.IХ.1928). 

В 1932 – академик-секретарь Отделения физико-математических наук, член Президиума АН 
СССР.

10. Damiens A., Blaignan S. Sur le brome normal (règne végétal): graines comestibles, blè, pain 
// C. R. Acad. Sci. Paris. 1931. V. 193. P. 1460–1462.

11. См. примеч. 9 к записи от 18.II.1932.
12. Вероятно, имеется в виду Сапожников Николай Аркадьевич (1901–1980) – агрохимик. 

Окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт (1927), затем работал в Ленинградс-
ком отделении Всесоюзного института по удобрениям и агропочвоведению, в котором прошел 
иерархию должностей от научного сотрудника до зам. директора. В 1955–1959 – научный ру-
ководитель Северо-западного НИИ сельского хозяйства, затем зав. лабораторией ВНИИ сель-
скохозяйственного машиностроения. Доктор с.-х. наук (1965), профессор (1967). Основные 
труды в области теоретических основ системы обработки почв.

13. Садиков В.С. Проблема белка. Главнейшие представления в области химии аминокис-
лот, пептидов, циклопептидов и протеинов. Л.: Ленснабтехиздат, 1933. 76 с.

14. Толмачев Павел Иннокентьевич (1901–1949) – радиохимик, ученик В.Г. Хлопина. 
C 1922 – сотрудник ГРИ, с 1932 – ученый секретарь института. Работы в области химии и 
технологии радиоактивных элементов, газового анализа.

15. Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) – философ, историк, общественный деятель. 
В 1861–1868 – профессор русского права Московского университета, ученик Т.Н. Гранов-
ского. В 1868–1882 жил в своем тамбовском имении, занимался земской деятельностью, в 
1882–1883 – Московский городской голова, уволен за выступления в пользу конституцион-
ного правления в России. После реформ 60-х гг. отстаивал позиции либеральных реформ 
«сверху» в сочетании с сильной государственной властью. Многочисленные труды в области 
истории, философии, а также естественных наук («Система химических элементов», 1911). 
О Б.Н. Чичерине в дневнике 1920 В.И. Вернадский писал: «Мне всегда было трудно с ним раз-
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говаривать, когда я не был с ним согласен, 〈...〉 чувствовалась нетерпимость к противоречиям. 
Значение Б.Н. Чичерина было мне ясно из понимания ближайшей истории русского общества 
и из указаний друзей. 〈...〉 Из его произведений я читал «Историю политических учений» (не 
мог докончить), пробовал и другие – но его абстрактная мысль была мне чуждой, так же как и 
его химические теории 〈...〉, о которых Б.Н. со мною вел разговоры в Тамбове». Цит. по: Вер-
надский В.И. Дневники 1917–1921. Кн. 2. Киев: Наукова думка, 1997. С. 57. В.И. Вернадский 
имеет в виду, очевидно, первые три тома «Воспоминаний» Б.Н. Чичерина: Чичерин Б.Н. Вос-
поминания. Московский университет. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1929. 279 с.; Москва 
сороковых годов. Ibid. 1929. 293 с.; Путешествие за границу. Ibid. 1932. 144 с. Четвертый том 
воспоминаний вышел в свет в 1934.

16. Герье Владимир Иванович (1837–1919) – историк, профессор Московского универ-
ситета (1868–1904), в 1872 организовал Высшие женские курсы в Москве, был гласным Мос-
ковской городской думы. Занимал консервативные позиции по отношению к событиям первой 
русской революции. В 1904 после студенческих демонстраций оставил пост директора Курсов 
и университет. С 1906 – член партии октябристов, с 1907 – член Государственного Совета по 
назначению. Сторонник концепции определяющей роли личности в истории. Труды по исто-
рии Нового времени, Великой французской революции.

17. Бакунин Александр Александрович (1821–1908) – земский деятель, брат револю-
ционера, теоретика анархизма Михаила Бакунина. В.И. Вернадский близко познакомился с 
А.А. Бакуниным в начале 90-х гг. в период преподавания в Московском университете. Друг 
В.И. Вернадского историк А.А. Корнилов в 1915 писал: «〈...〉 я, как и другие мои товарищи 
по кружку, знавшие А.А. Бакунина, Дм. Ив. Шаховской, В.И. Вернадский, братья Ольден-
бурги, с величайшим интересом, и разумеется с огромной пользой для себя, наслаждал-
ся тогда драгоценным общением с одним из последних могикан того общества, старшими 
членами и руководителями которого были когда-то Станкевич, Белинский, Михаил Бакунин 
и Герцен, и из которого вышел потом Тургенев. Из непосредственного общения с А.А. Ба-
куниным и через посредство такого представителя последующего поколения, как Ив. Ильич 
Петрункевич, мы почерпнули тогда много новых элементов для окончательного сформирова-
ния своего миросозерцания и своих собственных общественных взглядов и идеалов...» Цит. 
по: Корнилов A.A. Молодые годы Мих. Бакунина. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1915. 
С. VI–VIII.

18. Короленко Евграф Максимович (1810–1880) – двоюродный дядя В.И. Вернадско-
го, оказавший большое влияние на формирование его личности. О Е.М. Короленко см.: Ба-
ландин Р.К. Отсвет вечности // Природа. 1987. № 3. С. 125–128; Комментарии к «Дневникам 
1921–1925 гг.» (М.: Наука, 1998. С. 158).

19. Скорее всего, имеется в виду Капнист Павел Александрович (1842–1904), по-
печитель Московского учебного округа в 1880–1895, затем сенатор. Он был шурином 
Б.Н. Чичерина.

20. Брат Б.Н. Чичерина Андрей Николаевич (1834–1902) – медик по образованию, жил 
в своем имении в Тамбовской губернии. Об этом знакомстве В.И. Вернадский в 1920 вспо-
минал: «Помню традиционные обеды у А.Н. – лакей в белом фраке, вкусная еда, старинная 
обстановка, дом на английский манер 〈...〉 и культурная, интересная беседа. Это был один из 
наиболее культурных домов в Тамбове и представитель лучшей части дворянства». Цит. по: 
Вернадский В.И. Дневники 1917–1921. Кн. 2. Киев: Наукова думка. 1997. С. 56. «В.Н.» Чиче-
риных было двое: Василий и Владимир. Василий Николаевич (1829–1882) – дипломат, слу-
жил советником российского посольства в Париже. Владимир Николаевич (1830–1903) с 1857 
был управляющим имением своего отца в Тамбовской губернии, в 1869–1878 – предводитель 
дворянства в г. Кирсанове. Однозначно установить, кого из братьев Чичериных имеет в виду 
В.И. Вернадский, невозможно.

21. Новгородцев П.И. – историк, правовед, близкий друг В.И. Вернадского. О нем см. при-
меч. 88 к «Из “Хронологии 1929 г.”».

22. Сын Б.Н. Чичерина, нареченный Алексеем, умер в возрасте трех месяцев в 1874, в том 
же году или в начале 1875 скончалась малолетняя дочь Екатерина (р. 1872?). Наконец, в 1884 
Борис Николаевич потерял своего последнего ребенка – дочь Ульяну (род. 1877), умершую от 
ангины.
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25.II.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера приехал из Москвы, где пробыл два дня – 22-го и 23-го.
В Москве – Химич[еская] ассоц[иация] – делегация у Молотова [1]. Удач-

но. Разговор с Молот[овым]. Радиев[ый] институт. Разрешение мне «ехать, 
когда хочу». Хлопин [2] выяснил, что для решения судьбы Радиевого инсти-
тута назначена тройка при Политбюро (под председательством Рудзутака [3], 
из Бубнова [4] и 〈пропуск в тексте для фамилии〉). В Океаногр[афическом] 
институте [5]. Мензбир [6]. Лазарев [7]. Пилипенко [8]. Разговор с Халатовым 
[9]: обещал ответ через 5 дней. Баранов [10] – с ним соглашение. Геохимичес-
кий и геофиз[ический] отделы Рад[иевого] инст[итута]. Ивлев [11] – очень 
хорошее впечатление. У Любощинских – стар[еют]. Бедный Марк – разреша-
ют [12]. Соф[ья] Федоровна Бернацкая. Судьба сестры [13]. Митя и его семья 
[14]. Мих[аил] Влад[имирович] 〈Шик〉 [15]. Марк Бельговский [16].

На вокзале утром встретил Халатова. Любезное раскланивание. Привоз 
тела Цыперовича – все остановлено, как в худшие дни царского режима. 
Цыперович [17] в свое время на меня произвел сильное впечатление своей 
книгой «За Полярным кругом» [18].

К разрешению и моей воле быстро отъехать относятся скептически (Сер-
гей 〈Ольденбург〉 [19] – на 60 %). М[ожет] б[ыть] напрасно подробнее не сго-
ворился с Молотовым. Он мне показался, однако, идейным человеком.

Вернувшись 〈принял〉 ванну. Разговор по телеф[ону] с Виногр[адовым] 
[20]. На вокзале, сидя на извозчиках, разговорился с Лазаревым. Несколько 
слов. Очень я счастлив, что его вернули [21]: не акад[емическая] власть хло-
потала, а Мензбир, и товарищи, и ученики. Вавиловы [22] отказались подпи-
саться. Шло через Молотова.

Работал над геолог[ическим] врем[енем] [23].
Был А.А. Борисяк [24]. С ним о Москве, о геолог[ическом] времени. Их 

неудачная попытка по-своему «оживлять» заседание отделения. О Шубнико-
ве [25], в связи с его докладом. О засед[ании] об определ[ении] геологичес-
кого времени.

Был Сергей 〈Ольденбург〉, Елиз[авета] Дм[итриевна] 〈Ревуцкая〉 [26]. Сер-
гей очень какой-то разбитый старик: у него нет настоящей опоры – стержня 
жизни и нет ясной твердости и глубины.

Начал очищать книги для сдачи [27].
Думал о геол[огической] карте 〈радиоактивности〉 и дальнейших шагах 

для заграницы и о загранице.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 15–15 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 2 к записи от 21.II.1932. О Химической ассоциации см. примеч. 5 к за-
писи от 11.II.1932. В состав депутации к В.М. Молотову вошли академики Н.С. Курнаков, 
А.Е. Фаворский, В.И. Вернадский, непременный секретарь АН СССР академик В.П. Волгин, 
секретарь Бюро группы и ассоциации химии К.Р. Мацюлевич и Управляющий делами АН 
С.Б. Волынский. Основными вопросами были постройка здания для Химической ассоциации 
и создание нового Химического института АН СССР.
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2. Хлопин В.Г. – зам. директора ГРИ. О нем см. примеч. 34 к «Из “Хронологии 1926 г. 
II”».

3. Рудзутак Я.Э. – зам. председателя Совнаркома СССР. О нем см. примеч. 102 к «Из 
“Хронологии 1927 г.”».

4. Бубнов А.С. – нарком просвещения РСФСР. О нем см. примеч. 100 к «Из “Хронологии 
1927 г.”».

5. К этому периоду относится реорганизация Океанографического института: он был объ-
единен с Центральным научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства (ЦНИРХ) 
во Всесоюзный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океано-
графии (ВНИРО) и находился в подчинении Наркомата пищевой промышленности. Биогео-
химический отдел, базировавшийся на биостанции в c. Полярное, где работали сотрудники 
В.И. Вернадского, в 1933 прекратил свою деятельность. См. ниже дневниковую запись от 
18.III.1932, а также: Волков В.П., Коробова Е.М. Из истории изучения биогеохимии моря // 
Основные направления геохимии. К 100-летию со дня рождения А.П. Виноградова. М.: Наука, 
1995. С. 215–216.

6. Мензбир М.А. – биолог, академик. О нем см. примеч. 45 к «Из “Хронологии 1929 г.”».
7. Лазарев П.П. – физик, академик. О нем см. примеч. 43 к «Из “Хронологии 1927 г.”».
8. Пилипенко П.П. – минералог, профессор Московского геологоразведочного института 

(МГРИ). О нем см. примеч. 3 к записи от 2.IХ.1928.
9. Халатов А.Б. – председатель Госиздата. О нем см. примеч. 4 к записи от 11.II.1932.
10. Баранов Владимир Ильич (1892–1972) – физик-радиолог, доктор наук (1935). С 1926 – 

сотрудник МГУ и научно-исследовательского института физики и кристаллографии при МГУ, 
с 1932 работал в Московской геофизической лаборатории ГРИ (см. примеч. 36 к «Из “Хро-
нологии 1926 г. I”»), в 1935–1941 – ее заведующий. С 1935 – штатный сотрудник Биогел АН 
СССР (с 1947 – ГЕОХИ АН СССР). В Биогел был ученым секретарем (1937–1945), с 1949 – зав. 
лабораторией радиохимии, в 1956–1962 – зам. директора ГЕОХИ, с 1970 – консультант. Одно-
временно преподавал в МГУ (с 1952 – профессор), читал курс радиометрии. Автор трудов по 
исследованию природной радиоактивности, фундаментального курса «Радиометрия» (1955).

11. Ивлев Виктор Сергеевич (1907–1964) – гидробиолог, зоолог, доктор наук (1947). Вы-
пускник Московского университета, в 1928–1935 – сотрудник биостанций в Московской об-
ласти, в 1931–1935 – зав. лабораторией Косинской лимнологической станции. Затем работал 
по гидробиологии в Астрахани, Риге, Ленинграде. С 1959 – сотрудник Института биологии 
южных морей в Севастополе. Труды по биологии моря.

12. Имеется в виду получение разрешения на выезд из СССР в Чехословакию на лече-
ние Марка Марковича Любощинского-старшего, родственника Н.Е. Вернадской. О нем см. 
примеч. 9 к «Из “Хронологии 1927 г.”». О «скором получении визы» для М.М. Любощин-
ского сообщал в письме В.И. Вернадскому от 26.IV.1932 Д.И. Шаховской. См. АРАН. Ф. 518. 
Д. 1841. Л. 2.

13. Бернацкая (урожд. Родичева) Софья Федоровна (1881–1962) – дочь близкого дру-
га В.И. Вернадского Федора Измайловича Родичева, эмигрировавшего из Советской России 
в 1919. Софья принимала участие в обеспечении полулегального (ее мать выехала по под-
дельному паспорту) выезда родителей в сентябре 1918 из Петрограда в независимую Украину, 
однако сама осталась на Родине. Родичева Александра Федоровна (1883–1971) – младшая дочь 
Федора Измайловича. Летом 1920 сумела выехать в Швейцарию и воссоединиться с родителя-
ми-эмигрантами. После смерти отца (1933) тщательно сохраняла его архивы, завещанные ею 
Бахметьевскому архиву Колумбийского университета в США.

14. Речь, очевидно, идет о репрессиях, которым подвергались дочери Д.И. Шаховского 
(о нем см. примеч. 19 к «Из “Хронологии 1926 г. II”») Наталья (арест в 1921) и Анна (в том же 
году, а затем в 1933).

15. Шик Михаил Владимирович – священник, муж дочери Д.И. Шаховского Натальи. 
С 1931 вместе с семьей жил в ссылке. О нем см. примеч. 40 к «Из “Хронологии 1930 г.”».

16. Бельговский Марк Леонидович (1906–1959) – биолог, генетик. Окончил ЛГУ (1930), 
до 1933 – сотрудник Ленинградского отделения Института животноводства, с 1933 – сотруд-
ник Лаборатории (с 1934 – Института) генетики АН СССР, в 1948 после августовской сессии 
ВАСХНИЛ и разгрома генетики был уволен. В 1948–1950 – сотрудник Института леса АН 
СССР, в 1956–1959 – Института биофизики АН СССР. Судя по контексту записи в дневнике 
В.И. Вернадский имел в виду репрессии по отношению к отцу М.Л. Бельговского Леониду 
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Ивановичу. Последний был земским деятелем и активным членом кадетской партии в Полта-
ве, давним знакомым Вернадских. В письме Марка Бельговского Владимиру Ивановичу через 
10 лет (1942) указывалось на тяжелое положение отца, находившегося в «исправительно-тру-
довом лагере». См. АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 119.

17. Цыперович Г.В. – экономист, ректор Промакадемии в Москве. О нем см. примеч. 6 к за-
писи от 16.IХ.1928. 24.II.1932 на Московском вокзале была траурная церемония встречи урны 
с прахом Г.В. Цыперовича. Похороны состоялись на пл. Жертв революции.

18. Цыперович Г.В. За полярным кругом. 10 лет ссылки в Колымске. М.-Пг.: Госиздат, 
1924. 242 c. То же: Л.: Госиздат, 1925. 242 с.

19. См. примеч. 20 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
20. См. примеч. 8 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
21. Речь идет о возвращении физика, академика П.П. Лазарева из ссылки в Свердловске, 

куда он был отправлен в сентябре 1931 (арестован 5.III.1931). Подробнее см.: Перченок Ф.Ф. 
К истории Академии наук: снова имена и судьбы... // In memoriam. Исторический сборник 
памяти Ф.Ф. Перченка. М.; СПб.: Феникс-Atheneum, 1995. С. 179–180.

22. Вавилов Н.И. – биолог, академик, член бюро группы и ассоциации биологии (о нем 
см. примеч. 28 к записи от 16.IХ.1928). Вавилов С.И. – физик, член-корреспондент АН СССР 
(с 29.III.1932 – академик), зав. отделом Физико-математического института АН СССР (о нем 
см. примеч. 67 к «Из “Хронологии 1928 г.”»).

23. Вернадский В.И. Проблема времени в современной науке // Изв. АН СССР. Серия 7. 
ОМЕН. 1932. № 4. С. 511–541.

24. Борисяк А.А. – палеонтолог, академик, председатель Группы геологии в АН СССР. 
О нем см. примеч. 9 к записи от 21.II.1932.

25. Шубников А.В. – кристаллограф, сотрудник ЛИГЕМ и ГРИ. О нем см. примеч. 94 к 
«Из “Хронологии 1929 г.”».

26. См. примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
27. В.И. Вернадский продал часть своей библиотеки в Академию наук СССР. См. Прило-

жение 6.

26.II.[1]932, утро
〈Ленинград〉

Вчера утром работал над «Geochemie» [1] в связи с отчетом Америк[анско-
му] Нац[иональному] Research Council о возрасте Земли [2] – закончил.

Натал[ья] Влад[имировна] – выписки. (Садикова) [3].
Днем в 〈Биогеохимической〉 лаборатории и Рад[иевом] институте. Пере-

говоры с Пырковым [4] и Мысовским [5] о новой организ[ации] Рад[иевого] 
инст[итута]. Передал моск[овские] впечатления и решения.

Доклады Симорина [6] и Клокачёва [7]. О Br 〈броме〉 – интер[есно].
Мария Павл[овна] 〈Белая〉 [8] и Ал[ексан]др Павл[ович] 〈Виноградов〉 [9] 

(с ее слов) рассказывали о резкой перемене фронта по отношению ко мне со 
стороны филос[офов], преподающих диамат аспирантам. Все аспиранты – 
химики должны изучать мои книги. Ширвиндт [10] отзыв[ался] обо мне с 
уважением, для них непривычным: «Материалист в научной работе – иде-
алист в филос[офских] вопросах». Работаю все время в философии и т[ак] 
д[алее]. Надо расспросить толком – не понял в чем дело [11].

Застал, вернувшись к 7 ч[асам] Ивана 〈И.М. Гревса〉 [12]. Он прочел пись-
мо Мити 〈Д.И. Шаховского〉 [13] – грустное, трогательное. Старики мы, до-
живающие жизнь: прошлое преобладает над будущим. Он выделяет меня и 
я действительно не чувствую силы прошлого – еще живу и мысль все идет и 
развертывается. Он подметил то, что я чувствую – стихийное развертыва-
ние и углубление.
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Все время думаешь о радиоакт[ивной] карте и радиоакт[ивном] времени 
[14]. Идет подземная работа мысли – временами прожаливающая.

Возможность создания Радиевого института – настоящего – начинает ин-
тересовать [15].

Новые журналы. Чичерин [16] и т[ак] д[алее].
Несомненно: идет новое обучение (умение на заводах 〈владеть〉 новым ис-

кусством, умение строить быстро дома и т[ому] п[одобное]) и так же несом-
ненно, что жизнь расстраивается все больше, и что прогресс населением не 
чувствуется. Что все держится насилием, делающимся все более тяжелым.

Причина? Каждый новый завод и новое большое предприятие не являет-
ся в строе жизни центром производства для жизни? Но является сам новым 
потребляющим органом, берущим от изголодавшего и обнищавшего потре-
бителя? его давящего? и только привилегированные выигрывают. Японско-
китайский конфликт серьезно занимает мысль (и чувство) кругом [17].

Удивительно при всей яркости моего резко отрицательного отношения к 
войне, я чувствую, что защита Шанхая есть великое положительное событие 
в жизни Китая и человечества.

В «Красн[ом] Архиве» прочел письма вел[икого] кн[язя] Кон[стантина] 
Ник[олаевича] [18]. Думаю, правильно отражается очень неглубокая фигура, 
морально хорошего посредственного человека, сознающего критическое по-
ложение, но его совершенно не чувствующего. Хотя и 〈специально〉 подобра-
но, но интересно.

Талантливость книжки Гедройц [19] – кто она? Они становятся известны-
ми вне прессы и вне всякой пропаганды. Так всегда?
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 48. Л. 94–94 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Имеется в виду 2-е русское издание «Очерков геохимии», вышедшее из печати в 1934.
2. См. примеч. 13 к записи от 10.II.1932.
3. Садикова Н.В. – сотрудник Биогел АН СССР. О ней см. примеч. 2 к записи от 

8.II.1932.
4. Пырков А.Т. – зам. директора ГРИ по административно-хозяйственной части. См. при-

меч. 7 к записи от 8.II.1932.
5. Мысовский Л.В. – зав. Физическим отделом ГРИ, см. примеч. 53 к «Из “Хронологии 

1926 г. I”».
6. Об А.М. Симорине см. примеч. 22 к записи от 15.II.1932. Подготовленные А.М. Си-

мориным статьи о биогеохимии брома опубликованы не были: А.М. Симорин был арестован 
осенью 1936.

7. Клокачев В.П. – сотрудник Государственного океанографического института, в 1932 
работал по договору с Биогел по биогеохимии моря.

8. Белая Мария Павловна (1898–?) – химик, с 1924 – ассистент Днепропетровского инс-
титута народного образования. В 1930 была принята в аспирантуру Биогел, в 1932–1952 – со-
трудник Биогел, затем ГЕОХИ (с 1947) АН СССР. Работы по геохимии редкоземельных эле-
ментов. Скончалась вскоре после выхода на пенсию (1952).

9. См. примеч. 8 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
10. Ширвиндт Максим Лазаревич (1893–?) – специалист по диалектическому материализ-

му, возглавлял аспирантские семинары в АН СССР. Зав. кафедрой диалектического материа-
лизма в Ленинградском плановом институте. Один из авторов учебника по диамату (6 изданий 
в 1928–1930).
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11. Вероятно, речь идет о процессах, происходивших в среде специалистов по философс-
ким проблемам естествознания. Руководство ВКП(б) и лично И.В. Сталин на рубеже 1930/31 
провозгласили борьбу на два фронта – против «механицистов» (А.К. Тимирязев, А.И. Варь-
яш и др.) и «меньшевиствующих идеалистов» (школа А.М. Деборина). Были приняты Пос-
тановления ЦК ВКП(б) «О журнале “Под знаменем марксизма”» и «О работе Комакадемии» 
(соответственно от 25.I.1931 и 15.III.1931). Под огонь официальной критики попал А.М. Де-
борин – главный идеологический оппонент В.И. Вернадского. Статья А.М. Деборина, содер-
жавшая разгромную критику представлений В.И. Вернадского о времени как философской ка-
тегории, в феврале 1932 еще находилась в печати (опубликована в № 4 «Известий АН СССР»), 
однако соответствующие идеологические поправки, очевидно, уже последовали. В полеми-
ке с А.М. Дебориным (ответ В.И. Вернадского был опубликован через год, в начале 1933 в 
том же журнале) последнее слово осталось за В.И. Вернадским. Тем не менее, идеологичес-
кий контроль над его сочинениями, независимо от менявшейся партийно-пропагандистской 
конъюнктуры, сопровождал В.И. Вернадского всю его жизнь и продолжался в отношении его 
рукописного наследия вплоть до 1991.

12. Гревс И.М. – историк, близкий друг В.И. Вернадского с юности. О нем см. примеч. 30 
к «Из “Хронологии 1926 г. II”».

13. Шаховской Д.И. – близкий друг В.И. Вернадского. О нем см. примеч. 19 к «Из “Хро-
нологии 1926 г. II”».

14. Речь идет о проблемах радиогеологии, которые особенно занимали В.И. Вернадского в 
начале 1932 и составляли темы его зарубежных докладов. 17 мая в Мюнстере он сделал доклад 
«О радиоактивности и новых задачах геологии».

15. В это время В.И. Вернадский направляет в Главнауку обстоятельную записку «О необ-
ходимости создания научно мощного Всесоюзного радиевого института в срочном порядке». 
См. Вернадский В.И. Труды по радиогеологии. М.: Наука, 1997. С. 274–279.

16. Библиографическую ссылку на «Воспоминания» Б.Н. Чичерина см. в примеч. 15 к за-
писи от 21.II.1932.

17. С конца 20-х гг. Китай находился в состоянии перманентной гражданской войны. 
В его северо-восточных провинциях власть принадлежала генерал-губернатору Чжан сяоли- 
ню, не подчинявшегося центральному правительству Китая. Этот регион (Маньчжурия) к зиме 
1931 был оккупирован японской Квантунской армией, а в марте 1932 было провозглашено 
независимое государство Маньчжоу-го. См. также примеч. 22 к «Из “Хронологии 1931 г.”». 
В ноябре 1931 в центральном Китае значительные территории находились под контролем ком-
мунистов во главе с Мао Цзэдуном, воевавших против «нанкинского» правительства Чан Кай-
ши (партия Гоминьдан). Военные действия в районе Шанхая начались после высадки японс-
кого десанта в январе 1932 и продолжались до начала мая. Центральное правительство Китая 
(Чан Кайши) приняло японский ультиматум, однако части 19-й армии не подчинились приказу 
об отходе и начали при поддержке местного населения и отрядов китайских коммунистов во-
оруженное сопротивление. После огромных потерь с обеих сторон и под дипломатическим 
давлением Великобритании и США японское правительство пошло на заключение перемирия. 
При обороне Шанхая де-факто сложился антияпонский союз между вооруженными формиро-
ваниями Китайской компартии и Гоминьдана, получивший политическое оформление лишь 
в 1937.

18. Вероятно, имеется в виду публикация: Из дневника вел. кн. Константина Николаеви-
ча // Красный Архив. 1925. Т. 10. С. 217–260. В. кн. Романов Константин Николаевич (1827–
1892) описывает недолгий период своего наместничества в Царстве Польском (апрель 1862 – 
сентябрь 1863).

19. Гедройц Сергей (литерат. псевд. Гедройц Веры Игнатьевны) (1876–1932), княгиня – 
врач, писатель. Выпускница медицинского факультета Лозаннского университета в Швейца-
рии (1898), работала в клинике Э. Ру в Париже. В начале века вернулась в Россию, в качестве 
врача-хирурга была на Русско-японской войне 1904–1905, затем – старший врач дворцового 
лазарета в Царском Селе. С 1922 преподавала в Киевском медицинском институте, с 1923 – 
профессор. Начала печататься в литературных журналах в 10-х гг. В начале 30-х гг. опублико-
вала мемуары и ряд художественных произведений, которые с интересом читал В.И. Вернадс-
кий весной 1932. См. напр. записи от 7 и 10.IV.1932.
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27.II.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера утром работал над докладом о радиоактивной карте. Письмо Лак-
руа [1]. Заседание Групп химии и геологии [2]. Очень нудное. Борьба за до-
клады в отделениях. Их хотят фактически перевести на форму, изъять и из 
них доклады научного характера, перенеся их в группы. Разные течения скла-
дываются: добросовестное, желающее научной работы, бездарное творчество 
людей, далеких от настоящей научной работы – то самое, которое губит нашу 
школу без желания ее разрушить, желание разделения людей – распыления, 
непонимание научного творчества – примат философии, переход[ящей] в схо-
ластику. Все боятся вотировать* против начальства, устали и так действуют, 
как прикажут. Закрытие научных обществ (чего не хотели?) вызывает же-
лание под этим новым соусом возобновить их работу. Фаворский [3] прямо 
и определенно это сказал. Уничтожение Физико-химического общества [4] – 
типический пример бездарности «творчества».

Был в бывшей загран[ичной] справ[очной] конт[оре] в 〈гостинице〉 
«Европ[ейской]» – (за эти два года бывший Д. – вот и забыл название это-
го уже исчезнувшего слова): вместо него – огромное учреждение, столь же 
эфемерное – турис[тический] центр. Дать нужных сведений (часть служащих 
старая) не могли: стоимость и число 〈отбытия поезда〉 Москва – Прага. Оче-
видно, сейчас центр – иностр[анные] туристы в Союзе – и их отъезд и приезд. 
На червонцы нельзя взять билетов I класса в междун[ародных] вагонах и 
спальных билетов от немецкой границы в Берлин.

Видел две минуты Лазарева в вестибюле «Европейской» – смерть жены 
ему не была сообщена (самоубийство под влиянием катастрофы) [5].

Вечером были Зелинский, Серг[ей] Митр[офанович] 〈Зарудный〉, 
Елиз[авета] Дм[итриевна] 〈Ревуцкая〉 [6].

Днем с книгами из библ[иотеки] – Нина Евгеньевна Владиславлева [7].
Вышел 2-ой вып[уск] «Тр[удов] Биогела» – еще не прислали мне, хотя 

издат[ельство] и обещало.
Кругом встречаешь тревогу – ожидание катастрофы – крушения «плана», 

потери В[осточной] Сибири [8]. Ухудшение – неуклонное – условия жизни 
действуют, очевидно, на психику.

Академики из Москвы с трудом находили помещение. Архангельский [9], 
несмотря на бронирование комнаты Академией, остался без комнаты.

Корректура «Пласт[овых] вод». Корректура «Алюмосиликатов» [10].
АРАН. Ф. 18. Оп. 2. Д. 17. Л. 17–17 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Лакруа (Lacroix) Альфред (1863–1948) – французский минералог, профессор Нацио-
нального музея естественной истории (1893), член Французской академии наук (1904), почет-
ный член-корреспондент Петербургской АН, почетный член АН СССР (1924). Был близко зна-
ком с В.И. Вернадским с 1911, сыграл большую роль в приглашении его для научной работы 
во Францию (1922–1925).

*  Голосовать. – Ред.
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2. Имеются в виду структурные подразделения в АН СССР, существовавшие в 1930–1938 
внутри Отделений. В 1932 при Отделении математических и естественных наук было 5 групп. 
Группу химии возглавлял акад. Н.С. Курнаков, геологии – акад. А.А. Борисяк.

3. Фаворский Алексей Евграфович (1860–1945) – химик-органик, академик АН СССР 
(1929), Герой Социалистического Труда (1945). Ученик Д.И. Менделеева и А.М. Бутлерова, с 
1896 – профессор Петербургского университета. В 1934 организовал и возглавлял до 1938 Ин-
ститут органической химии АН СССР. Классические труды в области органической химии.

4. Русское физико-химическое общество было основано в 1878 после объединения Рус-
ского химического и Русского физического обществ. В 1926–1931 находилось в ведении Ле-
нинградского университета, издавало научный «Журнал Русского физико-химического обще-
ства».

5. Имеется в виду арест П.П. Лазарева 5.III.1931 (см. примеч. 21 к записи от 25.II.1932). 
Его жена Ольга Александровна после ареста и увольнения мужа жила в помещении института, 
в котором он был директором. Не выдержав тягот быта и нервного перенапряжения при хлопо-
тах в ОГПУ о судьбе мужа, Ольга Александровна покончила с собой 13.VI.1931.

6. Зелинский Николай Дмитриевич (1861–1953) – химик-органик, один из основополож-
ников органического катализа и нефтехимии. Выпускник Новороссийского университета в 
Одессе (1884), с 1893 – профессор Московского университета, в 1911 вместе с В.И. Вернад-
ским и другими профессорами ушел из университета в знак протеста против ущемления ав-
тономии университета, до 1917 – зав. кафедрой Петроградского политехнического института. 
С 1917 до конца жизни – вновь профессор Московского университета. С 1929 – академик АН 
СССР, в 1935–1953 – председатель Московского общества испытателей природы. Был близко 
знаком с В.И. Вернадским с 90-х гг. ХIX в. О С.М. Зарудном и Е.Д. Ревуцкой – постоянных 
гостях Вернадских в Ленинграде см. соответственно примеч. 10 к записи от 9.IХ.1928 и при-
меч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».

7. Н.Е. Владиславлева была сверхштатным сотрудником Биогел АН СССР с 1928. Иных 
сведений найти не удалось.

8. Речь идет о напряженности в отношениях СССР и Японии и соответствующих военных 
приготовлениях на Дальнем Востоке. См. примеч. 16 к записи от 9.II.1932. Под «крушением 
плана», по-видимому, имеется в виду неполнота выполнения 1-й пятилетки.

9. Архангельский А.Д. – геолог, академик. О нем см. примеч. 67 к «Из “Хронологии 
1929 г.”».

10. Вернадский В.И. Пластовые воды биосферы и стратосферы // Соц. реконструкция 
и наука. 1932. Вып. 2. С. 52–70. Вернадский В.И. О цветности алюмосиликатов // Докл. АН 
СССР. Сер. А. 1932. № 5. С. 107–124.

28.II.1932, утро
〈Ленинград〉

Вчера написал утром доклад «О радиоактивной карте» [1]. Прочесть его 
не удалось, т[ак] к[ак] вся организация академ[ических] сессий рассчитана не 
для научной работы. Для научных докладов времени нет. Но для себя уяснил. 
Разговоры с Волгиным [2] и др[угими] о такой совершенно неправильной 
организ[ации] научн[ой] раб[оты]. Сознательно делают? Думаю, что нет.

Заседания Отд[еления] скучнейшие. Отходят такие люди, как Надсон [3], 
Крылов [4] от живой работы в Акад[емии]. Вылезают и замещаются такими, 
как Харит [5], Никифоров [6].

Комитет эталона Ra 〈радия〉 [7] – прошел.
Пробовал читать – но в конце концов внимательно просмотрел – «Против 

механ[истического] материализма и меньшев[иствующего] идеализма в био-
логии», 1931 [8]. Читать нельзя: больное, невежественное. Для психиатра. 
Картина морального разложения. И порядочные ученые, как М. Завадовский 
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[9] и Н. Кольцов [10], не только серьезно считаются... убогие люди и полное 
отсутствие понимания научной работы.

Кто такой Токин [11]? По-видимому, и сын Гершензона [12] в этой ком-
пании...

Д.М. Новогрудский, который написал статью против меня [13], которую 
только просмотрел и не могу заставить себя прочесть – реальная личность, а 
не временный псевдоним, как я думал. И Левин [14] – очевидно говоря не то, 
что думает – он слишком умен для этого – приладился и покаялся.

Интересно, выйдет ли из них в конце концов 〈кто-то〉 настоящим исследо-
вателем. Часть их, вероятно, зеленая молодежь.

Читал новые журналы и отд[ыхал].
Письмо Лакруа [15] послали. Вышел 2-ой т[ом] «Трудов Биог[еохими-

ческой] лаб[оратории]».
Начал письмо Гольдшмидту [16]. Такой хаос, что все едва отыскиваем.
Из разговора с Волгиным выяснил, что надо подать формальное заявле-

ние в Президиум. Он считает, очевидно, вопрос о моей командировке ясным 
и решенным.
АРАН. Ф. 18. Оп. 2. Д. 17. Л. 18–18 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 14 к записи от 26.II.1932.
2. Волгин В.П. – непременный секретарь АН СССР. О нем см. примеч. 2 к «Из “Хроноло-

гии 1928 г.”».
3. Надсон Г.А. – биолог, зам. академика-секретаря Отделения математических и естест-

венных наук (ОМЕН) АН СССР. О нем см. примеч. 20 к записи от 8.II.1932.
4. Крылов А.Н. – академик, председатель Группы математики, астрономии и физики, ди-

ректор Физико-математического института им. В.А. Стеклова АН СССР. О нем см. примеч. 3 
к записи от 26.ХII.1927.

5. Харит Абрам Юделевич (1894–?) – биохимик, в 1932–1934 – зам. директора Лаборато-
рии биохимии и физиологии животных АН СССР. Одновременно преподавал во 2-м Ленин-
градском медицинском институте и ЛГУ. В 1931–1932 был заместителем П.М. Никифорова 
(см. примеч. 6) в Бюро секции научных работников. Судьбу после 1934 выяснить не удалось.

6. Никифоров Павел Михайлович (1884–1944) – геофизик, член-корреспондент АН СССР 
(1932), член ВКП(б) с 1932. Выпускник Петербургского университета (1908), с 1926 – про-
фессор, зав. кафедрой геофизики ЛГУ, с 1933 – профессор Ленинградского горного институ-
та. В 1928 организовал и возглавил Сейсмологический институт АН СССР. Организатор сети 
сейсмических станций в СССР, разрабатывал сейсмометрические и гравиметрические методы 
разведки полезных ископаемых.

7. См. примеч. 16 к записи от 11.II.1932.
8. Против механистического материализма и меньшевиствующего идеализма в биологии. 

М.; Л.: Гос. мед. изд-во, 1931. 104 с.
9. Завадовский Михаил Михайлович (1891–1957) – биолог, выпускник Московского уни-

верситета (1914), ученик Н.К. Кольцова. В 1919–1921 – профессор зоологии Таврического 
университета, директор заповедника «Аскания Нова». В 1925–1928 – зав. кафедрой общей 
биологии 2-го МГУ, в 1930–1948 – зав. кафедрой и лабораторией динамики развития МГУ, с 
1954 – зав. кафедрой во ВНИИ животноводства. Труды в области физиологии сельскохозяйс-
твенных животных. В начале 30-х гг. был членом Общества биологов-марксистов и подвергся 
уничтожающей критике как «механицист».

10. Кольцов Н.К. – биолог, о нем см. примеч. 20 к записи от 6.VIII.1928.
11. Токин Борис Петрович (1900–1984) – биолог. Окончил МГУ (1930), член ВКП(б) с 

1918, активный участник Гражданской войны в Саратовской губ. В 1931–1935 был сотруд-
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ником Лаборатории экспериментальной биологии при Московском зоопарке, одновременно 
возглавлял Государственный биологический институт им. К.А. Тимирязева, в 1936–1947 – 
профессор, затем ректор Томского государственного университета. С 1949 – зав. кафедрой 
эмбриологии ЛГУ, одновременно в 1945–1955 работал в Всесоюзном институте эксперимен-
тальной медицины. С 1966 – председатель Ленинградского общества испытателей природы, 
лауреат Сталинской премии (1950), Герой Социалистического Труда. В 1928 открыл сущес-
твование фитонцидов – биологических антисептиков, автор учебника «Общая эмбриология» 
(Госпремия, 1977).

12. Гершензон Сергей Михайлович (1906–1998) – биолог, сын филолога и публициста 
М.О. Гершензона (1869–1925). Выпускник МГУ (1927), в 30-х гг. работал в Государственном 
биологическом институте им. К.А. Тимирязева в Москве. В 1937–1948 – профессор Киевс-
кого университета, одновременно работал в Институте микробиологии и вирусологии АН 
УССР. Один из организаторов Института молекулярной биологии и генетики АН УССР (1973). 
В 1976 был избран академиком АН УССР.

13. Имеется в виду статья: Новогрудский Д.М. Геохимия и витализм: О научном мировоз-
зрении акад. В.И. Вернадского // Под знаменем марксизма. 1931. № 7–8. С. 168–203. В статье, 
в частности, говорилось: «Мировоззрение ак. Вернадского – это эклектическое сочетание раз-
личных идей, направленных против материализма. Основной фон философских воззрений ак. 
Вернадского – это признание положительной роли религии и мистики, сочетающееся с эле-
ментами махизма в области естествознания. В целом, воззрения ак. Вернадского представляют 
собой одну из бесчисленных и неоригинальных реакционных попыток похода против естест-
вознания и защиты религии под прикрытием того же естествознания». Ibid. С. 175. Новогрудс-
кий Давид Моисеевич (1898–1953) – микробиолог. Выпускник МГУ (1929), в 1932–1935 – зав. 
лабораторией Института микробиологии, член Президиума общества биологов-марксистов, 
одновременно был ассистентом, с 1933 – доцент кафедры микробиологии Государственного 
биологического института им. К.А. Тимирязева при МГУ. В 1936 защитил кандидатскую дис-
сертацию, читал курс «Почвенная микробиология». В 1935–1938 – зав. отделом в Институте 
микробиологии АН СССР. Арестован вместе с акад. Г.А. Надсоном в 1938, осужден и сослан 
в Караганду. С 1945 работал по специальности на опытной станции Долинское (Казахстан). 
В 1946–1950 – зав. отделом в Институте почвоведения АН Казахской ССР. В 1950 вновь арес-
тован, погиб в ГУЛАГе. Посмертно реабилитирован, его монографии по проблемам микроби-
ологии почв изданы в Алма-Ате в 1956 и 1959.

14. Левин М.Л. – биолог. О нем см. примеч. 4 к записи от 14.III.1931.
15. См. примеч. 1 к записи от 27.II.1932.
16. По-видимому, имеется в виду норвежский геохимик В.М. Гольдшмидт. О нем см. при-

меч. 50 к «Из “Хронологии 1927 г.”».

29.II.1932
〈Ленинград〉

Утром вчера Ир[ина] Фед[оровна] Карпова [1]. Хочет работать по 
физ[ической] хим[ии]. Хорошее впечатление. Из разговора вижу, что 
научн[ый] инт[ерес] жив и идет своим путем, иногда неожиданным. С ней о 
задачах Рад[иевого] инст[итута].

Был в Доме ученых – взял книги.
Акад[емическое] заседание. Доклад Вавилова интересный [2]; режет 

ухо его подлаживание под мат[ериалистическую] диал[ектику] – количест-
во переходит в качество и т[ому] п[одобное]. Это ясно не связано со всей 
работой. Производит трагикомич[еское] впеч[атление]: человек достиг ре-
зультатов и затем их искажает, приноравливаясь к моде. Новые вполне до-
стижения Филипченко [3]. В[авилов] их ввел так, что неясно, где его, и где 
Сталина.
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Задержанный сборник, посв[ященный] Ф[илипченко] [4], сейчас нахо-
дится на просмотре у Келлера [5].

Был И.И. Гинзбург с дочерью. Рассказывал о своих страданиях [6]. Дово-
лен сейчас тем, что приходится участвовать в большом деле: ясно огромное 
значение Ra 〈радиевых〉 руд в водных растворах. Добывают 〈организации〉 
ГПУ – можно добыть в год граммы Ra 〈радия〉. Большой район. Будут го-
ворить об отыскании новых применений Ra 〈радия〉. Я думаю, должен быть 
большой государственный фонд Ra 〈радия〉. Начинает очень занимать воп-
рос о создании большого радиевого института – настоящего [7] – с большим 
геофиз[ическо]-геохим[ическим] отделом. И космич[еским]?

После долгих лет услыхал об И.Н. Стрижове [8]. Последний раз посто-
янно виделся с ним в 1911 году – на Кавказе – поездка с ним. Он жил тогда 
подымающимся богачом. Странная фигура в шортах. Доволен сам собой и 
своей женой. Большая воля, настоящий научный интерес: решение быть бо-
гатым – дает возможность проявлять волю. Представ[лял] студенч[еские] ор-
ганизации – он, Чернов [9], Кащенко [10]. Ему открывалась дорога посылкой 
в Предкавказье для С.Н. Трубецкого [11] – разорившего семью от попутного 
афериста: подбрасывали Ag 〈серебро〉 и Au 〈золото〉 в россыпи. Стр[ижов] 
выяснил начало моей дружбы с Серг[еем] Ник[олаевичем] 〈Трубецким〉. 
Помню как он 〈Трубецкой〉 зашел ко мне в Минер[алогический] кабинет 
Моск[овского] ун[иверситета] и наш первый горячий разговор. А у Стрижова 
на Кавказе – поездка ночью на лихой линейке – мне казалось над пропас-
тью – и жуть, и интересно. Ночевал в его доме – богато и грубо убранном и 
временной, мне казалось, женой (a la Вырубов) [12].

В.Н. Бенешевич [13] в тяжелом положении. Стрижов и Тихонович [14] – 
все на себя и на других наклепали – погубили – то же 〈и〉 Джаксон [15]. Жаль 
и их – в тисках страданий все что угодно можно «показать».

Вав[илов] говорил, что А.Ф. Лебедев [16] еще не выпущен – но решен 
вопрос о его освобождении. Но что-то в его словах было ложно. Удивитель-
но – научная мощь Лебедева ученым неизвестна.

Вечером Н.Д. Зелинский. С ним о Ra 〈радии〉, сапропеле [17]. Он гово-
рит, что меня некоторые считают фактистом. О диалектическом материализ-
ме и отношении науки к философии. Донос на А.П. Левицкого [18] – какой-
то Модестов (энтомолог?) [19], пробившийся из низов профессор бывшей 
с[ельско]-х[озяйственной] ак[адемии]: 〈обвинил〉 его 〈А.П. Левицкого. Публ.〉 
и др[угих] – что он злостно проповедовал известкование – зная из приме-
ра Франции, что в конце концов это приведет к порче почвы. Яркий при-
мер влияния сумасшедших недоучек! Такая белиберда – в доносах – пато-
логическая. Но сколько жизней разбили. Всегда в инквизицион[ных] про-
цессах.

Журнал читал – Бухарина 〈в〉 «Соц[иалистическая] рек[онструкция] и на-
ука» [20]. В общем интересно. Но в его вводной статье наука в конце концов 
подменена филос[офией]. Новые естеств[енно]-научные журналы.

Написал Гольдшмидту [21]. Заявление в Президиум о загр[аничной] 
команд[ировке].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 18a–18а об.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Карпова-Платковская Ирина Федоровна – специалист по коллоидной химии, окончила 
вуз в 1929, работала в Ленинграде на кафедре коллоидной химии ЛГУ, кандидат химических 
наук (1950).

2. На февральской (1932) сессии АН СССР на Общем собрании был заслушан доклад 
акад. Н.И. Вавилова «Изменчивость и наследственность количественных признаков».

3. Филипченко Ю.А. – биолог. О нем см. примеч. 13 к «Из “Хронологии 1927 г.”».
4. Речь идет о Трудах Лаборатории генетики АН СССР (ЛАГЕН) 1932. № 9. 249 c. Этот 

номер был посвящен памяти Ю.А. Филипченко.
5. Келлер Борис Александрович (1874–1945) – ботаник. Академик АН СССР (1931), 

ВАСХНИЛ (1935). В 1932 – член бюро Ассоциации биологии, председатель коллектива ВАР-
НИТСО, член ВКП(б) с 1930. Окончил Казанский университет (1902), преподавал там же до 
1913. До 1931 преподавал в Воронежском сельскохозяйственном институте и университете. 
В 1937–1945 – директор Московского ботанического сада. Автор фундаментального труда 
«Растительный мир русских степей, полупустынь и пустынь» (1923–1926).

6. Гинзбург И.И. – геохимик, с октября 1929 находился в Ухтинских лагерях, работал по 
специальности. О нем см. примеч. 5 к записи от 16.ХII.1929. Дочь И.И. Гинзбурга Сусанна 
Ильинична (р. 1916) получила профессию химика, долгие годы была сотрудником Института 
общей и неорганической химии АН СССР, кандидат наук. 

7. См. примеч. 15 к записи от 26.II.1932.
8. Стрижов Иван Николаевич (1872–1953) – геолог-нефтяник. Выпускник Московского 

университета (1893). В 1898–1917 заведовал нефтяными промыслами Челекено-Дагестанского 
общества (г. Грозный), занимался поисками нефти. С 1926 – профессор Московской горной 
академии. Арестован в 1929, обвинялся во вредительстве, осужден на 10 лет лагерей (Ухта). 
С октября 1931 работал по специальности без права смены места жительства до 1938, занимал 
должность старшего геолога промыслов, преподавал в техникуме. В 1938–1939 – главный гео-
лог экспедиции (подведомственной НКВД) в Красноярском крае. В 1940 освобожден, получил 
место профессора Московского нефтяного института им. И.М. Губкина. Труды в области гео-
логии месторождений нефти и газа, систем их разработки. Подробнее см.: Галкин А.И. Иван 
Николаевич Стрижов. М.: Издательство Академии горных наук, 1999. 231 с.

9. Возможно, имеется в виду Чернов Александр Александрович (1877–1963) – геолог, уче-
ник А.П. Павлова. Учился в Московском университете в 1896–1903. Участвовал в студенчес-
ких демонстрациях, в связи с чем ему было отказано в стипендии. В 1917–1935 – профессор 
кафедры геологии МГУ. С 1935 работал в Коми АССР, возглавлял отделы в местном Институте 
геологии (с 1949). Первооткрыватель Печорского угольного бассейна (1924), автор фундамен-
тальных работ по геологии и палеонтологии Центральной Азии, Урала, Печорского региона.

10. Кащенко Всеволод Петрович (1870–1943) – медик, педагог. В 1891–1894 учился в 
Московском университете, исключен за участие в нелегальных студенческих кружках, выслан. 
Окончил Киевский университет (1897) без права занимать государственную должность. Впер-
вые в России организовал систему образования детей с интеллектуальной недостаточностью. 
В 1920–1924 – ректор Педагогического института детской дефективности в Москве.

11. Трубецкой Сергей Николаевич (1862–1905), князь – философ, общественный деятель. 
Окончил историко-философский факультет Московского университета (1885). С 1900 – про-
фессор того же университета, автор многих философских трудов, организатор Историко-фи-
лософского общества. 2 сентября 1905 был избран ректором Московского университета, а 
29 сентября скоропостижно скончался во время приема у министра народного просвещения. 
В 1908 В.И. Вернадский опубликовал статью «Черты мировоззрения кн. С.Н. Трубецкого». 
См. Вернадский В.И. Статьи об ученых и их творчестве. М.: Наука, 1997. С. 162–166.

12. Вырубов Г.Н. – кристаллограф, философ. О нем см. примеч. 75 к «Из “Хронологии 
1928 г.”».

13. Бенешевич В.Н. – византиновед, член-корреспондент АН СССР, с ноября 1928 нахо-
дился в заключении. О нем см. примеч. 17 к записи от 6.IХ.1928.

14. Тихонович Н.Н. – геолог, находился с 1929 в Ухтинских лагерях. О нем см. примеч. 8 
к записи от 25.ХI.1928.

15. Джаксон М.Н. – геолог, работал по специальности в Мурманске, см. примеч. 6 к запи-
си от 16.ХII.1929.

16. Лебедев А.Ф. – почвовед, о нем см. примеч. 28 к записи от 11.II.1932.
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17. Зелинский Н.Д. – химик, академик. О нем см. примеч. 6 к записи от 27.II.1932. Н.Д. Зе-
линский в 1930–1935 был директором Опытной сапропелевой станции в Залучье (Тверская 
губерния).

18. Левицкий Александр Павлович (1873–1942) – агроном, почвовед. Выпускник Москов-
ского университета (1900), до 1904 – ассистент того же университета, затем был арестован и 
уволен как активный деятель Всероссийского крестьянского союза. Занимался земским поч-
воведением в Московской губернии. В 1924–1928 работал в научно-исследовательском инс-
титуте удобрений и инсектофунгицидов (НИУИФ), организовал почвенно-картографическую 
съемку СССР и сеть сельскохозяйственных станций. В 1930 арестован и осужден по фальси-
фицированному «делу Трудовой крестьянской партии», выслан в Казахстан, работал рядовым 
агрономом, после 1934 – в Смоленской и Ярославской областях. Погиб в 1942 в Смоленской 
области – расстрелян немецкими оккупационными властями за связь с партизанами.

19. Модестов Валерий Владимирович (1890–?) – энтомолог, специалист по лесным и сель-
скохозяйственным насекомым-вредителям. Преподавал в Тимирязевской сельскохозяйствен-
ной академии, по крайней мере, до 1936. Дальнейшую судьбу выяснить не удалось.

20. См. примеч. 9 к записи от 20.II.1932.
21. См. примеч. 15 к записи от 28.II.1932.

1.III.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера у меня сидел долго Лазарев [1] – после его ухода обедал Чаплыгин 
[2], – а затем вечером был Петрун[кевич] [3], Гревс, Е[лизавета] Дм[итриевна] 
〈Ревуцкая〉, Серг[ей] Митр[офанович] 〈Зарудный〉, Борис Леон[идович] 〈Лич-
ков〉 [4], Федор Як[овлевич] 〈Чистович〉. Заходили Ал[ександр] Павл[ович] 
〈Виноградов〉 и Сергей 〈Ольденбург〉 [5].

Корректура статьи о пластовых водах [6]. Читал нов[ую] литер[атуру]. 
Все время мысли о Радиев[ом] инст[итуте] – его применении к геологии.

Лазарев рассказывал о своем несчастии. Говорит, что если бы не смерть 
жены – он бы не жалел. А сейчас – мысль о самоуб[ийстве]; хочется кончить 
начатые работы. Разговор о самоуб[ийстве]. Я ему указывал, что признаю 
право кончить жизнь – но для меня – и, очевидно, – для него – 〈важнее〉 сти-
хийно происходящее научное искание; оно шире и глубже того, что в дан-
ный момент сознаем. И очевидно, он не сможет никогда закончить 〈само-
убийством〉. Он не говорил конкретно о допросах – заставили описать всю 
жизнь – в связи с его заграничными сношениями. 〈нрзб〉 ему писал: «Cher 
Maitre et Ami»* – захвачены письма ряда крупнейших ученых. Л[азарев] в 
этом отношении был тщеславен. Его тешили эти сношения всегда. Большой 
разговор о его работах. Любоп[ытна] роль ГПУ – наст[оящего] правительс-
тва в Екатеринб[урге] – диаматы, на него нападавшие – все в ГПУ и стоило 
только цыкнуть нач[альнику] ГПУ и они сейчас же замолчали. Л[азарев] в 
одной из лекций указал на ошибку Энгельса о –1  [7] и это вызвало бурю 
доносов. Потом он читал о том, что дает «Диал[ектика] прир[оды]» Энгельса: 
он считает, что мысль там есть очень интересная. На меня этого впечатления 
〈книга〉 не производит. В Екат[еринбурге] он работал и смог сохран[ить] свя-
зи. Здесь не может взять Физич[еский] инст[итут], т[ак] к[ак] сейчас здесь 
царит Никифоров [8], которого (так же как Толмачеву [9]) подозревают в свя-
зи с ГПУ и 〈считают〉 аморальным человеком. Интересен рассказ о его лекции 

*  «Дорогой Учитель и Друг» (фр.). – Ред.
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на прощание в ГПУ – начало и конец Вселенной. В прениях были каверзные 
вопросы: на закрытом засед[ании] Л[азарев] увидел и всех диам[атов] (не-
вежественных в общем) и некот[орых] професс[оров] Горно-разв[едочного] 
унив[ерситета]. С ним о Ra 〈радии〉, об излучениях.

Чаплыгин расск[азал], что Бах [10] подписал последним записку о 
Л[азареве], и это он посоветовал подать ее не Куйбышеву, а Молотову [11]. 
Кастерин [12] через Z. подал статью для напечатания о новом толковании 
принципа Допплера, позволяющего объяснить опыты Майкельсона и Мор-
лея [13]. Физики возражали – статья будет напечатана по-русски. Ч[аплыгин] 
считает, что это побудит К[астерина] напечатать и свой основной вывод про-
тив теории относит[ельности] [14].

С Фед[ором] Яковлевичем] 〈Чистовичем〉 [15] о специал[истах] по излуче-
ниям – действие на организм: здесь из врачей никого. Он просил меня от име-
ни Дины Фр[анцевны] [16] похлопотать за Джаксона [17], чтобы Ферсм[ан] 
[18] дал ему работу. Он гибнет в тяжелых условиях ссылок (ее племянник). Я 
сказал, что Д[жаксона] никогда не видел, но как раз вчера слышал от челове-
ка, который считает, что он был арестован и чуть не погиб, разбита была его 
жизнь, и только через 2–3 года он и семья вышли 〈из тюрьмы〉. 〈Арест был〉 
из-за показаний Дж[аксона] и Тих[оновича] [19]; что все Д[жаксон] показал 
на него облыжно, что я не то, что защищал Д[жаксона], но указывал, что в том 
тяжелом положении инквиз[иторского] проц[есса], в какой попал Д[жаксон], 
нельзя и его обвинять. Откаж[ут], едва ли в этих условиях Ф[ерсман] сможет 
и захочет что-нибудь сделать.

С А.П. 〈Виноградовым〉 об организации 〈исследований Кашин-〉 
Бековск[ой] 〈болезни〉 [20].

Вчера телефонограмма о том зас[едании], о котором говорил Гинзб[ург] 
[21].

Говорят, что Новогрудский [22] уже признал в Москве на каком-то заседа-
нии свою ошибку в толковании моих работ. У меня нашли бессознат[ельное] 
примен[ение] диал[ектико]-мат[ериалистического] мет[ода]?

Грушевский живет в М[оскве] [23]. Но приезжает сюда на сессию, а в 
Киев ему запрещено; работает.

Слышишь о многих возвращенных, с разбитыми жизнями и вышедшими 
после страданий бодро.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 19–19 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Лазарев П.П. – физик, академик. О нем см. примеч. 43 к «Из “Хронологии 1927 г.”». См. 
также примеч. 21 к записи от 28.II.1932.

2. Чаплыгин С.А. – физик, академик. О нем см. примеч. 2 к записи от 6.VIII.1928.
3. Петрункевич Михаил Иванович (1868–1942) – по образованию юрист, выпускник Мос-

ковского университета, сын друга В.И. Вернадского Ивана Ильича Петрункевича (о нем см. 
примеч. 25 к «Из “Хронологии 1927 г.”»). С 1898 жил с семьей в имении отца в Тверской 
губернии, во время гражданской войны потерял жену и сына. Арестовывался в 1920 и 1923, 
сослан в Великий Устюг, где работал бухгалтером земельного управления. К 1932, очевидно, 
вернулся в Ленинград, в 1929–1932 опубликовал несколько брошюр по охотоведению. В фонде 
В.И. Вернадского в АРАН имеется ряд писем М.И. Петрункевича, последнее из них датирова-
но февралем 1942 (из Ленинграда в Боровое). Умер в блокаду Ленинграда.
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4. О частых гостях В.И.Вернадского, его друзьях И.М. Гревсе, Е.Д. Ревуцкой, С.М. Заруд-
ном и Б.Л. Личкове см., соответственно, примеч. 30 к «Из “Хронологии 1926 г. II”»; примеч. 
28 к «Из “Хронологии 1926 г. II”»; примеч. 10 к записи от 9.IХ.1928 и примеч. 10 к «Из “Хро-
нологии 1927 г.”».

5. Об А.П. Виноградове см. примеч. 8 к «Из “Хронологии 1926 г. I”»; об С.Ф. Ольденбур-
ге – примеч. 20 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».

6. Вернадский В.И. Пластовые воды биосферы и стратисферы // Соц. реконструкция и на-
ука. 1932. Вып. 2. С. 52–70.

7. Речь идет об отрывке из книги Ф. Энгельса «Диалектика природы» (впервые опубли-
кована в 1925, рус. пер. 1929), которая стала по существу главной книгой марксизма в естес-
твознании. Ф. Энгельс дает формально правильную характеристику комплексных (мнимых) 
величин, рассуждая о математическом смысле – .1  Однако к началу 30-х гг. в развивавшихся 
теориях электромагнитных колебаний, квантовой механике, теории относительности приме-
нение мнимых величин стало необходимой частью аппарата этих научных направлений. По-
этому их трактовка вышла за пределы чисто алгебраических абстракций, что было характерно 
для состояния науки в первой четверти ХIХ в., когда Ф. Энгельс делал свои заметки.

8. Никифоров П.М. (о нем см. примеч. 5 к записи от 28.II.1932) занимал пост дирек-
тора Сейсмологического института АН СССР. Вероятно, именно этот институт и имел в 
виду В.И. Вернадский. В АН СССР в это время был Физико-математический институт им. 
В.А. Стеклова, возглавлявшийся акад. А.Н. Крыловым.

9. Толмачева Татьяна Александровна (1897–?) – специалист по физической химии, науч-
ный сотрудник Ленинградского института химической физики (основан в 1931 на базе Госу-
дарственного физико-технического института). В 1953 опубликовала руководство к лаборатор-
ным работам по неорганической химии. Других сведений найти не удалось.

10. Бах А.Н. – биохимик, академик. О нем см. примеч. 43 к записи от 16.IХ.1928.
11. Куйбышев В.В. – зам. Председателя Совнаркома СССР и председатель Госплана (1930–

1934). О нем см. примеч. 25 к записи от 16.Х.1928. Молотов В.М. – Председатель Совнаркома 
СССР (1930–1941). В академических кругах считали, что Куйбышев всегда имел предубежде-
ние против академиков как носителей буржуазной идеологии. Так, на заседании Совнаркома 
5.II.1929 В.В. Куйбышев говорил: «Мне кажется, что Совнарком должен констатировать, что 
надежды на Академию наук в целом, на превращение ее в научный центр преобразования на-
шей страны потерпели фиаско. Это крайне печально, но об этом приходится говорить. 〈...〉 Но 
по-видимому, здесь придется нести с собой не мир, но меч». Цит. по: Кольцов А.В. Выборы в 
АН СССР в 1929 г. // Вопр. истории естествозн. и техн. 1990. № 3. C. 63–64.

12. Кастерин Н.П. – физик. О нем см. примеч. 3 к записи от 6.VIII.1928. Вероятно, имеется 
в виду статья: Кастерин Н.П. Обобщение математической формулировки закона аберрации 
света и принципа Доплера и следствия из этого для теории опытов Майкельсона и Дайтона-
Миллера // Докл. АН СССР. 1932. Серия А. № 10. С. 226–235.

13. Опыты А. Майкельсона и Э. Морлея (1887) были предприняты с целью обнаруже-
ния поступательного движения Земли в пространстве путем измерения скорости света. Она 
оказалась постоянной при различно направленных источниках света относительно движения 
Земли. С помощью оптического прибора (интерферометра) пытались найти скорость движе-
ния Земли в гипотетическом «эфире» (по сдвигу интерференционных полос). Однако сдвиг за-
фиксировать не удалось, результаты опытов оказались отрицательными и доказали отсутствие 
«эфира». Аналогичные опыты были предприняты и в начале ХХ в., все дали тот же результат 
и стали одним из основных доказательств справедливости теории относительности и неадек-
ватности представлений о существовании «эфира». Принцип (эффект) Доплера означает из-
менение частоты колебаний или длины волн, воспринимаемое наблюдателем из-за изменения 
положения наблюдателя и источника волн. Открыт в середине XIX в. австрийским физиком 
К. Доплером. Эффект Доплера в 30-е гг. уже применялся для определения скорости вращения 
небесных тел и т.п., однако распространение электромагнитных волн в вакууме и в какой-либо 
среде имеет свои отличия. На этом физики, не принимавшие теорию относительности, пыта-
лись строить свои контраргументы.

14. В.И. Вернадский полностью принимал теорию относительности, Н.П. Кастерин был 
ее непримиримым противником, а С.А. Чаплыгин проявлял заметный скептицизм. Об этом см. 
дневниковую запись от 6.VIII.1928 и примеч. 6, 7 к этой записи.
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15. Чистович Ф.Я. – медик, патологоанатом. О нем см. примеч. 39 к «Из “Хронологии 
1927 г.”».

16. ичность установить не удалось.
17. См. примеч. 15 к записи от 29.II.1932.
18. Ферсман А.Е. занимал ряд ответственных должностей в АН СССР. О нем см. примеч. 

15 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
19. См. примеч. 14 к записи от 29.II.1932.
20. О Кашин-Бековской (Уровской) болезни см. примеч. 19 к записи от 15.II.1932. Развер-

нутые исследования Биогел шли под руководством А.П. Виноградова.
21. Речь идет о заседании СОПС, на котором обсуждалась проблема радиеносности не-

фтяных вод. См. запись от 2.III.1932. Об И.И. Гинзбурге см. примеч. 5 к 16.ХII.1929.
22. Новогрудский Д.М. (о нем см. примеч. 12 к записи от 28.II.1932), очевидно, уже вы-

полнял конъюнктурные требования о борьбе «на два фронта». Поскольку главным оппонентом 
В.И. Вернадского был «меньшевиствующий идеалист» А.М. Деборин, вполне своевременно 
было признать ошибки в отношении критики идей В.И. Вернадского. См. также примеч. 11 к 
записи от 26.II.1932.

23. Грушевский М.С. после освобождения из-под ареста весной 1931 не имел права выезда 
из Москвы. См. примеч. 10 к «Из “Хронологии 1931 г.”». Подробнее см.: Пристайко В., Ша-
повал М. Михайло Грушевський i ГПУ–НКВД. Трагiчне десятилiття 1924–1934. К.: Укрaïна, 
1996. 334 с.

2.III.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера заседание СОПС под предс[едательством] Губкина [1]: доклад 
И.И. Гинзбурга [2] в присутствии ГПУ, при участии представ[ителей] ГПУ 
(молчавших!). Выясняется интереснейшее явление. Удивительный анахро-
низм, который я раньше считал бы невозможным. Научно-практический ин-
терес и жандармерия. Может ли это быть и для будущего? Но сейчас работа 
ученых здесь идет в рабских условиях. Стараются не думать. Эта анормаль-
ность чувствуется, мне кажется, кругом: нравств[енное] чувство с этим не 
мирится. Закрывают глаза.

Явление всё становится и более удивит[ельным], и более грандиозным. 
Ухта как и Берикей [3]. Связь с нефтью непонятна, но факт [4]. В истории Ra 
〈радия〉 совсем новый факт. Воды по хим[ическому] сост[аву] – пластовые, но 
в действительности могут быть связаны и с трещинами в метам[орфических] 
породах. Приняты и все мои поправки. По-видимому, наши работы заставят 
снять засекречивание.

Хлопин [5] рассказывал, что в Москве было засед[ание] биологов-
маркс[истов], разбиравших работу Новогрудск[ого]. Было признано, что он 
не понял мои работы и он с этим согласился [6].

Вечером были Бор[ис] Личк[ов] и Сергей 〈Ольденбург〉 [7]. Утром захо-
дил Хлопин.

С Б[орисом] Леон[идовичем] о его идее ископаемых рек и отложений их, 
а не пустынь: песчаники. Контин[ентальные] отложения играют в геологии 
гораздо большую роль, чем это раньше думали [8]. В этом отношении по сло-
вам Б[ориса] Л[еонидовича] и книга Борисяка [9] уже устарела.

Сергей 〈Ольденбург〉 говорит уже не о вреде религии, а о вреде церкви.
Чирвинский [10] и Полевой [11], оба на севере и оба в тяжелых усло-

виях.
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Непр[иятно] после прилива в голове (во время засед[ания]) – 〈в〉 гла-
зах какие-то фигуры (и опр[еделенное] св[ечение?] при закрытых) после. 
Вер[оятно] сосуды?
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 20–20 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Академик И.М. Губкин (о нем см. примеч. 51 к «Из “Хронологии 1930 г.”») с 1930 воз-
главлял Совет по изучению производительных сил АН СССР (СОПС).

2. Гинзбург И.И. – геохимик, в 1932 работал по специальности в Ухтинских лагерях, 
под конвоем привезен в Москву на доклад. Об И.И. Гинзбурге см. примеч. 5 к записи от 
16.ХII.1929.

3. Ухта (Коми АССР) и Берикей (Дагестан) – нефтеносные районы, в которых вели иссле-
дования сотрудники Радиевого института.

4. В 60-е и последующие годы аномально высокое содержание радиоактивных элементов 
в нефтяных пластовых водах послужило основой для разработки радиометрических методов 
поисков нефтяных залежей. В настоящее время считается, что аномально высокое содержание 
радия в нефтяных водах можно связывать с выщелачиванием радиоэлементов из вмещающих 
пород. Наиболее благоприятные условия создаются в осадочных толщах, в которых присутс-
твуют высокоминерализованные хлор-кальциевые нефтяные пластовые воды. См.: Алексе-
ев Ф.А., Готтих Р.П., Лебедев В.С. и др. Использование ядерных методов в нефтяной геоло-
гии. М.: Недра, 1973. 381 с.

5. Хлопин В.Г. – зам. директора ГРИ. О нем см. примеч. 34 к «Из “Хронологии 
1936 г. I”».

6. См. дневниковую запись от 1.III.1932 и примеч. 22 к ней же.
7. О Б.Л. Личкове и С.Ф. Ольденбурге см., соответственно, примеч. 10 к «Из “Хронологии 

1927 г.”» и примеч. 20 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
8. Дискуссия о роли ископаемых рек активно продолжалась в переписке Б.Л. Личкова с 

В.И. Вернадским и в последующие годы. Современные представления о широком развитии и 
геологическом значении дельтовых отложений современных и ископаемых рек в значительной 
мере подтверждают идеи Б.Л. Личкова, однако прямые ссылки на его работы 30-х гг. встреча-
ются редко.

9. Очевидно, имеются в виду книги: Борисяк А.А. Теория геосинклиналей // Изв. Геол-
кома. 1924. Т. 43. № 1. С. 1–14; Борисяк А.А. Курс исторической геологии. Л.: Госиздат, 1931. 
487 с.

10. Чирвинский П.Н. – геолог, с января 1931 – в заключении. О нем см. примеч. 16 к за-
писи от 12.X.1931.

11. Полевой Петр Игнатьевич (1873–1938) – геолог. Выпускник Петербургского горного 
института (1903), сотрудник Геолкома, в 1924–1928 возглавлял его Дальневосточное отделе-
ние. Арестован в мае 1930, обвинялся по «делу историков Академии наук», приговорен к 10 
годам лагерей. В 1932–1937 работал по специальности в районе Воркуты (Ухтпечлаг), один из 
первооткрывателей угольных месторождений региона. В мае 1937 вновь арестован, погиб в 
тюрьме. Посмертно реабилитирован в 1957.

3.III.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера временами сильно нездоровилось: слабость, боли, голова, t 〈темпе-
ратура〉 норм[альная].

Утром была Нат[алья] В[ладимировна] 〈Садикова〉 [1] – занимались. Днем 
был в библ[иотеке] Акад[емии]. Были Елиз[авета] Дм[итриевна] 〈Ревуцкая〉 
и Люба [2].
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Хуже Над[ежде] Эр[астовне] 〈Успенской〉 [3]. Быстро люди уходят – ка-
жется еще быстрее уходят сверстники: очень это видно в объеме большем, 
чем ближайшая жизнь – в литературе и научном кругу.

Вчера в Р[адиевом] и[нституте] собрание техн[ической] ком[иссии] с 
предст[авителем] «лагерей» в связи с добычей Ra–Ms 〈радия-мезотория〉.

Сдал корректуру «Пластовых вод» и «Цветности алюмосиликатов» [4].
Из-за сост[оянии] здоровья не мог набрасывать доклад о Ra (радии) для 

Молотова и статью о радиоактивной карте.
Читал Чичерина [5], много нового. «Times» [6]. Думал и обраб[атывал] о 

геологическом значении Ra 〈радия〉 (Holmes) [7]. О Ca–Na 〈кальциево-натри-
евых〉 водах минер[альных] ист[очников] – в связи со статьей об японских 
водах (Matsuo в «Arch[ives] of medic[al] hydrol[ogy]» [8]). Пропустил в 〈нрзб〉, 
хотя у меня и есть, по-видимому, в моей книге.

Нат[алья] Влад[имировна] 〈Садикова〉 рассказывала, что в «Правде» (мос-
ковской) недавно было объявл[ение] о публичной лекции – дискуссии «Гео-
химия и витализм. О мировоззрении ак[адемика] Вернадского». Д[олжно] 
б[ыть] тот же Новогрудский [9]. М[ожет] б[ыть] там он и должен был при-
знаться в своем непонимании.

Думаю о написании, если не ответа, то разъяснения. Но это после статьи 
о Ra 〈Радиевом〉 инст[итуте] и о радиоакт[ивной] карте [10].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 22.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Садикова Н.В. – сотрудник Биогел. О ней см. примеч. 2 к записи от 8.II.1932.
2. О Е.Д. Ревуцкой см. примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”». Люба – см. примеч. 11 

к записи от 9.IX.1928.
3. Успенская Н.Э. – вдова академика Ф.И. Успенского – друга и соседа В.И. Вернадского 

по дому. О ней см. примеч. 4 к записи от 12.IX.1928.
4. См. примеч. 10 к записи от 27.II.1932.
5. См. примеч. 15 к записи от 21.II.1932.
6. См. примеч. 23 к записи от 8.II.1932.
7. Холмс (Holmes) Артур (1890–1965) – английский геолог, член Лондонского королевско-

го общества (1942). Автор классических работ по геологии древнейших пород Земли, трудов 
«Принципы физической геологии» (1945) и «Возраст Земли» (1937). Один из основоположни-
ков геохронологии, применения методов определения абсолютного возраста горных пород.

8. Matsuo T. The present state of medical hydrology in the countries represented // Archives of 
Medical Hydrology. Issue XXV. Anno IX. N 1. P. 385–387.

9. См. примеч. 12 к записи от 28.II.1932 и примеч. 22 к записи от 1.III.1932.
10. Речь идет о докладной записке в Главнауку (см. примеч. 15 к записи от 26.II.1932) и 

докладе в Германии (см. примеч. 14 к записи от 26.II.1932).

4.III.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера утром писал записку о Рад[иевом] инст[итуте] [1]. Днем совещание 
с Хлоп[иным], Тол[мачевым], Пырк[овым] [2] об организации Р[адиевого] 
и[нститута] и о тех шагах, которые надо предпринять. Где-ниб[удь] на 
Петр[оградской] стор[оне].
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Хлопин рассказывал о хим[ико]-техн[ологическом] совещ[ании], которое 
было 3.III в Р[адиевом] и[нституте]. ГПУ («лагеря») хотят вести дело 2 года 
еще и потом сдать организациям: будут вести 〈работы〉 дешевым арестант-
ским трудом. Половина арестантов нужными специалистами может идти лег-
ко. Я настаивал на введении нового названия продукта «радий-мезоторий».

В 〈Биогеохимической〉 Лаборатории осматривал работу: Жиров [3] пута-
ет. Васил[ий] Петр[ович] 〈Клокачев〉 [4] идет на Мурман.

Надо составлять доклад о геохимии и океаногр[афии]. Зенкевич [5] пи-
шет из Москвы.

Сняли – парт[ийная] орг[анизация] – нашего препод[авателя] 
диал[ектического] мат[ериализма] – Линина [6] (Рад[иевый] инст[итут]). Го-
ворят, он читал более интересно. За правый уклон. Наши аспиранты уже 2-ой 
раз встречаются с невозможностью закончить курс: в прошлом году препода-
ватель, только дешевый, бросил: читал нудно. Говорят, они берут дорого (15 
р[ублей] за час лекции-беседы; лекции раз в декаду, длятся 4–5 часов), т[ак] 
к[ак] учитывают, что неизбежно оказываются «уклонистами»; остаются без 
работы, пока не покаются.

По-вид[имому], среди ком〈м〉унистов борьба: Люба [7] (служит в 
жилищн[о]-строит[ельном] 〈кооперативе〉: рабочий район; обещали поме-
щение, взяли деньги и не построили вовремя. Нужда в помещениях вопию-
щая) рассказывала, что у них непрерывно протесты – вопли. Недавно один из 
«25000»-ков, очутившись на улице – ему временно давали угол, если он все 
заплатит (а заплатить нужные 100 р[ублей] он не мог, если не копить), в конце 
концов побил председ[ателя]. Едва разняли.

Получил от Ком[иссии] 〈содействия〉 уч[еным] [8] 〈извещение〉 о припис-
ке к «Красной звезде» для продуктов: это кооператив ГПУ, там давно 〈И.П.〉 
Павлов [9]; и Н.Е. 〈Вернадская〉, и П.К. 〈Казакова〉 [10] давно указывают на 
то, что такая приписка решает вопрос 〈о питании〉.

Письмо Пустовалову [11].
Прочел работу Колоскова [12] о классификации мерзлот. Мне кажется, 

понятие криосферы и областей охлаждения решает все проще. Написал об 
этом Сумгину [13].

Над[ежде] Эр[астовне] 〈Успенской〉 [14] хуже: больна гриппом, в лабора-
тории 〈больны〉 – Садиков (и даже его жена) [15], Савицкая [16], Белая [17].

Вчера мне лучше.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 21–21 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 15 к записи от 26.II.1932.
2. Сотрудники Радиевого института. О них см., соответственно, примеч. 34 к «Из “Хроно-

логии 1926 г. I”»; примеч. 14 к записи от 21.II.1932; примеч. 7 к записи от 8.II.1932.
3. О К.К. Жирове см. примеч. 1 к записи от 13.II.1932.
4. Клокачев В.П. – сотрудник Биогел, вел работу по биогеохимии моря на биостанции в 

c. Полярное. О нем см. примеч. 7 к записи от 26.II.1932.
5. Зенкевич Л.А. – зам. директора Государственного океанографического института. О нем 

см. примеч. 16 к записи от 8.II.1932.
6. Линин Аркадий Семенович (1893–?) – член ВКП(б) с 1925, специалист по диалекти-

ческому и историческому материализму, зав. кафедрой диамата в Ленинградском институте 
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прядильных культур. Руководил семинарами для аспирантов ГРИ и Института мозга. Одно-
временно был народным судьей в одном из районов Ленинграда. 15 марта 1932 в «Ленин-
градской правде» публикуется статья «Авантюрист на кафедре диамата», из текста которой 
выясняется, что А.С. Линин уже исключен из партии, снят с преподавательской работы. В ста-
тье указывалось: «Безграмотность Линина не скрывает, однако, а подчеркивает его кулацкую 
сущность, правооппортунистическую направленность всех его рассуждений. В этом убогом 
«философском» арсенале крепко засели контрреволюционные социал-фашистские идейки». 
Тем не менее, в 1934 А.С. Линин вновь фигурировал в справочниках как доцент Ленинград-
ского института инженеров водного транспорта. Дальнейшую его судьбу выяснить не уда-
лось.

7. См. примеч. 11 к записи от 9.IX.1928.
8. См. примеч. 6 к записи от 11.II.1932.
9. Павлов Иван Петрович (1849–1936) – биолог, академик с 1907, основатель учения о 

высшей нервной деятельности, Нобелевский лауреат (1904). Семьи Павловых и Вернадских 
проживали в Ленинграде в одном доме.

10. Казакова П.К. – домработница Вернадских. О ней см. примеч. 61 к «Из “Хронологии 
1926 г. I”».

11. Пустовалов Леонид Васильевич (1902–1970) – геолог, выпускник МГУ (1924), спе-
циалист по петрографии и геохимии осадочных пород. В конце 20-х гг. – научный сотрудник 
МГУ и Научно-исследовательского института прикладной минералогии и металлургии цвет-
ных металлов. В 1934–1962 – профессор Московского института нефтехимической и газовой 
промышленности, в 1943–1953 одновременно работал в Институте геологических наук АН 
СССР, член-корреспондент АН СССР (1953). В 1961 организовал и возглавил Лабораторию 
осадочных полезных ископаемых АН СССР. Автор фундаментального труда «Петрография 
осадочных пород» (1940).

12. Колосков П.И. Опыт классификации объектов криосферы // Труды Ком. по изуч. вечн. 
мерзл. 1932. Вып. 1. С. 51–54.

13. Сумгин Михаил Иванович (1873–1942) – геолог, мерзлотовед. Выпускник Петер-
бургского университета (1899), в 1911–1913 работал в Приамурье, возглавлял метеостанцию. 
С 1930 – ученый секретарь, затем зам. председателя Комитета по изучению вечной мерзлоты 
АН СССР. С 1935 – зав. лабораторией Геологического института АН СССР. С 1939 – сотрудник 
Института мерзлотоведения АН СССР. Впервые составил карту распространения мерзлоты 
в СССР, один из основоположников научного мерзлотоведения. Автор классического труда 
«Вечная мерзлота почвы в пределах СССР» (1927).

14. Успенская Н.Э. – вдова друга В.И. Вернадского академика Ф.И. Успенского. О ней см. 
примеч. 4 к записи от 12.IX.1928.

15. Садиков В.С. – сотрудник Биогел. О нем см. примеч. 9 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
16. Савицкая Мария Александровна. О ней см. примеч. 8 к записи от 19.XII.1934.
17. Белая М.П. – аспирантка Биогел. О ней см. примеч. 8 к записи от 26.II.1932.

5.III.[1]932, утро
〈Ленинград〉

Вчера утром был Л.Н. Богоявленский [1]. Странный человек – с идеями, 
знаниями и ошибка с его у-лучами [2], которую он не видит? Сознает? В свя-
зи с Комит[етом] по эталону радия [3]. О его работе в области Ухты: осталась 
ненапечатанной из-за 〈за〉секречивания.

И.И. Гинзбург [4] – с ним долгий разговор о воде, условиях работы. ГПУ 
высшие 〈чины〉 лучше; они когда узнают, жестоко расправляются со своими – 
железная дисциплина – много 〈таких〉 арестованных всегда – они 1% всех. 
Сознают ненормальность. Проведение силой – культурная работа: обучение 
ремеслам, просвещение и т[ому] п[одобное]. Все из противоречий. Нет воз-
можности набрать людей для работы на севере в тяжелых условиях, иначе 
как силой. Ученики Чернова [5], уголь, открытый которым на Печоре, те-



399

перь разрабатывается, приехали на место – закреплены на год с отпусками! 
Это распоряжение силой, не считаясь с волей личности, приводит к развра-
щению и, в конце концов, к злоупотреблению властью, делается обыденщи-
ной, правилом. Несчастный Бенешевич [6] – 〈в〉 тяжелых условиях, в бараке, 
недостат[очное] питание. Туда же Чирвинский [7]. На угле Полевой [8].

Необходимость выделения продукта как «радий-мезоторий». Надо статью 
в «Nature» и «Природу» – 〈радий〉 в морской воде, м[ожет] б[ыть] инт[ересен] 
торий [9].

Дал И.И. 〈Гинзбургу〉 рукопись моей «воды», первой части. Днем обедал 
Иван 〈Гревс〉 [10] – материально и морально страдает. Невозможность найти 
заработок. Нужда – болезнь Кати 〈Е.И. Гревс〉 [11]. Их характеры. Помога-
ешь, сколько можно. Этих случаев – 〈нрзб〉.

Получил карточку, как все академики – паёк ответств[енных] работников, 
215 – немного таких? Ком[иссия] 〈содействия〉 ученым [12] – только для ака-
демиков. Это учреждение содержится ГПУ. Павлов [13] по-видимому давно. 
По-видимому, этот дополнительный паек – реальная вещь. Ходил взять сам. 
Захватил взнос в Клуб.

Комлев [14] заболел, был один Прокопенко [15], отложили на 
6-е 〈марта〉.

Вечером С.М. 〈Зарудный〉 и Сергей 〈Ольденбург〉 [16]. Слухи о движении 
войны с Финляндией. Опасение междоусобицы – на Дальнем Востоке [17].

Работал над запиской о Р[адиевом] и[нституте]. Над водой. Подал в РИСО 
записку о работе Шубникова [18].

Говорил с Гессеном [19] о рукописи «Газ[овое] строен[ие] Земли» [20] – 
уже из заграницы.

Никифоров – в чл[ены-]кор[респонденты] [21]. Крылов [22] определенно 
высказал, что он ничтожество в науке. Было все двинуто для проведения. 
Слухи о его причастности к ГПУ давно ходят.

Выборы на II отд[елении]: Мещанинов [23] и Тюменев [24] – Сергей 〈Оль-
денбург〉 защищает – но это в лучшем случае дельные ученые – á la Волгин, 
Лукин [25] и т[ому] п[одобные], не выше.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 23–23 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Богоявленский Л.Н. – сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 19 к записи от 28.IX.1928.
2. По-видимому, речь идет об ультра-х-лучах, гипотетическое существование которых 

предложил французский физик Ж. Перрен (см. Perrin J. Matiere et lumiere. Essai de synth. de la 
mécan. chim. // Ann. de phys. 1919. V.11.104 s.). Согласно этой гипотезе распад радиоактивных 
элементов в недрах Земли происходит не за счет внутренней энергии атома, а за счет гипотети-
ческих лучей (ультра-х), испускаемых Землей и некоторыми звездами. Предполагалось, что в 
ядре Земли может существовать «сгущение тяжелых атомных ядер». Эта гипотеза, возникшая 
на заре ядерной физики (1919), к началу 30-х гг. практически уже была опровергнута новыми 
достижениями экспериментальной физики. Вероятно, В.И. Вернадский недоумевал по поводу 
подробного описания этой идеи Л.Н. Богоявленским в опубликованном им в следующем 1933 
учебнике для студентов «Краткий курс радиометрии». В.И. Вернадский, очевидно, познако-
мился с рукописью или гранками учебника.

3. См. примеч. 16 к записи от 11.II.1932.
4. См. примеч. 2 к записи от 2.III.1932.
5. Чернов А.А. – геолог. О нем см. примеч. 9 к записи от 29.II.1932.
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6. Бенешевич В.Н. – член-корреспондент АН СССР, медиевист, был в заключении. О нем 
см. примеч. 17 к записи от 6.IX.1928.

7. См. примеч. 10 к записи от 2.III.1932.
8. См. примеч. 11 к записи от 2.III.1932.
9. Вернадский В.И. Торий и мезоторий в морской воде // Природа. 1932. № 5. С. 413–426. 

Англоязычная версия этой статьи в «Nature» не опубликована.
10. Друг В.И. Вернадского историк И.М. Гревс. О нем см. примеч. 30 к «Из “Хронологии 

1926 г. I”» до 1935 был в опале и не имел постоянного места работы.
11. Гревс Екатерина Ивановна (1887–1942) – старшая дочь И.М. Гревса. Окончила исто-

рико-филологическое отделение Высших женских курсов в Петрограде (1917), ранее (1914) 
окончила Консерваторию по классу фортепьяно. После 1917 по специальности не работала 
(библиотекарь, служащая в различных конторах). Умерла в блокаду Ленинграда.

12. См. примеч. 6 к записи от 11.II.1932.
13. Академик И.П. Павлов (о нем см. примеч. 9 к записи от 4.III.1932) первым из ученых 

был «прикреплен» к закрытому распределителю еще в 1920, вскоре последовало специальное 
постановление Совнаркома РСФСР (24.I.1921) «Об условиях, обеспечивающих научную рабо-
ту академика И.П. Павлова и его сотрудников».

14. Комлев Л.В. – сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 18 к «Из “Хронологии 1930 г.”».
15. Прокопенко Н.М. – сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 11 к записи от 14.II.1932.
16. См. примеч. 10 к записи от 9.IX.1928 и примеч. 20 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
17. Отношения между СССР и Финляндией были достаточно сложными. В январе 1932 

был подписан договор, провозглашавший нейтралитет каждой из сторон в случае нападения 
на его участников третьей стороны. Однако 29 февраля в Финляндии начался мятеж ультра-
правых сил фашистского толка (т.н. Лапуасское движение), успех которого мог бы поставить 
под вопрос только что заключенный договор. Правительство Финляндии сумело нейтрали-
зовать мятежников, Лапуасское движение было распущено, а взявшиеся за оружие рядовые 
участники в мае 1932 амнистированы. В 1933 к власти после парламентских выборов пришло 
правительство социал-демократов и отношения с СССР стабилизировались на несколько лет. 
Замечание о «междоусобице на Дальнем Востоке», очевидно, связано с активизацией белой 
эмиграции в Маньчжурии после японской оккупации этого региона (см. примеч. 16 к записи 
от 9.II.1932).

18. Записку об А.В. Шубникове (о нем см. примеч. 94 к «Из “Хронологии 1929 г.”») вы-
явить не удалось. РИСО – Редакционно-издательский совет АН СССР.

19. Гессен Юлий Исидорович (1871–?) – историк-архивист. Редактор Издательства АН 
СССР, до 1936 – ответственный секретарь редакции журнала «Вестник АН СССР».

20. Рукопись под таким названием неизвестна. Возможно, ее основные положения вош-
ли в статью, опубликованную позднее во Франции: Vernadsky W.I. Sur la classifi cation des gaz 
naturels // Bull. Soc. Fr. Miner., Cristallogr. 1934. V. 57. N 7/8. P. 338–360.

21. О П.М. Никифорове см. примеч. 6 к записи от 28.II.1932.
22. Академик А.Н. Крылов (о нем см. примеч. 4 к записи от 28.II.1932) был председателем 

Группы математики, астрономии и физики в Отделении математических и естественных наук 
АН СССР.

23. Мещанинов Иван Иванович (1883–1967) – языковед, археолог. Был избран действи-
тельным членом АН СССР 29.III.1932. В 1933 возглавил вновь организованный Институт ант-
ропологии, археологии и этнографии АН СССР.

24. Тюменев Александр Ильич (1880–1959) – историк. Окончил Петербургский универси-
тет (1904). Один из первых историков-марксистов в России («Теория исторического матери-
ализма», 1907). В 1921–1923 преподавал в Петроградском университете. В конце 20 – начале 
30-х гг. работал в Ленинградском отделении Комакадемии. Избран академиком 29.III.1932. 
Автор трудов по античной истории, монографии «Государство и хозяйство Древнего Шумера» 
(1956).

25. Волгин В.П. – непременный секретарь АН СССР (см. примеч. 2 к «Из “Хронологии 
1928 г.”»); о Н.М. Лукине см. примеч. 13 к записи от 14.III.1931.
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6.III.[1]932, утро
〈Ленинград〉

Был в Минер[алогическом] каб[инете] – с Ненадкевичем [1] – о его и моей 
работе. Смотрел образцы. Работа Минералогического инст[итута] [2] как-то 
заброшена. Не чувствуется настоящей жизни. Черник [3]. Ирина 〈Борнеман-
Старынкевич〉 [4]. Взял образцы шунгита [5], графита. Кулик [6] о раб[оте] с 
метеор[итами].

К ужину были Бельговские [7], Ел[изавета] Дм[итриевна] 〈Ревуцкая〉 [8]. 
Борисяк [9] по телефону сообщил, что в През[идиуме] АН моя командировка 
прошла. Как будто ассигновано] 1200 дол[ларов].

Телефон – печатание «Истории воды» ускорил [10].
Читал нов[ую] литер[атуру] – Фридман [11].
Переписка. О статье в «Nature» и для «Природы» о Ms 〈мезотории〉 и Th 

〈тории〉 в море [12].
В «Известиях от 4.III перед[овая] статья: угроза войны и отнятия 

Вост[очной] Сибири [13]. Начинается смущение. Чувствуется страх перед 
народн[ым] движением. Не очень хорошо и среди рабочих.

Вчера Нат[аша] 〈Н.Е. Вернадская〉 и Пр[асковья] Кирилловна] 〈Казакова〉 
[14] ходили для забора по дополн[ительному] пайку для отв[етственных] лиц, 
кот[орый] получили академики. 〈Из〉 ГПУ 〈кооператива〉 вывезти машины нет. 
Говорят, через 2–3 дня.

Множество волнующих рассказов о пытках, которыми добывается при-
прятанное золото. По-видимому, захвачено много лиц. Много трагедий.

Думал. Работал над водой.
Темкиной [15]. Прочел Глебова [16] об эфире. Ему письмо. Интересная 

и живая личность. Инженер-философ. Концепция, может быть, и глубокая – 
но формальная. Существование такой работы в нашей среде есть большое 
дело.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 24.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ненадкевич К.А. – минералог, ученик В.И. Вернадского. О нем см. примеч. 9 к записи 
от 9.IX.1928.

2. Минералогический институт АН СССР был выделен из структуры Минералогического 
музея в качестве самостоятельной единицы в 1930. С 1933 после очередной реорганизации 
стал сектором в составе Ломоносовского института геохимии, кристаллографии и минерало-
гии. Руководителем на всех этапах преобразования института был академик А.Е. Ферсман.

3. Черник Георгий Прокофьевич (1864–?) – минералог, химик. В начале 30-х гг. – инженер 
Института механической обработки ископаемых (Механобр). Автор многочисленных публика-
ций по химической минералогии с начала 90-х гг.

4. Борнеман-Старынкевич Ирина Дмитриевна – химик, минералог. В 1921–1932 – сотруд-
ник ГРИ, одновременно Геохимического института АН СССР, в 1932–1936 возглавляла хи-
мическую лабораторию Хибинской горной станции. Подробно о ней см. примеч. 101 к «Из 
“Хронологии 1934 г.”»

5. Шунгит – минерал или смесь минералов, продукт метаморфизма битуминозных осад-
ков. Содержит до 98% углерода.

6. Кулик Л.А. – минералог, специалист по метеоритике. О нем см. примеч. 13 к записи от 
6.IX.1928.
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7. Бельговский М.Л. – биолог, о нем см. примеч. 16 к записи от 25.II. 1932. Жена М.Л. Бель-
говского – Прокофьева-Бельговская Александра Алексеевна (1903–1983) – биолог. После окон-
чания ЛГУ (1929) работала вместе с мужем в Лаборатории генетики АН СССР (зачислена в 
штат в апреле 1933).

8. Ревуцкая Е.Д. – сотрудник Минералогического института. О ней см. примеч. 28 к «Из 
“Хронологии 1936 г. I”».

9. Борисяк А.А. – геолог, академик-секретарь ОМЕН. О нем см. примеч. 2 к записи от 
2.IX.1928.

10. Вернадский В.И. История минералов земной коры. Т. 2. История природных вод. Часть 
1. Вып 1. Л.: Госхимтехиздат, 1933. 202 с.

11. См. примеч. 14 к записи от 20.II.1932.
12. См. примеч. 9 к записи от 5.III.1932.
13. Статья в «Известиях» называлась «Советский Союз и Япония». В статье подчерки-

валось, что СССР твердо придерживается нейтралитета в китайско-японском конфликте (см. 
примеч. 16 к записи от 9.II.1932). Приводятся многочисленные цитаты из японских источни-
ков, в которых утверждается, что несмотря на успокаивающие заявления официальных лиц, 
правительство Японии не дает ответа на предложение СССР о заключении пакта о ненападе-
нии. Концовка статьи следующая: «Советский Союз не позволит кому бы то ни было нарушить 
неприкосновенность советских границ, вторгнуться в его пределы и захватить хотя бы малей-
шую часть Советской земли».

14. Казакова П.К. – домработница Вернадских. О ней см. примеч. 61 к «Из “Хронологии 
1936 г. I”».

15. Личность установить не удалось.
16. О Н.Н. Глебове см. примеч. 6 к записи от 9.VI.1931.

7.III.[1]932
〈Ленинград〉

Был Борисяк. Моя командировка прошла «хорошо» [1]. Вчера же я полу-
чил от бухгалтерии просьбу об отчетности за прошлую – 1929 〈г.〉! Отчеты 
все подлаживают и несуразными, бездарными формами.

Борисяк рассказывал о дрязгах, идущих у него в институте. Хорошие ра-
ботники, 〈но〉 многие из них истерики и истерички. Идут взаимные обвинения 
и доносы. Не могут жить вместе с Гартман-Вейнберг [2] – анатом, введенный 
Сушкиным [3]. Женщины – особенно. Примешан и половой вопрос. Меня по-
ражает сила этого явления, совершенно не уменьшающаяся при всех новых 
формах жизни. Сам поддаваясь этой силе и после сближения сдерживаясь, 
чтобы не выявить брезгливое чувство, – я как-то глубоко чувствую эту силу. И 
сейчас ею охвачен... Раммельмейер [4], зоолог с исканиями и хорошей головой, 
играет роль коновода против Г[артман]-В[ейнберг]. Петр Петр[ович] 〈Сушкин〉 
очень высоко ее ставил – и тоже Борис[як]. Она говорит, если ей уйти от этой 
работы – надо уйти из жизни. Бедный А.А. 〈Борисяк〉 между огней.

Леля Раммельмейер, двоюр[одная] сестра Волковой, подруги и при-
ятельницы моей Ниночки, в начале революции в 1916–1917 была близка к 
больш[евикам]. Стройная, красивая, она ринулась и в сексуальн[ую] жизнь в 
ее полноте на фоне духовной красоты. Но прочной связи не создала. Начала 
работать в Петрограде и очень большая критика отвела ее от ком[мунистов]. 
Сейчас, говорят, опять поворот в эту сторону. У нее есть дети от врем[енных] 
браков.

Я прежде думал, что эта полная свобода сношений должна иметь большое 
поднимающее значение, но кругом вижу, что это шаг меньшей силы, чем думал.
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Должны были быть Комлев и Прок[опенко] [5]. Я пригласил Ненадк[евича] 
[6] и Герл[инга] [7] – эти пришли, – а Комл[ев] в лихор[адке] и, очевидно, 
Прок[опенко] не предупредил. Разговор о рассеянии (Hg 〈ртуть〉 в место-
рождениях] платины), о Ra–Ms 〈радии–мезотории〉 и т[ому] п[одобное]. 
Ч[ердынцев?] [8] рассказывал о своих опред[елениях]. Богоявленский [9] иг-
рал неактивную роль.

Был в Доме ученых, в читальне. Достаточно научных журналов. Из газет 
только скучный «Temps» [10] (от 29.II), «Illustrations» [11], «Discovery» [12].

Вечером Сергей 〈Ольденбург〉, Е[лизавета] Д[митриевна] 〈Ревуцкая〉 [13]. 
Сергей о Ферсмане [14]: во многом верно, но очень сложная фигура – боль-
шой госуд[арственный] ум и научн[ая] обобщ[ающая] мысль, честолюбие, 
самолюбие, сильная сексуальн[ая] жизнь, безразличие к людям, мысли о 
близком конце и слепоте, огромная работоспособность, быстро схватывает 
и увлекается. Нельзя положиться на него: обещает и не исполнит. Легко оби-
жается и не забывает. Есть зависть и трусость. Трагедия в этом отношении: 
Линденер [15], В[ладимир] 〈Ильич〉 Крыжановский [16].

Окончил 〈письмо〉 для Молотова [17]. Читал новое.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 25–25 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Борисяк А.А. – геолог, академик-секретарь ОМЕН. О нем см. примеч. 2 к записи от 
2.IX.1928. По-видимому, имеется в виду утверждение плана загранкомандировки В.И. Вер-
надского на Бюро ОМЕН.

2. Гартман-Вейнберг Александра Паулиновна (1882–1942) – палеонтолог. В 20-х гг. – ас-
систент 1-го Медицинского института в Ленинграде, работала в области сравнительной ана-
томии. Затем – сотрудник Геологического музея и Палеозоологического института АН СССР. 
В 1935 переехала в Москву, профессор почвенно-географического факультета МГУ, организо-
вала лабораторию палеонтологии. В 1940 возвратилась в Ленинград вместе с лабораторией, 
переведенной в ЛГУ. Скончалась в блокаду. Труды по палеонтологии позвоночных.

3. Сушкин П.П. – биолог, академик. Умер в 1928. О нем см. примеч. 2 к записи от 
12.IX.1928.

4. Раммельмейер Елена Сергеевна (1897–1943) – биолог. Окончила Высшие женские кур-
сы в Москве, затем работала в Ленинграде в Палеозоологическом институте и ЛГУ. С 1935 – 
сотрудник Палеонтологического института АН СССР в Москве. Специалист по зоологии мол-
люсков, один из авторов фундаментальной монографии-определителя «Наземные моллюски 
фауны СССР» (1952).

5. Комлев Л.В., Прокопенко Н.М. – сотрудники ГРИ. О них см., соответственно, примеч. 
18 к «Из “Хронологии 1930 г.”» и примеч. 11 к записи от 14.II.1932.

6. См. примеч. 9 к записи от 9.IX.1928.
7. Герлинг Эрик Карлович (1904–1985) – геохимик, специалист в области геохронологии. 

Выпускник ЛГУ (1929), ученик В.Г. Хлопина, под руководством последнего работал химиком-
аналитиком в лаборатории треста «Стройгаз» (1931–1933). С 1933 – в штате ГРИ, разрабаты-
вал методы изотопного датирования. С 1951 до конца жизни – зав. Лабораторией геологии и 
геохронологии докембрия АН СССР. Один из основателей отечественной школы определения 
абсолютного возраста Земли и горных пород. Впервые в СССР разработал и применял U–Pb, 
K–Ar, K–Ca изотопные методы геохронологии. Автор классического труда «Современное со-
стояние K–Ar метода и его применение в геологии» (1961), лауреат Ленинской премии.

8. Чердынцев Виктор Викторович (1912–1971) – геохимик, физик. После двух лет учебы 
в Московском институте народного хозяйства поступил в ГРИ (1931) сначала на должность 
научно-технического сотрудника, с 1934 – научный сотрудник. Проводил исследования ра-
диоактивности горных пород и вод. В марте 1935 арестован и сослан вместе с семьей, через 4 
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месяца, благодаря ходатайствам В.И. Вернадского и В.Г. Хлопина, возвращен из ссылки, при-
нят вновь в ГРИ. В 1944–1961 работал в Алма-Ате. С 1961 – зав. лабораторией Геологического 
института АН СССР, доктор наук, профессор.

9. Богоявленский Л.Н. – сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 19 к записи от 28.IX.1928.
10. «Temps» – ежедневная вечерняя газета, издававшаяся в Париже с 1861. Влиятельный 

орган либеральных кругов. Во время оккупации Франции немцами во 2-й мировой войне газе-
та выходила в Лионе вплоть до его падения в ноябре 1942.

11. Возможно, имеется в виду «The Illustrated London News» – английский иллюстриро-
ванный информационный еженедельник. Издается с 1842 по настоящее время.

12. «Discovery» – научно-популярный ежемесячный журнал, издавался в Лондоне в 1920–
1938. Менее вероятно, что имелся в виду «Discovery Reports» – издание Комитета открытий 
Министерства колоний. Выходил в 1929–1968 под эгидой Кембриджского университета.

13. См. примеч. 20 к «Из “Хронологии 1936 г. I”» и примеч. 28 к «Из “Хронологии 
1936 г. I”».

14. Об А.Е. Ферсмане см. примеч. 15 к «Из “Хронологии 1936 г. I”».
15. Линденер Б.А. – ученый секретарь КЕПС, был арестован в 1926 по уголовному делу. 

См. примеч. 54 к «Из “Хронологии 1936 г. I”».
16. Крыжановский В.И. – минералог, был арестован в 1930. О нем см. примеч. 55 к «Из 

“Хронологии 1936 г. I”».
17. Письмо В.И. Вернадского В.М. Молотову от 21.III.1932 было посвящено проекту ре-

организации Радиевого института. Опубликовано в: Вернадский В.И. Из писем разных лет // 
Вестн. АН СССР. 1990. № 5. С. 91–92.

8.III.[1]932, утро
〈Ленинград〉

Вчера закончил черновик записки Молотову о Рад[иевом] инст[итуте] [1]. 
Читал новое.

Был в Акад[емии] в связи с треб[ованием] отчета о загран[ичной] поезд-
ке 1929 г.! Требования отчетности не отвечают реальности и всегда отчеты 
подводят!

Были Хлоп[ин] и Алекс[андр] Павл[ович] 〈Виноградов〉 [2]: о взаимо-
от[ношениях] между Биогеох[имической] лаб[ораторией] и Геох[имическим] 
отд[елом] Р[адиевого] и[нститута]. По телефону с Комлевым [3], который вы-
здоровел, но слаб.

Были Ел[изавета] Дм[итриевна] 〈Ревуцкая〉, Серг[ей] Митр[офанович] 
〈Зарудный〉, Сергей 〈Ольденбург〉 [4].

Занимался с Иваном 〈И.М. Гревсом〉 [5]. Он в ужасном настр[оении]. Не 
может достать работу. Катя 〈Е.И. Гревс〉 [6], не поправившись настоящим об-
разом, эксплуатируется в работе.

Пр[асковья] Кир[илловна] 〈Казакова〉 [7] ходила в (кооператив) ГПУ за 
провизией, поражена она и прислуга Сергея 〈Ольденбурга〉 колич[еством] и 
качеством.

Не можем послать в Полярное [8] трубы: привозят на вокзал 6-го 〈марта〉 – 
не принимают грузов – воен[ное] распор[яжение] – и нигде нельзя хранить. 
Вези назад. Вчера справились. Можно. Привезли: полчаса распоряжение не 
принимать грузов. Все это делается грубо и резко, не считаясь с удобствами 
населения. По-вид[имому], в связи с событиями в Финляндии [9].

Сергей 〈Ольденбург〉 меня раздражает своей низкопоклонностью (не по 
форме) к власти. Сейчас у него это сильнее, чем в молодости. И тут раз-
говор – в мелочах и в формах «привычных».
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Почта сильно ухудшилась.
Учения, войска. Опасение войны. Я не верю в это – разве несчастная слу-

чайность. Сейчас война отсюда не будет объявлена и она может лишь быть 
междоусобной, т[о] е[сть] не у нас, а в тех государствах, с какими будет объ-
явлена.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 26–26 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 17 к записи от 7.III.1932.
2. См. примеч. 34 к «Из “Хронологии 1936 г.”» и примеч. 8 к «Из “Хронологии 

1936 г. I”».
3. См. примеч. 18 к «Из “Хронологии 1930 г.”».
4. Постоянные гости В.И. Вернадского, о них см., соответственно: примеч. 28 к «Из “Хро-

нологии 1936 г. I”», примеч. 10 к записи от 9.IX.1928, примеч. 20 к «Из “Хронологии 1936 г. 
II”».

5. Историк И.М. Гревс, близкий друг В.И. Вернадского, был в это время без работы. См. 
примеч. 30 к «Из “Хронологии 1936 г. I”».

6. См. примеч. 11 к записи от 5.III.1932.
7. Казакова П.К. – домработница Вернадских. О ней см. примеч. 61 к «Из “Хронологии 

1936 г. I”».
8. В с. Полярное на берегу Кольского залива была Мурманская биостанция, основанная 

в 1899. На этой станции в 1929–1932 сотрудники Биогел под руководством А.П. Виноградова 
собирали и анализировали материал для исследования химического состава морских организ-
мов. В штате Государственного океанографического института (ГОИН), в это же время, по 
совместительству работали сотрудники Биогел, а В.И. Вернадский был членом Ученого сове-
та ГОИН и руководителем Биогеохимического отдела. В 1933 одновременно с реорганизацией 
ГОИН работы по живому веществу были прекращены. См. примеч. 5 к записи от 25.II.1932.

9. См. примеч. 17 к записи от 5.III.1932.

9.III.1932, утро
〈Ленинград〉

Читал новое. Чичерин [1]. О Дмитриеве [2] вспоминалось старое. Сестра 
его Пельт [3] – маленькая, умная старушка, окруженная изящной обстанов-
кой культурной начала XIX века. Друг П.И. Новгородцева [4] – через него 
мы бывали от времени до времени. Она сумела нас привязать. Сын – Дмит-
риева – Сергей Фед[орович] [5] – очень способный, мягкой природы. Всегда 
мне представлялся вред большого богатства и властного старшего поколения 
(Пельт) – он и Миша Бакунин [6]. Ничего (из него) не вышло при больших 
задатках. Его и его двух сестер с неудачной семейной жизнью – я сейчас сов-
сем потерял из виду [7]. Ф[едора] М[ихайловича] Дмитриева помню встре-
чал позже очень редко. Чичерин дает блестящую характеристику. Помню ту 
имевшую огромное значение в моей жизни с ним встречу – когда он на сходке 
1882 года явился в университет объясняться со студентами и в их обступив-
шей и говорившей с нами толпе был и я. И А.Н. Бекетов [8], и Ф.М. Дмит-
риев тогда нам казались не понявшими момента. Это было начало нашего 
Братства [9].

Письмо Паши 〈П.Е. Старицкого〉 [10] – еще Марк 〈М.М. Любощинский〉 
[11] все не может выехать.
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Письмо Ниночки 〈Н.В. Вернадской〉 – о Песчаном [12].
Вечером Садик[ов] и Виногр[адов]. Работа В[иноградова] ясна, Садиков 

совершенно не справляется. В сущности он не годен на это дело: нет ясности 
мысли и воли [13].

Хим[ическая] лаб[оратория] в Сов[ете] 〈народных〉 комисс[аров] не про-
шла, 〈поддерживали〉 только Курнаков [14] и Мацулевич [15]. Отложена по 
встреченным] затруднениям каким-то. Стояла на 16〈-м〉 месте. Волгин не 
явился, Кржиж[ановский] заболел [16]!

Неужели не пройдет?
Сильное повышение кооперативного] взноса – говорят до 300 р[ублей] 

для нас: падение денег.
В заборной лавке ГПУ – все есть и даже при пайке. С.Ф. 〈Ольденбург〉 

[17] рассказывал, что у его кухарки разбегались глаза – она отвыкла в наших 
голодных псевдолавках.

Был в Рад[иевом] институте и в Биог[ел]. В отделе Сад[икова] (он был 
давно болен) работа Лис (ком〈м〉ун[ист]) [18] идет без настоящего надзора.

Осматривал минусинские минералы у Аносовской [19]. Вит[алий] 
Григ[орьевич] 〈Хлопин〉 в связи с нашей запиской Молот[ову] [20].

Прочел в «Psychiatr[ische] – Neurol[ogische] Wochenschaft» 23–24, 
1921–1932 (выписал из Берлина) [21] о Л. Ланге и статью «Mein Verhältniß 
zu Einstein Weltbild. 〈нрзб〉 grandein[ien] zu ein pragmat[isches] System d[er] 
posit[ivistischen] ideolog[ische] Kontinuitats philos[ophie]». Целая история. У 
〈нрзб〉 летом прочел о Ланге [22], как предшественнике] Эйнштейна – одно 
упомин[ание] – думал 〈это〉 F. Lange [23], автор ист[ории] мат[ериализма]. 
Пересмотрел – ничего. Затем у Мюллера [24] в теории относ[ительности] 
с филос[офской] точки зрения – L. Lange и указ[ание] на его работу в лейп-
цигском «Berichte» [25]. Затем в (нрзб) указание на эту статью. Раньше на-
шел указание на его психофиз[иологические] работы – оказалось давно мне 
изв[естные]. Его работы по истории науки (〈нрзб〉) были у меня (проданы в 
〈составе〉 моей библ[иотеки]), и я ими пользовался еще когда работал над «На-
учным мировоззрением» [26]. Узнал тогда у Маха [27] или Лассвица [28], и 
они дали мне. Видна судьба человека, очень выдающ[егося], самостоят[ельно] 
мыслящего, сломленного неудачами и болезнью. Интересна его биография. 
Он говорит о записках, которые пишет. Эта статья уже имеет все признаки 
старческой мысли, но ясной – не уходящей в сторону.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 27–27 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 15 к записи от 21.II.1932.
2. Дмитриев Федор Михайлович (1829–1894) – государственный и общественный деятель, 

историк права. В 1859–1868 – профессор Московского университета. После демонстративной 
отставки – земский деятель Самарской губернии. В 1882 вновь вернулся на государственную 
службу попечителем Петербургского учебного округа, с 1886 – сенатор. С начала 80-х гг. резко 
разошелся в идейном отношении с Б.Н. Чичериным

3. Пельт (ур. Дмитриева) Екатерина Михайловна (1829 – не ранее 1915).
4. Новгородцев П.И. – историк, друг В.И. Вернадского. О нем см. примеч. 88 к «Из “Хро-

нологии 1929 г.”».
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5. Дмитриев Сергей Федорович (1876–1948) – медик, микробиолог. Окончил физико-
математический и медицинский факультеты Московского университета. Студентом (1899) 
принимал участие в геологической экспедиции в Крыму у В.И. Вернадского, всю жизнь под-
держивал с ним близкие отношения. В 1909–1917 работал практикующим врачом в Москве, 
подолгу жил в фамильном имении Дмитриевых в Симбирской губернии, где работал в земской 
бактериологической лаборатории по фитопатологии. В 20–30-х гг. был сотрудником ряда ме-
дицинских институтов Наркомздрава РСФСР, одно время преподавал в 1-м Московском меди-
цинском институте. Доктор наук (1936), лауреат Сталинской премии (1947). Работы в области 
паразитологии грибковых заболеваний, вирусологии*.

6. Бакунин Михаил Алексеевич (1880–1962) принадлежал к близкому кругу общения Вер-
надских, он был женат на дочери М.М. Любощинского – старшего (свояка Н.Е. Вернадской) 
Софье Марковне. В 1920 эмигрировал в Бельгию.

7. О сестрах С.Ф. Дмитриева сведений найти не удалось.
8. Бекетов Андрей Николаевич (1825–1902) – ботаник, в 1863–1897 – профессор Петер-

бургского университета, почетный академик (1895). С 1891 – вице-президент Вольного эконо-
мического общества, один из организаторов Высших женских курсов в Петербурге.

9. Речь идет о кружке молодых интеллигентов, объединенных общими взглядами на цель 
своей жизни как служение народу и его просвещение. См. примеч. 18 к «Из “Хронологии 
1926 г. II”».

10. Старицкий П.Е. – брат Н.Е. Вернадской. О нем см. примеч. 31 к «Из “Хронологии 
1926 г. II”».

11. Любощинский М.М. – старший (о нем см. примеч. 9 к «Из “Хронологии 1927 г.”») 
хлопотал о выезде в Чехословакию для офтальмологической операции.

12. Местечко в Чехословакии, где жил и работал М.М. Любощинский – младший – пле-
мянник В.И. Вернадского (см. примеч. 65 к «Из “Хронологии 1927 г.”»).

13. См. примеч. 9 и 8 к «Из “Хронологии 1936 г. I”». Очевидно, что в 1932 В.И. Вернад-
ский подходит к решению о выборе А.П. Виноградова в качестве своего заместителя и преем-
ника Биогел.

14. Академик Н.С. Курнаков (о нем см. примеч. 12 к записи от 26.XII.1927) – председатель 
Группы и ассоциации химии АН СССР.

15. Мацулевич К.Р. (о нем см. примеч. 5 к записи от 15.II.1932) – секретарь Группы и ас-
социации химии АН СССР.

16. Волгин В.П. – непременный секретарь АН СССР (о нем см. примеч. 2 к «Из “Хроно-
логии 1928 г.”»). Кржижановский Г.М. – вице-президент АН СССР (о нем см. примеч. 106 к 
«Из “Хронологии 1927 г.”»).

17. См. примеч. 20 к «Из “Хронологии 1936 г. I”».
18. Сведений найти не удалось.
19. Сведений найти не удалось.
20. О записке В.М. Молотову о Радиевом институте см. примеч. 17 к записи от 7.III.1932.
21. Публикацию найти не удалось.
22. Ланге (Lange) Людвиг (1863–1936) – немецкий философ. В 1882–1885 учился в уни-

верситетах во Фрейбурге и Гисене, опубликовал ряд работ по истории науки (о Галилее, Ко-
пернике). В 1885–1887 – ассистент Института экспериментальной психологии в Лейпциге. 
С 1888 увлекся художественной фотографией, посещал училища фотографии, с 1890 – вла-
делец фотоателье в Гёттингене. С 1895 жил в г. Гейльбрённ как частное лицо, занимающееся 
наукой. Последняя известная нам публикация датирована 1902.

23. Ланге (Lange) Фридрих (1825–1875) – немецкий философ. Имеется в виду издание: 
Ланге Ф.А. История материализма и критика его значения в настоящее время. СПб. Т. 1. 1881. 
386 с.; т. 2. 1883. 487 С. На языке оригинала книга была издана в 1866.

24. Müller A. Relativitats theorie und die Struktur der physikalische Erkenntnis // Ann. Philos. 
Leipzig. 1925. Bd. 4. 42 s.

25. Lange L. Über das Beharrungsgesetz // Leipzig Math. Phys. Berichte. 1885. Bd. 37. S. 333–
351.

*  Все справочные данные о Дмитриевых любезно предоставлены Е.Э. Ляминой и К.Г. Боленко. 
(Публ.)
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26. Вернадский В.И. О научном мировоззрении: Вступление в курс лекций по истории 
развития физико-химических наук, читанный в Московском университете в 1902–1903 гг. М. 
1903. 54 с.

27. Мах (Mach) Эрнст (1838–1916) – австрийский физик, философ. С 1867 – профессор 
физики и ректор Немецкого университета в Праге. В 1895–1901 – профессор философии Вен-
ского университета. Автор фундаментальных работ по оптике, акустике, аэродинамике. В фи-
лософских трудах развивал концепцию субъективного идеализма, был противником материа-
лизма, атомной теории.

28. Лассвиц К. – писатель, автор научно-фантастических романов. О нем см. примеч. 4 к 
записи от 24.XI.1930.

10.III.[1]932, утро
〈Ленинград〉

Вчера и третьего дня метель и холод. Хотя хорошо топили, чувствуется – 
выдувает – не выходил.

Днем Череп[енников], Комлев, Прокопенко [1] – о плане работ геохи-
мического отдела Радиев[ого] инст[итута] и о его устройстве. Не хватает не 
столько людей, сколько имп[ортных] реактивов и т[ому] п[одобного]. Не ви-
дишь веры. Люди считают, что надо что-то сделать, не бросают дела – но 
видят неизменное ухудшение.

Днем Люба [2]. Вечером Н.Н. Глебов [3].
Читал новое. Работа Чадвика [4] выдвигает нейтроны и своеобразное но-

вое явление для бериллия. Be 〈бериллий〉 переходит в С 〈углерод〉?
В то же время – новый изотоп Pb-204 〈свинца〉 (Schuler и Jones) [5].
Еще тяжелее становится, когда видишь возможности работы и нет ее 

форм.
Всюду опасение войны и ожидание катастрофы. Падение денег – повы-

шение цен. Начинают всюду говорить о бездарности (другими словами) со-
здателей плана, о неумении работать и ее наладить.

Сокращаются катастрофически сроки для строительства (Караганда, Та-
гильский комбинат).

С Глебовым – филос[офский] раз[говор] – кажется понял мою точ-
ку зрения. Он получил ответ из Ак[адемии] – «не представляет научного 
интереса».

Мацулевич [6] по телефону – считает, что отложение на 21.III вопроса 
о постройке Хим[ической] лаб[оратории] не есть откладывание. Его разго-
воры частные как будто указывают, что это лучше: вопросы, решавшиеся в 
засед[ании] 4.III, могли дать возможность плохого решения.

Рассказывают о глухой и обострен[ной] борьбе внутри партии: постоян-
ная непрерывная чистка и исключения. Очень страдают все, связанные с ли-
тературой. В ожидании денежной катастрофы и голода. Курс червон[ного] 
рубля 6–12 зол[отых] коп[еек]. Не хватает знаков: повышение цен 2/XII, рас-
четы – все на наличные.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 28–28 об.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Черепенников Александр Андреевич (1894–1970) – химик, специалист по газовому ана-
лизу. В 30-х гг. – сотрудник ЦНИГРИ. В 1951 опубликовал «Руководство по опробованию и 
анализу природных газов». Комлев Л.В., Прокопенко Н.М. – сотрудники ГРИ. О них см., соот-
ветственно, прим. 18 к «Из “Хронологии 1930 г.”» и примеч. 11 к записи от 14.II.1932.

2. См. примеч. 11 к записи от 9.IX.1928.
3. О Н.Н. Глебове см. примеч. 6 к записи от 9.VI.1931.
4. Речь идет об открытии Дж. Чадвиком новой материальной частицы – нейтрона. Экспе-

римент показал, что при бомбардировке a-частицами ядер Be9 происходит их захват с обра-
зованием ядра C12 и эмиссии электронейтральной частицы с массой, близкой массе протона. 
Эта частица была названа нейтроном. См.: Chadwick J. Possible existence of neutron // Nature. 
1932. V. 129. № 3252. P. 312 и его же: The existence of neutron // Proc. Royal Soc. 1932. V. 136. 
P. 692–708.

5. Schuler H., Jones E.G. Über den spektroskopischen Nachweis einer neuen Blei-Isotope // 
Naturwiss. 1932. Bd. 20. H. 10. S. 171.

6. Мацулевич К.Р. – секретарь Группы и ассоциации химии АН СССР. О нем см. примеч. 
5 к записи от 15.II.1932.

11.III, пятница. [1]932
〈Ленинград〉

Вчера обсуждали Th–Ms 〈торий-мезоторий〉, статью о радиоакт[ивности] 
и геологии [1].

Работал над водой. Новая научная литер[атура] – кончил Чичерина [2]. 
В «Weekly Times» неожид[анные] известия о мерах Сталина – Молотова в 
связи с голодом: об этом никто здесь не знает, но сухие и точные известия о 
голоде уже давно идут [3]. Передают ужасы (Караганда).

Вечером совещание с Вериго и Виноградовым о полярном годе [4]. От-
каз – или, вернее, низведение валюты до minimum’a фактически сводит 
значи[тельную] часть работы к нулю: 〈исследование〉 ионизации воздуха, 
актинометр[ических] измерений. Частью та дезорганизация, которая па-
раллелизирует работу научных учреждений: огромное значение б[ольшей] 
ч[астью] невежественных и отвыкших работать настоящим образом партий-
цев, масса формализма и бумажной видимости, страх и издерганность. Вы-
ясняются два пункта. Шпицберген опять начинает делаться затруднительным 
〈для посещения〉 [5].

Написал Стеклову [6] и Луначарском[у] [7]. От А[кадемии] н[аук] – офи-
циальная бумага о моей командировке. Письмо Саше Петрову (теперь Pi-
otrovski!) о сообщении Варшава–Песчаное [8].

Вечером С[ергей] М[итрофанович] 〈Зарудный〉 [9] вместо сегодняшнего 
(утра).

Холод и ветер – было вышел – вернулся.
Ухудшение условий жизни, слухи о войне, голод, финансовый надвига-

ющийся быстрыми темпами крах, исчезновение продуктов, резкое ухудше-
ние в положении печати (исчезновение газет и ухудшение их содержания), 
уменьшение производства книг (невозможность их достать), гнет и произвол: 
очень тяжелый фон разговоров и настроений. Удивительно приспособляю-
щееся животное – человек. Великие идеи и искания и бездарное исполнение 
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и искажение на каждом шагу. Пропала идея свободы не только при исполне-
нии, но и при искании.

Разговор с Вериго об А.А. Фридмане [10]. Рано погибший, м[ожет] б[ыть] 
гениальный ученый, его мне чрезвычайно высоко характеризовал Б.Б. Голи-
цын [11] в 1915 (г.) и тогда я обратил на него внимание. А сейчас, в связи с 
моей теперешней работой и идеей (его) о раздвигающейся, пульсирующей 
Вселенной, я прочел то, что мне доступно. Ясная глубокая мысль широко 
образованного, Божием даром охваченного человека. По словам В[ериго] – 
его товарища и друга – это была обаятельнейшая личность, прекрасный то-
варищ. Он с ним сошелся на фронте (Вериго в Киеве, Ф[ридман] – 〈запус-
кал〉 авиашар в Галичине). В начале большев[истской] власти Ф[ридман] и 
Тумаркин [12], его приятель, но гораздо легковеснее его, были прогнаны из 
унив[ерситета]. Одно время Ф[ридман] хотел бежать вместе с Т[умаркиным]: 
м[ожет] б[ыть] остался бы жив? Но ему дали возможность большой работы: 
дир[ектором] Гл[авной] физ[ической] обс[ерватории].

В связи со статьей Эддингтона («Nature», о детерминизме) [13] – новое 
филос[офское] понятие – неожиданно для физиков. Философы, как и симмет-
рией (этой проблемой) не занимались. В словаре Eisler’a [14] – нет: или понятие 
в связи со свободной волей человека (психол[огически]-метаф[изическое]), 
или причинностью (логич[ески]-метаф[изическое]). Детерминизм физика: в 
реальной природе.

Новогрудский – микробиолог! Надо о нем расспросить, а главное, нако-
нец прочесть статью против меня [15]. Только просмотрел.
АРАН. Ф. 18. Оп. 2. Д. 17. Л. 29–29 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вернадский В.И. Торий или мезоторий в морской воде? // Природа. 1932. № 5. С. 413–
426; Вернадский В.И. Радиоактивность и новые задачи геологии // Расписание занятий мар-
товской сессии АН СССР, 25–29.III.1932. Л., 1932. С. 6–8.

2. См. примеч. 15 к записи от 21.II.1932.
3. По-видимому, в зарубежную печать (о «Weekly Times» см. примеч. 23 к записи от 

8.II.1992) просочились сведения о начале голода в Украине. Летом 1932 руководство Украины 
ходатайствовало о продовольственной помощи, однако Сталин и Молотов заняли непреклон-
ную позицию, считая причинами провалов в сельском хозяйстве сопротивление невыявленно-
го внутреннего врага и слабость партийного руководства Украины. 23 июня 1932 Политбюро 
ЦК ВКП(б) приняло постановление, в котором говорилось: «Ограничиться уже принятыми 
решениями ЦК и дополнительного завоза хлеба на Украину не производить». Цит. по: Письма 
И.В. Сталина В.М. Молотову. М.: Россия Молодая, 1995. С. 242.

4. О Полярном годе см. примеч. 2 к записи от 13.II.1932. Об А.Б. Вериго и А.П. Виног-
радове см., соответственно, примеч. 4 к записи от 6.II.1932 и примеч. 8 к «Из “Хронологии 
1926 г. I”».

5. В чем заключались ограничения работ на архипелаге Шпицберген, принадлежащем 
Норвегии, где именно с 1932 велась добыча угля советскими рабочими, выяснить не удалось. 
Позднее в материалах печати ситуация выглядела вполне благоприятной. Так, в ленинград-
ской «Красной газете» от 15 октября 1934 была заметка о съемках документального фильма 
на Шпицбергене, о трудовых успехах советских горняков на самых северных в мире угольных 
шахтах. Статья была выдержана в оптимистических тонах и содержала иронические характе-
ристики находящихся в упадке норвежских рудников.

6. Стеклов (Нахамкис) Юрий Михайлович (1873–1943) – публицист, журналист. Про-
фессиональный революционер, в социал-демократическом движении с 1893, в 1900–1905 и 
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1910–1914 – в эмиграции во Франции, сотрудничал в русской эмигрантской («Искра») и со-
циал-демократической немецкой печати. Формально не был членом большевистской партии, 
но обычно проводил ее линию. В 1917–1925 – главный редактор газеты «Известия ВЦИК», в 
период февраля–октября 1917 – один из активных членов Петросовета, готовивших Октябрь-
скую революцию. Один из авторов первой советской Конституции 1918 г., автор многочис-
ленных трудов по истории русского и европейского революционного движения. С 1929 был 
зам. председателя Ученого комитета при ЦИК СССР, в связи с чем В.И. Вернадский к нему 
и обращался. По сфальсифицированному обвинению в конце 30-х гг. осужден и расстрелян. 
Посмертно реабилитирован.

7. Луначарский А.В. (о нем см. примеч. 5 к записи от 11.VIII.1928) в 1929 возглавлял Уче-
ный комитет при ЦИК СССР.

8. Об Александре Петрове удалось выяснить лишь то, что это дальний родственник 
В.И. Вернадского, по профессии музыкант. См. его письмо В.И. Вернадскому от 22.III.1932 
(АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1253).

9. См. примеч. 10 к записи от 9.IX.1928.
10. Фридман Александр Александрович (1888–1925) – физик, метеоролог, ученик 

В.А. Стеклова. Окончил Петербургский университет (1910), в 1914–1917 служил в армии, 
организовал аэронавигационную службу. В 1918–1920 – профессор Пермского университета. 
С 1920 – сотрудник Главной физической обсерватории, за несколько месяцев до смерти был 
назначен ее директором. Одновременно преподавал в ряде петроградских институтов, про-
фессор Политехнического института. В 1924–1925 опубликовал ряд трудов, в которых была 
предложена модель нестационарной Вселенной – основа современной космогонии. В 1931 
посмертно награжден премией им. В.И. Ленина.

11. Голицын Борис Борисович (1862–1916) – физик. Окончил Морскую академию в Петер-
бурге (1886) и Страсбургский университет (1890). В 1894–1914 – преподавал в Морской ака-
демии. В 1913 возглавил Главную физическую лабораторию, с 1908 – академик Петербургской 
АН, с 1911 – президент Международной сейсмической ассоциации. Один из основоположни-
ков отечественной сейсмологии и геофизики.

12. Правильно: Тамаркин Яков Давидович (1888–1945) – математик, ученик В.А. Стекло-
ва. Выпускник Петербургского университета (1910), в 1917–1925 преподавал там же. С 1925 – 
в эмиграции в США, с 1928 – профессор университета Брауна, с 1942 – вице-президент Мате-
матического общества США.

13. Eddington A. The decline of determinism // Nature. 1932. V. 129. № 3250. P. 233–240.
14. Eisler R. Worterbuch der philosophischen Begriffe. Berlin: Mittler. 1927–1930. Bd. 1–3.
15. См. примеч. 13 к записи от 28.II.1932.

12.III.[1]932, утро
〈Ленинград〉

Вчера обдумал и написал тезисы моего доклада «Радиоактивность и но-
вые задачи геологии» [1].

В библиотеке Ал[ександр] П[авлович] (Виноградов) – литературу о Ка-
шин-Бековской болезни [2]. Прочел рукоп[исный] обзор ее, сделанный Пла-
тоновым [3]. Ряд работ, сделанных в ужасных условиях нашей научной рабо-
ты. Есть ряд преданных ему работников. Ведущих ее, несмотря на условия 
невозможные. Как муравьи.

Читал новое. О Китае в «Enc[yclopedia] Br[itannica]»*. Кончил 
«Geschpr[ache] mit Goethe» фон Бидерманна [4]. Всегда, когда читаешь о жиз-
ни таких людей как Гёте (недавно Галилей: какое-то странное испытываешь 
чувство: точно что〈-то〉 маленькое, не охваченное целиком прожитой жизни). 
Точно притрагиваешься к чему-то не окончательно осознанному. Как в боль-

*  «Британская энциклопедия» (англ.). – Ред.
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ших литературных произведениях: форма мешает выявляться большому со-
держанию – так было у меня в молодости при чтении Шекспира, Данте, Тол-
стого: величие их творцов. Так и сейчас – то, что выявляется в моей научной 
работе и тот «демон», который во мне сидит.

В справочном отделе о Л. Ланге [5]: оказывается, он мой ровесник! А у 
меня было чувство, что он так же заговаривается, как Карпинский [6]... По-
видимому, очень оригинальная фигура.

Ненадкевич [7] и его брат. Кулик [8] – безалаберный, иногда аморальный, 
благодаря трусости и борьбе за существование: он как «обществ[енный] де-
ятель» был бедой – давил людей добросовестным сыском. И в то же время у 
него искра Божия в его исканиях с метеоритом. И тут соединяется: большое 
творчество (неосознанное) и охват, и понимание чутьем.

Была Ольга Ант[оновна] 〈Добиаш-Рождественская〉 [9] – сговорились 
свидеться. Она работает в своей области очень хорошо, но от работы идейно 
своей – отказывает[ся]. Дм[итрий] Серг[еевич] 〈Рождественский〉 [10] дол-
жен уйти из Оптического] инст[итута]: невозможное положение директора 
большого инст[итута].

Так уходят сейчас более крупные и заменяются низшим сортом: Крылов, 
Надсон, теперь Рождественский [11].

Вечером Е[лизавета] Д[митриевна] 〈Ревуцкая〉 и Садиков [12]. С ним 
большой разговор об организации его отдела.

В области философск[ой] у меня не очень ясно для самого себя.
Садиков рассказывал, что в КУБУЧ, где он печатал свою книгу [13] – гово-

рили ему о печатаемой в Хим[ическом] научно-техн[ическом] издат[ельстве] 
моей книги о воде [14], как событии – новой и важной по охвату.

Сговорился с Королицким [15] о статье в «Природу»: Th–Ms 〈торий-мезо-
торий〉 в морской воде [16]: об этом все время думаю.

Недавно прочел работу Д. Радзимовского [17] – ученика Холодного [18] – 
его методы – количество бактерий в наземн[ых] водах, вблизи жизнен[ных] 
сгущен[ий] таково, если перевести на вес – что оно равно % веса воды: он 
этого не видит. Но это удивит[ельное] явление в проявлении энергии жизни.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 30–30 об.
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1. Вернадский В.И. Радиоактивность и новые задачи геологии // Расписание занятий мар-
товской сессии АН СССР, 25–29 марта 1932 г. Л., 1932. С. 6–8.
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байкалье. [Сб. 1]. Иркутск: ОГИЗ. 1934. С. 230–239.
4. См. примеч. 8 к записи от 12.II.1932.
5. См. примеч. 22 к записи от 9.III.1932.
6. Карпинский А.П. – президент АН СССР. О нем см. примеч. 105 к «Из “Хронологии 

1929 г.”».
7. Ненадкевич К.А. – сотрудник ГРИ (о нем см. примеч. 9 к 9.IX.1928), о его брате сведе-

ний найти не удалось.
8. Кулик Л.А. – сотрудник Минералогического института АН СССР. О нем см. примеч. 13 

к записи от 6.IX.1928.
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9. Добиаш-Рождественская Ольга Антоновна (1874–1939) – историк-медиевист, ученица 
И.М. Гревса. Первая в России женщина, защитившая докторскую диссертацию (1918) по ис-
тории. Член-корреспондент АН СССР (1929), профессор Высших женских курсов (1918), за-
тем Петроградского университета. Автор фундаментального труда «История письма в средние 
века» (1923), основоположник отечественной школы латинской палеографии.

10. Рождественский Д.С. – физик, академик (1929). В 1932 ушел с поста директора Госу-
дарственного оптического института.

11. Имеется в виду, что академик А.Н. Крылов в 1932 уступил место директора Физико-
математического института АН академику И.М. Виноградову. Академик Г.А. Надсон, оставив 
пост директора основанной им Микробиологической лаборатории, через год вернулся на ту 
же должность.

12. См. примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”» и примеч. 9 к «Из “Хронологии 
1926 г. I”».

13. Садиков В.С. Проблема белка. Главнейшие представления в области химии аминокис-
лот, пептидов, циклопептидов и протеинов. Л.: Ленснабтехиздат, 1933. 76 с. КУБУЧ – Комис-
сия по улучшению быта ученых при Леноблисполкоме, занимавшаяся, в частности, обеспече-
нием издания учебников и книг.

14. См. примеч. 17 к записи от 6.II.1932.
15. Королицкий Марк Самойлович – сотрудник издательства АН СССР, работал в Редак-

ции академических журналов по крайней мере до 1935.
16. Вернадский В.И. Торий или мезоторий в морской воде? // Природа. 1932. № 5. 

С. 413–426.
17. Радзимовский Дмитрий Александрович (1903–1985) – биолог, специалист по гидроби-

ологии. С 1922 – сотрудник Днепровской биостанции ВУАН, преобразованной впоследствии в 
Институт гидробиологии АН УССР.

18. Холодный Николай Григорьевич (1882–1953) – ботаник. Член-корреспондент (1925), 
академик АН УССР (1929), в 1933–1941 – зав. кафедрой микробиологии Киевского универ-
ситета. В 1918–1919 тесно сотрудничал с В.И. Вернадским, который высоко ценил работы 
своего украинского коллеги, активно вел с ним переписку. Подробнее см.: Сытник К.М., Апа-
нович Е.М., Стойко С.М. В.И. Вернадский. Жизнь и деятельность на Украине. Киев: Наукова 
думка, 1988. С. 120–121; 127–131.

13.III. [1]932, утро
〈Ленинград〉

Вчера работал над статьей для «Природы» – торий или мезоторий в мор-
ской воде [1]?

Послал в «Akad[emischе] Verlag» о немецком издан[ии] «Воды» [2].
Читал новое. Frank о Платоне [3] – очень будило мысль. Значение му-

зыки в развитии науки и по сей час. Музыка – глубочайшее и бессловесное 
углубл[ение] в понимании Космоса. Статья Pelseneer и Ruska о Джабире [4]. 
Все то, что раньше читал, вспоминается.

Рассказы обывателей: в Павловске недавно умер очень известный фель-
дшер. Похороны – огромные массы народа. Он был арестован для добычи 
золота. Во время пытки его укусила женщина, арестованная с этой же целью 
и сошедшая с ума. Его выпустили, он схватил воспаление легких – но умер 
от укуса. Опять рассказывают то, что были и рассказы раньше, что Литви-
нов настоял (в связи с Женевой) [5] о временном прекращении добычи денег 
пытками.

Из Владивостока приехал Сергеев Митя [6] – его не видел: говорят о 
сосредоточ[ении] огромн[ого] числа войск, артиллерии. Во главе японской 
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армии – генерал, хорошо знакомый России (бывший здесь в царское время в 
русской армии) [7]. Голодно.

Был Борисяк, и потом у Карпинского [8] – о член-корр[еспондентах]. 
У Карпинского холодно, в шубах, и он мерзнет. Дрова казенные никуда не 
годны, а большая квартира – не могут натопить даже для него. Cтaрик в за-
гоне, очень возбужден. Считает, что Акад[емия] и научн[ая] работа гибнет. 
Борисяк полон своих дел: требов[ание] всех науч[ных] сотрудн[иков] об уда-
лении Гартман-Вейнберг [9] – признавая ее значение для работы – больная 
женщина. Все без устоев и издерганы. Взаимные дикости в «обществ[енной]» 
организации, у которой тоже целесообразность занимает этику.

Был Берг [10] и Сергей 〈Ольденбург〉 [11]. С Бергом разговор как-то не 
вышел: пришел Сергей и Аршинов [12].

С Аршиновым разговор о Москве. Инст[итут] прикл[адной] минералогии 
реально работает – но принцип «maximum усилий – minimum достижений» и 
здесь ясен. Форстеритовые кирпичи. Магнезиальные породы [13].

С ним о судьбе Музея Москов[ского] унив[ерситета] [14]. Надо написать 
Перкину [15]: ком(м)унист с воен[ными] заслугами, кончил Моск[овскую] 
горн[ую] акад[емию]. Научно работать нет времени. Правая рука Архангель-
ского [16]: вернее А[рхангельский] за него держится.

Рассказывал о судьбе Лазар[евского] института [17]. Назначен новый ди-
ректор. Перевели из медиц[инского] упр[авления]. Явился, собрал научн[ых] 
сотр[удников] и велел составить планы. Взял и заявил, что они не нужны, и 
сотрудники, и планы. Всех выгнал. Обращались к Бухарину [18] – тот к Орд-
жоникидзе [19]. Ничего не удалось: изобретатель военный – его изобретению 
придают огромное значение. Институт научно разрушен.

С Бергом о рыбе, которую не можем достать для исследований. Сговорил-
ся, что свяжется с Садиковым [20].

Был утром О.Е. Звягинцев [21] – пишет статью о платине и платин[овых] 
металлах в природе. Ему 〈нужны〉 данные.

Жалуются на все большие затруднения для научной работы в Академии: 
масса проявляющих инициативу и напор «властных» людей, не умеющих на-
учно работать, но терроризирующих.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 31–31 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 17 к записи от 6.II.1932.
2. Немецкое издание «Истории природных вод» В.И. Вернадского не осуществилось.
3. Frank E. Plato und die sogennanten Pythagoreer. Halle: Verl. Von M. Niemeyer. 1923. 399 s.
4. Джабир ибн-Хайян (ок. 721 – ок. 815) – арабский ученый, алхимик. В его сочинениях, 

ставших известными лишь в 1927–1929, описаны химические реакции и методы получения 
многих химических веществ. Возможно, В.И. Вернадский читал публикацию: Ruska J. Jabir // 
Buch d. Grossen Chemiker. 1929. Bd. I. S. 18–31. Ссылку на публикацию историка науки J. Pels-
eneer найти не удалось.

5. Однозначно трудно установить связь некоего заступничества наркома иностранных дел 
М.М. Литвинова по отношению к жертвам арестов в СССР. Возможно, имеется в виду участие 
М.М. Литвинова на Конференции Лиги наций в Женеве, начавшейся в 1932. В то же время, с 
Женевой связано и заключение Конвенции Красного Креста в 1929, в которой устанавливались 
международно-правовые нормы в военных конфликтах. Предусматривался категорический за-
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прет жестокого обращения, в том числе и пыток, по отношению к военнопленным и граждан-
скому населению. Эта Конвенция, вообще говоря, не могла регулировать правовые нормы во 
внутригосударственных делах.

6. Личность установить не удалось.
7. Не вполне ясное заключение: командующий Квантунской армией в Маньчжурии япон-

ский генерал Сигару Хондзё (1876–1945) занимал эту должность с 1931 до августа 1932. Этот 
высокопоставленный японский военнослужащий, судя по его официальной биографии, ника-
кого отношения к российской армии не имел. По-видимому, слухи об этом питались фактами 
о посещении японскими офицерами России во время 1-й мировой войны в составе союзни-
ческих военных миссий. Интересно, что в августе 1932 генерала С. Хондзё на посту команду-
ющего Квантунской армией сменил маршал Нобиоси Муто (1868–1933), с 1893 занимавший 
высокие штабные должности в японском Генштабе. Он действительно имел отношение к рос-
сийско-японским военным связям и многократно посещал Россию в качестве главы японской 
военной миссии. Маршал Н. Муто скончался 27.VII.1933, не пробыв и года на высшем воен-
ном посту в Маньчжурии.

8. Борисяк А.А. – палеонтолог, академик-секретарь Отделения математических и естест-
венных наук АН СССР (о нем см. примеч. 2 к записи от 2.IX.1928); Карпинский А.П. – прези-
дент АН СССР (о нем см. примеч. 105 к «Из “Хронологии 1929 г.”»).

9. См. примеч. 2 к записи от 7.III.1932.
10. Берг Лев Семенович (1876–1950) – географ, биолог. Выпускник Московского универ-

ситета (1898). С 1916 возглавлял кафедру физической географии Петроградского университе-
та, один из основателей Географического института (1918), с 1925 – географического факуль-
тета ЛГУ. В 1922–1934 одновременно работал в Институте опытной агрономии. В 1928 избран 
в член-корреспонденты, в 1946 – в академики АН СССР. Развивал учение В.В. Докучаева о 
природных зонах, автор классических трудов по ихтиологии, учению о ландшафтах, озерове-
дению. Близкий знакомый, во многом единомышленник В.И. Вернадского в вопросах филосо-
фии естествознания.

11. Ольденбург С.Ф. – академик, востоковед, близкий друг В.И. Вернадского. О нем см. 
примеч. 26 к «Из “Хронологии 1926 г. I”». В 1932 – директор Института востоковедения АН 
СССР.

12. Аршинов Владимир Васильевич (1879–1955) – петрограф. Ученик В.И. Вернадского, 
выпускник Московского университета (1903). В 1908 на средства отца, купца В.Ф. Аршинова, 
создал в Москве Петрографический институт «Lithogea», добровольно переданный государ-
ству в 1918. «Lithogea» стал ядром крупного института, в котором В.В. Аршинов в 1923–1935 
был заместителем директора (в 1932 – Институт прикладной минералогии). С 1935 – зав. ла-
бораторией (институт с 1935 получил наименование «Всесоюзный институт минерального сы-
рья»), специалист в области технической петрографии, кристаллооптики.

13. Имеются в виду разработки В.В. Аршинова в области т.н. каменного литья – произ-
водства новых огнеупорных материалов. В частности, В.В. Аршинов предложил изготовление 
жаропрочных кирпичей из форстерита – силиката магния. В связи с этим упоминается, оче-
видно, и о «магнезиальных породах».

14. Речь идет о Минералогическом музее Московского университета, хранителем которо-
го был В.И. Вернадский в 1892–1897, курировавший его вплоть до отъезда из Москвы в 1911. 
После создания (1930) Московского геолого-разведочного института (МГРИ), музей был пере-
дан из университета в распоряжение нового института.

15. Перкин Дмитрий Ефимович (1899–1938) – организатор науки. Член РКП(б) с марта 
1917, участник Октябрьской революции и гражданской войны (комиссар дивизии). После 
окончания военных действий был направлен в ВСНХ. В 1930 в Москве организовал и возгла-
вил Институт генезиса минералов и горных пород, подчиненный Комакадемии. С 1934 – зам. 
директора Института геологии и минералогии (с 1935 – Всесоюзный институт минерального 
сырья). С 1936 – начальник Специальной экспедиции по изучению минеральных ресурсов в 
западном Китае. В 1937 арестован по обвинению в участии «в антисоветской троцкистской 
организации», расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1956.

16. Архангельский А.Д. – геолог, академик, в 1932 – профессор МГРИ, член коллегии 
Наркомпроса. О нем см. примеч. 67 к «Из “Хронологии 1929 г.”».
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17. Речь идет об Институте биофизики, созданном академиком П.П. Лазаревым. После 
ареста последнего (см. примеч. 5 к записи от 27.II.1932) институт был преобразован в Инсти-
тут спецзаданий под эгидой ОГПУ.

18. Бухарин Н.И. (о нем см. примеч. 99 к «Из “Хронологии 1927 г.”») в 1932 был академи-
ком и членом Президиума ВСНХ.

19. Орджоникидзе Г.К. (о нем см. примеч. 8 к записи от 6.II.1932) в 1932 – председатель 
ВСНХ.

20. См. примеч. 9 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
21. Звягинцев Орест Евгеньевич (1894–1967) – химик, металлург. В 1932 – ст. химик Ин-

ститута по изучению платины АН СССР, одновременно профессор Московского института 
цветных металлов и золота. Один из организаторов Института общей и неорганической химии 
АН СССР, в 1934–1936 – его зам. директора, с 1954 – зав. отделом. Лауреат Сталинской премии 
(1946). Труды в области химии и металлургии благородных и цветных металлов.

14.III. 1932, у[тро]
〈Ленинград〉

Вчера утром занимался с Нат[альей] Влад[имировной] 〈Садиковой〉 [1]. 
Писал, почти кончил статью – «Торий или мезоторий в морской воде» [2].

Днем В.Г. Хлопин – с ним о записке Молотову, конструкция Рад[иевого] 
инст[итута] [3].

Заходил Кулик [4] – справку о метеоритах. С Соловьевым о его статье 
[5].

Вечером Иван 〈Гревс〉 [6], забыл принести 〈работу〉 – отложил на 
сегодня.

Читал Франка [7], новое. Переписка Толстого и Стасова [8]. Письмо от 
Гана [9]: доклад о радиоакт[ивной] карте в Мюнстере [10]. 〈Письма〉 от Клыч-
кова [11] и Драверта [12].

Чувствую всюду подымающуюся волну интереса к моим геолог[ическим] 
идеям.

Думал о «Геохимии и океанографии» [13]. Письмо от Бруевича [14].
Быстрое ухудшение жизни и здесь. Дорожают и исчезают предметы первой 

необходимости. Ухудшается их качество. Продукты в значительной мере не-
доброкачественные. Всюду суррогаты и торговый обман в госуд[арственных] 
лавках – там же непотизм* (своим человечкам) и грубость с гражданами. Не-
которые продукты нельзя достать (свечи, напр[имер]) даже для привилегиро-
ванных. Хлеб все ухудшается – и мука – какие-то противные примеси. Гово-
рят, белый хлеб скоро будут выдавать только по карточкам 1-ой катег[ории]. 
Положение академиков сильно улучшилось: с 5.III известили через Дом уче-
ных дополн[ительный] паек отв[етственных] раб[отников] – в лавке ГПУ. 
Резкое улучшение пищи. На 80 руб[лей] в месяц продуктов, стоющих на рын-
ке от 300 и больше.

Говорят о неуклонно идущем закрытии церквей. Есть города, где их нет. 
Екатеринбург и его район. В Пензе верующие ходят или ездят в деревни ок-
рестные.

Читал о Кашин-Бековской болезни – ряд статей [15].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 32–32 об.

*  Непотизм – раздача постов и привилегий по принципу родства. – Ред.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 2 к записи от 8.II.1932.
2. См. примеч. 16 к записи от 12.III.1932.
3. Хлопин В.Г. – зам. директора ГРИ (о нем см. примеч. 34 к «Из “Хронологии 1926 г. I”»). 

О письме В.М. Молотову об организации Всесоюзного радиевого института см. примеч. 17 к 
записи от 7.III.1932.

4. Кулик Л.А. – сотрудник Минералогического института АН СССР. О нем см. примеч. 13 
к записи от 6.IX.1928.

5. Соловьев М.М. – гидробиолог, историк науки (см. о нем примеч. 16 к записи от 
28.IX.1928). Опубликованных в 1932–1933 г. статей М.М. Соловьева найти не удалось.

6. См. примеч. 30 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
7. См. примеч. 3 к записи от 13.III.1932.
8. Лев Толстой и В.В. Стасов. Переписка 1878–1906 гг. // Тр. Пушкинского Дома АН 

СССР. Л.: Прибой, 1929. 430 с.
9. Ган (Hahn) Отто (1879–1968) – немецкий физик, с 1910 – профессор, с 1928 – директор 

Института им. Кайзера Вильгельма, с 1946 – президент, затем почетный президент Общества 
Макса Планка (ФРГ). Лауреат Нобелевской премии (1945). Открыл элемент протактиний, де-
ление ядер урана под воздействием потока нейтронов. Классические труды в области атомной 
физики и радиохимии.

10. Речь идет о докладе В.И. Вернадского на 37-й сессии Бунзеновского общества (Герма-
ния, г. Мюнстер, май 1932).

11. Личность установить не удалось: в АРАН в фонде В.И. Вернадского корреспондент с 
такой фамилией не значится. Возможно, это описка и речь идет о сотруднике Биогел В.П. Кло-
качеве (см. примеч. 7 к записи от 26.II.1932), работавшем на Мурманской биостанции.

12. Драверт П.Л. – географ, друг В.И. Вернадского. О нем см. примеч. 18 к записи от 
12.Х.1931.

13. Речь идет о подготовке статьи, опубликованной через год: Vernadsky W. Ozeanographie 
und Geochemie // Mineralog. petrogr. Mitt. 1933. Bd. 44. H. 2/3. S. 168–192.

14. Бруевич С.В. – гидрохимик. О нем см. примеч. 10 к записи от 19.II.1932.
15. См. примеч. 19 к записи от 15.II.1932.

15.III.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера закончил и послал в «Природу» статью «Торий или мезоторий в 
морской воде?» [1]

Совещание в Радиев[ом] инст[итуте] о письме Молотову и реорганиза-
ции] Рад[иевого] инст[итута] [2]: Хлопин, Мысовский, Пырков [3] и я. Пыр-
ков пытался включить предс[едателя] мест[ного] к[омитета] глупого и на-
хального (по невежеству) монтера (очень плохого) Потапова. Я отказал: это 
мое личное письмо и личный разговор с Молот[овым] – и я приглашаю сове-
товаться с кем хочу. В тексте он 〈Пырков. Публ.〉 неудачно пытался вставить: 
«социал[истическое] строит[ельство]». Сейчас же М[ысовский] готов был на 
все. Все люди перепуганы.

Читал новое. Набрасывал письмо Мол[отову]. Frank [4]. Был Иван 〈Гревс〉 
[5] – с ним занимался.

Обходил Биогеох[имическую] лаб[ораторию]: у А.П. 〈Виноградова〉 все 
благополучно – у Сад[икова] нет [6]. С ним разговор по телефону.

Обдумываю «Геохимию и океаногр[афию]» [7].
Хотел с Дм[итрием] Дм[итриевичем] Головачевым [8] переговорить о Вла-

дивостоке. Или он стеснялся, или его наблюдения скудны. Были Елиз[авета] 
Дмитриевна] 〈Ревуцкая〉, С[ергей] М[итрофанович] 〈Зарудный〉, Сергей 〈Оль-
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денбург〉 [9]. Заболел опасно – неожиданно – Пергамент [10]. Боятся рака. 
Катастрофа – бренность челов[еческой] жизни. Он наладил жизнь. Купил 
дачу, усыновил внучат[ого] плем[янника] (внука его брата [11] – члена Думы; 
когда-то громко известного).

С Иваном 〈Гревсом〉 разговор о религии. Я думаю, что глубже всего в 
понимание мира 〈проникает〉 музыка и те настроения, которые переживаются 
при творчестве – для меня научном. Что могут дать вдохновенные настроения 
даже философ [ско]-религ[иозные], раз они выражены словами и формулами 
нашей обществ[енной] жизни. Нет критерия на верность кроме веры – лич-
ной. А другие будут выбираться из этих соображений – страха, моды, удоб-
ства, насилия. Ни одна религия не дала общеобязательных, стихийных форм. 
Идея откровений не имеет реальной опоры.

Но, с другой стороны, – общность всего живого. Сознание как его часть. 
Тут может быть та обязательность, какая достигается только наукой. Она еще 
не достигнута.

Как будто открывается возможность построить во многом новую широ-
кую базу.

Спор о Боге сейчас принял формы патологические. Психозы сейчас ярко 
проявляются. Часть диаматов и диалект[иков] по-вид[имому] психически 
больны.

Мне ярко рисуется часто: русские ученые должны работать, неся груз: 
невежественных и больных диаматов и т[ак] наз[ываемых] общественных ра-
ботников, мешающих сколько возможно научной работе.

То, что происходит – все-таки (движение) вперед – стихийный процесс 
вопреки бытовой и госуд[арственно]-общественной организации.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 33–33 об.

15.III.1932*
〈Ленинград〉

Утром Б.А. Никитин [12] – с ним о его поездке в Арктику – о работе 
летней. 

Кончил письмо Молотову – дал переписывать.
Днем заседание о Сапроп[елевом] инст[итуте] [13]. Председательство-

вал Зеленко [14] – чувствуется, что он не овладел вполне умением ясно ох-
ватывать и излагать предмет. Увенчалась моя настойчивость, сохранившая 
Акад[емии] и Сапропелевую] станцию, и Сапр[опелевый] ком[итет]. С Гор-
бовым [15] разговор о моей статье «Физика и изуч[ение] жизни» [16] – он 
внимательно прочел, по-видимому, допускает жизнь не только связанную с 
углерод[ными] соед[инениями]. Но это уже не та жизнь, которую мы знаем. 
Но сознается, что это часть биосферы, часть механизма.

Разбирался в составе soffi oni [17]. Обдумывал «Океаногр[афию] и геохи-
мию».

*  Возможно, имелось в виду 16.III, так как предыдущая запись датирована 15.III, последую-
щая – 17.III. – Ред.
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Вечером Зелинский [18]. С ним о новых, интересующих меня 〈пробле-
мах〉: Be 〈бериллий〉 – 〈статья〉 Чадвика [19], изотопы свинца, Th и Ms 〈торий 
и мезоторий〉 в мор[ской] воде.

Хотел узнать о выборах в Герм[ании] [20]: газет нет, в московских 
«Изв[естиях]», которые получил, еще (информации) не дали.

Разговор по телефону с почтамтом, они, очевидно, думают, что задержи-
вает «Weekly Times» Гублит [21], обещают исследовать и известить.

Снимают телефон – 〈только〉 на частные средства. Надо переговорить.
Зелинский и другие – тревога в связи с чувством развала.
Лепин [22] рассказывал о трудности, с которой проходит сборник 〈посвя-

щенный〉 Филипченко [23]. В статье А.А. 〈Филипченко〉 [24] неприемлемы 
указания на то, что 〈Ю.А.〉 Ф[илипченко] с молодости изучал и знал Дарвина 
и т[ак] д[алее]. Поднят вопрос, не сделать ли примеч[ание]: что он потом 
стал антидарвинистом. Презент [25] в «тройке» цензировал. По-вид[имому] 
цензура и у завед[ующего] издательством: мне кажется, не отсюда ли сила у 
Яковченко [26]. Сейчас идет Генет[ическая] всесоюзн[ая] конф[еренция] – как 
всё – вся в скандалах. Vae victis*: рознь старых и молодых. Из Москвы – все 
ком(м)унисты – из них серьезный генетик только Серебровский [27]. Борьба 
против Вавилова [28]. Рассказывали о прошлой конференции зоолог[ов]. Там 
обвиняли Книповича [29] во вредительстве, т[ак] к[ак] он указывал на вред 
для рыбного дела отвода Волги от Каспия. Римский-Корсаков [30] ушел из 
заседания, когда устанавливали, что наука должна быть партийная. В послед-
нем общем собрании Презент поставил вопрос о Р[имском]-К[орсакове]. Все 
«каялись» или ругали Р[имского-]К[орсакова]. И Павловский [31]! Люди и 
измучились, и отчаялись.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 35–35 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 16 к записи от 12.III.1932.
2. См. примеч. 17 к записи от 7.III.1932.
3. Сотрудники ГРИ. См. о них, соответственно: примеч. 34 к «Из “Хронологии 1926 г. I”»; 

примеч. 53 к «Из “Хронологии 1926 г. I”»; примеч. 7 к записи от 8.II.1932.
4. См. примеч. 3 к записи от 13.III.1932.
5. Речь идет о подготовке переводов И. Гете на русский язык, которые готовил друг 

В.И. Вернадского историк И.М. Гревс. См. примеч. 39 к «Из “Хронологии 1930 г.”».
6. Сотрудники Биогел. О них см., соответственно, примеч. 8 и 9 к «Из “Хронологии 1926 г. 

I”». По-видимому, к середине 1932 у В.И. Вернадского созрело решение о назначении А.П. Ви-
ноградова своим заместителем и преемником в Биогел АН СССР.

7. См. примеч. 13 к записи от 14.III.1932.
8. Сын Е.Г. Ольденбург от 1-го брака
9. Постоянные гости квартиры В.И. Вернадских в начале 1932. См. о них, соответственно, 

примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”»; примеч. 10 к записи от 9.IX.1928; примеч. 20 к «Из 
“Хронологии 1926 г. I”».

10. Пергамент Михаил Яковлевич (1866–1932) – правовед, профессор Петербургского 
университета. После Октябрьской революции в 1921–1930 активно работал в Наркомате инос-
транных дел по вопросам международного права, в том числе в длительных командировках в 

*  Горе побежденным (лат.). – Ред.
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Польше и Китае. Одновременно преподавал в ленинградских институтах. С 1930 – на пенсии, 
продолжал давать консультации в НКИД.

11. Пергамент Осип Яковлевич (1868–1909) – юрист, политический деятель. Окончил фи-
зико-математический факультет Новороссийского университета (1891), затем сдал экзамены 
экстерном за юридический факультет (1894). Член ЦК конституционно-демократической пар-
тии (1908), депутат II и III Государственной думы, в III Думе возглавлял Комиссию депутат-
ских запросов.

12. Никитин Борис Александрович (1906–1952) – химик, специалист по газовому анализу 
и радиохимии. Окончил ЛГУ (1927), работал в ГРИ и до 1935 одновременно в Геохимическом 
институте АН СССР. В 1943 по представлению В.И. Вернадского был избран в члены-коррес-
понденты АН СССР. С 1950 до конца жизни был директором ГРИ. Дважды лауреат Сталин-
ской премии, один из ведущих участников Советского атомного проекта.

13. См. примеч. 5 к записи от 23.ХП.1929.
14. Зеленко Василий Адамович (1878 или 1880-?) – педагог, общественный деятель. Со-

циал-демократ с 1914 (меньшевик), с 1917 – член РКП(б). В 20-х гг. возглавлял Институт вне-
школьного образования в Петрограде. В 1929–1931 – управляющий делами АН СССР, в 1934 – 
ученый секретарь, затем зам. председателя СОПС, одновременно – профессор Ленинградского 
историко-лингвистического института и Государственного института научной педагогики. Ав-
тор учебника педагогики (1931). Его судьбу после 1934 выяснить не удалось. В тексте дневни-
ковой записи речь, очевидно, идет о заседании СОПС.

15. Горбов А.И. в 1930–1932 заведовал Сапропелевым отделом в Геохимическом институ-
те АН СССР. О А.И. Горбове см. примеч. 77 к «Из “Хронологии 1927 г.”».

16. Вернадский В.И. Изучение явлений жизни и новая физика // Изв. АН СССР. 7 серия. 
ОМЕН. 1931. № 3. С. 403–437.

17. Соффиони – подземные газовые источники, образующиеся при нагревании грунтовых 
вод вулканическими газами от остывающего магматического очага.

18. Зелинский Н.Д. – химик, академик. О нем см. примеч. 6 записи от 27.II.1932.
19. См. примеч. 4 к записи от 10.III.1932.
20. Результаты президентских выборов (1-й тур) в Германии были опубликованы 15 мар-

та в «Правде» и 16 марта в «Известиях». Маршал П. Гинденбург набрал 18,6 млн голосов, 
Адольф Гитлер – 11,3 млн, Эрнст Тельман – 5,0 млн.

21. О еженедельнике «Weekly Times» см. примеч. 23 к записи от 8.II.1932. Губ-
лит – губернское (ленинградское) управление Главного управления по делам литературы 
и издательств при Наркомпросе РСФСР (Главлита). О Главлите см. примеч. 12 к записи от
 6.IX.1928.

22. Лепин Тенис Карлович (1895–1964) – биолог. В 20-х гг. работал в Бюро генетики и ев-
геники КЕПС, ученик Ю.А. Филипченко, был секретарем Ленинградского отделения Русского 
евгенического общества. В 1930–1933 – и.о. директора Лаборатории генетики АН СССР, в 
1933–1946 – зав. отделом одноименного института. В 1946–1950 – ст. научный сотрудник Го-
сударственного ботанического сада АН СССР. С 1950 – зав. библиотекой Отделения биологи-
ческих наук АН СССР. Его научная деятельность в послевоенные годы была резко ограничена 
из-за господства «школы Лысенко» в отечественной биологии.

23. См. примеч. 4 к записи от 29.II.1932.
24. Филипченко Александр Александрович (1884–1940?) – биолог, специалист в об-

ласти паразитологии, брат Ю.А. Филипченко. Учился в Военно-медицинской академии, 
в 1905 арестован и осужден за революционную деятельность, в 1908 бежал с каторги, жил 
в Италии, где завершил образование, работал врачом. В 1917 вернулся в Россию, был вра-
чом в Киеве, Одессе, Петрограде. С 1925 – сотрудник Бактериологического института 
им. Л. Пастера в Ленинграде, с 1929 – зав. бактериологическим отделом, в 1933 начал чи-
тать курс паразитологии в ЛГУ, написал первый в СССР учебник по этой дисциплине, ос-
тавшийся неопубликованным. Арестован в 1937, погиб в ГУЛАГе. Посмертно реабили-
тирован.

25. Презент И.И. – биолог, в 1932 – профессор ЛГУ. О нем см. примеч. 2 к записи от 
16.XI.1931.

26. Яковченко Никита Илларионович (1892–?) – работник издательств, в 1930–1933 – уп-
равляющий Издательством АН СССР.

27. См. примеч. 2 к записи от 6.II.1932.
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28. Еще в 1927 во Всесоюзном институте прикладной ботаники и новых культур, воз-
главлявшегося Н.И. Вавиловым, начался конфликт директора с рядом ведущих сотрудников 
(А.Г. Лорх, А.К. Коль, Д.Д. Арцыбашев), приведший к заявлению Н.И. Вавилова об отстав-
ке, которая не была принята. Первая полуофициальная критика Н.И. Вавилова прозвучала со 
страниц «Экономической газеты» в 1931, где 29 января была напечатана статья А.К. Коля о 
работе ВИРа, где утверждалось, что «гегемонию в нашей сельскохозяйственной науке завое-
вывает учреждение насквозь реакционное, не только не имеющее никакого отношения к мыс-
лям и намерениям В.И. Ленина, но и классово им чуждое и враждебное». 3.VIII.1931 «Правда» 
публикует постановление Совнаркома по вопросам селекции, в котором перед ВАСХНИЛ ста-
вится совершенно нереальная задача обновления сортового состава зерновых культур по всей 
стране за 3–4 года с целью резкого повышения урожайности. Постановление было принято 
по результатам проверки ВИРа и ВАСХНИЛ комиссиями ЦКК ВКП(б) и Наркомзема РСФСР. 
С 1935–1936 Т.Д. Лысенко, его окружение и высшие покровители развернули ожесточенную 
борьбу против генетических исследований, закончившуюся к 1948 полным разгромом отече-
ственной школы генетики.

29. Книпович Н.М. – зоолог, член-корреспондент АН СССР. О нем см. примеч. 179 к «Из 
“Хронологии 1929 г.”».

30. Римский-Корсаков Михаил Николаевич (1873–1951) – зоолог, энтомолог, сын компо-
зитора Н.А. Римского-Корсакова. Профессор Лесного института, затем преобразованного в 
Ленинградскую лесотехническую академию. Специалист по насекомым-вредителям лесов. 
Заслуженный деятель науки РСФСР (1945).

31. Павловский Евгений Никанорович (1884–1965) – зоолог, специалист в области пара-
зитологии, академик АН СССР (1939) и АМН (1944). В 1933–1944 – сотрудник ВИЭМ в Ле-
нинграде, одновременно с 1921 – профессор Военно-медицинской академии. В 1942–1962 был 
директором Зоологического института АН СССР, в 1952–1964 – президент Географического 
общества СССР. Дважды лауреат Сталинской премии (1941, 1950), Ленинская премия (1965). 
Основатель экологического направления в паразитологии, автор фундаментального труда по 
биологии кровососущих насекомых (1951).

17.III.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера закончил тезисы – обдумал доклад «Геохимия и океанография» [1]. 
Телеграмма из Москвы – мой доклад 23.III. [2]

Вечером с А.П. (Виноградовым) [3] о работе его отдела и общих задачах 
лаборатории. О трудностях у Садикова [4]: совсем не ведет лаб[ораторию]. 
Правильна мысль о Марии Павл[овне] Белой [5]. Необходимо принять ка-
кие-ниб[удь] решительные] меры. О необходимости практич[еского] базиса в 
работе; только тогда можно развернуться.

Надо подать записку о значении биогеохим[ической] работы в вопросах 
землед[елия]. В Геттингене сделать доклад о нашей лабор[атории] [6].

Письмо от Гольдшмидта [7] о приглашении в Геттинген. Очень милое.
Франк (очень интересно) [8]. Это напоминает мне, что я переживал, когда 

молодым впервые читал Таннери [9].
Очевидно, филос[офская] мысль и такого, как Платон, началась со вре-

мени успехов – взрыва научн[ого] творчества Пифагора [10] – основного от-
крытия к этому времени: IV–V века до Р[ождества] Х[ристова]. Религиозная 
мысль? Мистерии? Аналогии современному.

Споры о формах религ[иозных] представлений суетны и мало дают. 
Нам ясно, что научная картина мира, скажем Архитаса [11] и его круга, 
бесконечно далека от нашей, а наша еще более далека от реальности. А 
это – единств[енное] общеобяз[ательное]. «Откровение» и философ[ские] 
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концепции перед созданием науки – мелочи в смысле достоверности – но 
основной фонд откровений и филос[офских] настроений – как музыка за-
ходит за пределы науки, идет дальше и глубже: но не их словесного выра-
жения.

Надо записку о биолог[ической] части Биогеох[имической] лаб[оратории]. 
А.П. 〈Виноградов〉 рассказывал о том, что месяца три-четыре назад – отноше-
ние ко мне в опр[еделенной] среде изменилось. Он не может понять – к луч-
шему 〈ли это〉. Опасение, что я что-то скажу, дойдет до верхов, прекратились 
все начавшиеся нападки.

Мое письмо Сталину о Ra 〈радии〉 [12]? И одновременно поданная через 
Кржижановского записка о том же в Госплан [13]?

Корректировал свою статью «Проблема времени в современной науке» 
[14]. Мне кажется, здесь мне удалось очень глубоко высказать мои мысли.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 36–36 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 13 к записи от 14.III.1932.
2. Доклад состоялся 3.IV.1932 в Государственном океанографическом институте.
3. См. примеч. 8 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
4. См. примеч. 9 к «Из “Хронологии 1926 г. I”». Вновь повторяется мысль о намерении 

опираться на А.П. Виноградова как на заместителя по Биогел и будущего преемника. См. за-
пись от 15.III.1932.

5. Белая М.П. – аспирантка Биогел. О ней см. примеч. 17 к записи от 4.III.1932.
6. В Гёттингене В.И. Вернадский выступил с двумя докладами: «Океанография и геохи-

мия» и «О биогеохимических явлениях с биологической точки зрения».
7. Гольдшмидт В.М. – профессор Гёттингенского университета. О нем см. примеч. 50 к 

«Из “Хронологии 1927 г.”».
8. См. примеч. 3 к записи от 13.III.1932.
9. Таннери (Tannery) Поль (1843–1904) – французский философ. Автор ряда книг по исто-

рии античной науки, редактор многотомной серии «Очерков по истории науки», академичес-
кого издания трудов Р. Декарта.

10. Платон (428/427–348/347 до н.э.) – древнегреческий философ; Пифагор (570-ок. 500 
до н.э.) – древнегреческий философ, математик.

11. Архитас (ок. 428–365 до н.э.) – древнегреческий математик, астроном. Ему приписы-
вают изобретение блока, винта, открытие основных принципов механики.

12. Письмо В.И. Вернадского И.В. Сталину от 28.XII.1931 содержало аргументированный 
протест против соединения ГРИ с Институтом редких металлов (Гиредмет). Письмо опублико-
вано: Вернадский В.И. Из писем разных лет // Вестн. АН СССР. 1990. № 5. С. 87–88.

13. Имеется в виду записка в Главнауку под названием: «О необходимости создания науч-
но мощного Всесоюзного радиевого института в срочном порядке». Опубликовано в: Вернад-
ский В.И. Труды по радиогеологии. М.: Наука, 1997. С. 274–279. Кржижановский Г.М. – вице-
президент АН СССР, председатель Госплана СССР. О нем см. примеч. 106 к «Из “Хронологии 
1927 г.”».

14. Вернадский В.И. Проблема времени в современной науке // Изв. АН СССР. 7 серия. 
ОМЕН. 1932. № 4. С. 511–541.
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18.III.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера сидел дома – гланды.
Занимался – «Вода» [1].
Франк [2] – очень интересно. Чтение нового. Был Комлев [3], с ним о 

работе и о водах. Был утром молодой геолог Леонид Петров[ич] Смирнов 
[4], работает над картой под Акмолинском. Хочет связаться с нашей работой. 
Производит хорошее впечатление.

Вечером А.П. 〈Виноградов〉 [5] – с ним о поездке в Москву. В плане: 1. 
В Геттингене сделать доклад о работе Биогеох[имической] лабор[атории]. 2. 
Войти весною в Ленинск[ую] 〈сельскохозяйственную〉 акад[емию] об орга-
низации] исследований – продолжение лебедянцевских, чистые линии [6], 
школа Митчерлиха [7]. Точное определение геох[имической] энергии и цикла 
миграции элементов в культурных растениях.

Был Сергей 〈Ольденбург〉 [8] – как-то мысль его поблекла и не интересна. 
Terre à terre*.

А.П. 〈Виноградов〉 рассказывал, что в Океан[ографическом] инст[итуте] 
развал. На Мурмане борьба станции (Клюге) [9] против соврем[енного] 
устр[ойства] (научн[ая] раб[ота] прекратилась, условия жизни скверные); ди-
ректорат станции настоял, при необходимости] сокращения, сократить нашу 
лабор[аторию]. На Месяцева [10], по-вид[имому], справедливые нападки: 
много истрачено денег – ничего не дал ни для рыбной, ни для медиц[инской] 
(иод) организаций. Книпович [11] меня когда-то предупреждал, что будет 
скандал: работа поставлена невежественно. Так и мне казалось. В то же вре-
мя внутренняя борьба: научн[ые] сотрудники недовольны бестолковой и без-
грамотной работой прикладной. М[ожет] б[ыть] Месяцев уже не директор 
[12]? Телеграмма мне подписана «Директор инст[итута]» – без фамилии. Он 
уехал в Мурманск вчера – значит не будет на докладе. На Мурмане было об-
суждение моих воззрений – требовали выявления 〈отношения〉 моих сотруд-
ников к моему «витализму», моему отношению к религии. Там сейчас один 
Клокачёв [13] – скрытый будущий кандидат партии.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 42–42 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Имеется в виду «История природных вод», опубликованная в 1933 (см. примеч. 17 к 
записи от 6.II.1932).

2. См. примеч. 3 к записи от 13.III.1932.
3. Комлев Л.В. – сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 18 к «Из “Хронологии 1930 г.”».
4. Смирнов Леонид Петрович (1900–?) – геолог-нефтяник. В начале 30-х гг. работал во 

Всесоюзном нефтяном геолого-разведочном институте (ВНИГРИ) в Ленинграде. Занимался 
геологической и гидрогеологической съемкой в Казахстане и Урало-Эмбинском нефтеносном 
бассейне. Последняя известная нам публикация датирована 1938, дальнейшую судьбу выяс-
нить не удалось.

5. См. примеч. 8 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».

*  Заурядная (фр.). – Ред.
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6. Имеются в виду биогеохимические исследования, проводившиеся совместно с селек-
ционером А.Н. Лебедянцевым, статья которого была опубликована в 1930: Лебедянцев А.Н. 
Определение геохимических постоянных для некоторых сельскохозяйственных растений се-
верной половины центральной части черноземной полосы // Тр. Биогел. 1930. Т. I. С. 49–60. 
Чистые линии – термин генетиков, означает, что в историческом развитии того или иного вида 
межвидовое скрещивание не наблюдается.

7. Митчерлих (Mitscherlich) Макс Эйльхард (1874–1956) – немецкий биолог. С 1906 про-
фессор почвоведения и сельскохозяйственных наук Кёнигсбергского университета, с 1949 – 
директор Института повышения урожайности растений Германской академии наук (ГДР). 
Фундаментальные работы в области физиологии растений, агрохимии, почвоведения.

8. См. примеч. 20 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
9. Мурманская биостанция в с. Полярном, созданная в 1899, была отделением Государ-

ственного океанографического института (ГОИН). В.И. Вернадский с дочерью Ниной работал 
там в июле–августе 1921, а начиная с 1926, руководил биогеохимическими исследованиями, 
которые вели на станции его сотрудники. В начале 1932 после срыва плана добычи трески в 
Норвежском море, согласованного с дирекцией ГОИН, обстановка на станции стала накалять-
ся. В марте 1933 после статьи-доноса в «Ленинградской правде» на биостанции были прове-
дены аресты, в том числе был репрессирован заведующий биостанцией гидробиолог Герман 
Августович Клюге (1871–1956), руководивший станцией с 1908. В конце 1933 станция была 
закрыта, ее имущество и архивы переданы организованному в Мурманске Полярному инсти-
туту рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО). Подробнее см.: Танасийчук В.С. Аресты 
на Мурманской биологической станции в 1933 году // Репрессированная наука. Вып. 2. СПб.: 
Наука, 1994. С. 306–318.

10. Месяцев И.И. – директор ГОИН в 1921–1932. О нем см. примеч. 5 к «Из “Хронологии 
1926 г. I”».

11. Книпович Н.М. – биолог, см. примеч. 179 к «Из “Хронологии 1929 г.”»
12. Директором ГОИН был назначен партийный и военный деятель К.А. Мехоношин. О 

нем см. примеч. 3 к записи от 22.ХII.1934.
13. См. примеч. 7 к записи от 26.II.1932.

19.III.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера еще раз конспектировал свою раб[оту] «Океанография и геохимия» 
[1].

Утром был А〈нрзб〉 – молодой протеже Екат[ерины] Алекс[андровны] 
〈Хлопиной〉 [2]. Направил его к Щербакову [3]. Человек с философск[им] ук-
лоном – 〈окончил〉 геолого-развед[очный] техникум – по-видимому, выносит 
знания из неудовл[етворительного] учен[ия]. Пробивается. Хорошая семья. 
Врачи. Надо помогать, а направленный в Сибирь, (он) не может посылать 
деньги родным. Такая молодежь берет много из поездок: был в двух местах 
в Азиатской России.

Хлопин [4] – с ним программу летних экскурсий. При постройке институ-
та – строится дом для жилья: почти 1000 человек. Удваивает расходы строй-
ки. Социалистически это логично. Но это поняли только теперь.

Телефон заставляют оплачивать.
Вечером Е[лизавета] Д[митриевна] 〈Ревуцкая〉, Серг[ей] Митр[офанович] 

〈Зарудный〉 – Люба [5] – блины. Возможность таких угощений теперь вещь 
серьезная и имеет большое значение.

Маша 〈М.С. Гревс〉 была у Кати 〈Е.И. Гревс〉 [6]. Очень их тяжелая жизнь – 
фактически надвигается проголодь. И невозможность найти труд. Многие бо-
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ятся давать работу Ивану 〈Гревсу〉 [7], учитывая его «неблагонадежность». 
Этот элемент есть и у Сережи 〈С.Ф. Ольденбурга?〉 [8].

Вечером Сергей 〈Ольденбург〉 и Елена Григ[орьевна] 〈Ольденбург〉 [9] – 
рассказывали о трудностях приезда. Грубость и издевательства и публики, и 
служащих. Homo homini lupus est* – в самом настоящем понимании. Полный 
раззор транспорта.

Билеты сейчас отсюда дают только до Екатеринбурга.
Был Личков [10] – усталый, замученный администрат[ивной] работой. У 

него был 〈нрзб〉, ищущий работы здесь. Просидел 8 месяцев. Отпущен впол-
не оправданный. Л. Смирнов [11] был привезен из Ташкента – в таком же по-
ложении – но место в унив[ерситете] потерял – 〈служил〉 бухгалтером. Васи-
ленко [12] – физически развалина – умственно сохранился вполне. Нат[алья] 
Дм[итриевна] 〈Полонская-Василенко〉 [13] за ним ухаживает – тоже сейчас 
очень трудно. Была «чистка» – т[о] е[сть] обливали публично помоями Воб-
лого [14] и Яснопольского [15]. Яснопольский уехал в Москву – он мне и 
говорил. Воблый перевыбран – неизвестно согласится ли.

Слухи о войне уменьшаются – но тревога большая. Победа Гинденб[урга] – 
Гитлера и status quo** ком〈м〉унистов в Германии – при условии кризиса – се-
рьезный признак, который здесь учитывается [16]. Я не ожидал – влияние 
здешних «газет»?

Эконом[ическая] политика – «планирование» реально сплочает Россию? 
Одно эконом[ическое] целое дает прочную базу всем центробежным стрем-
лениям? Мне так кажется, что это не учитывают.

Е[лизавета] Д[митриевна] 〈Ревуцкая〉 принесла «Ленин[градскую] прав-
ду» от 15.III.[1]932, где статья против Линина [17]. Одно из заданий: «В чем 
классовость и партийность в примере перехода H2O в H2O2?» – классический 
пример, выясняющий великолепно современное состояние 〈философии〉.

Сергей 〈Ольденбург〉 указывает на трагедию ком〈м〉унистов-аспирантов. 
Он сейчас по своему обыкновению, резко выявившемся в последний год (силь-
но духовно опустился) – очень подлаживается, 〈но〉 без скверных мыслей. 
Просто понимание меняется: в той среде, где живет. Это его наблюдение верно.

Ужасно бессильно присутствовать в трагедии Гревсов. Они переживают 
все интенсивнее из-за мысли о безвыходности будущего. Им кажется, что 
всем лучше, чем им и какое-то нехорошее есть чувство к людям. Можем по-
могать материально – кажется, в этом году больше 800 р[ублей] – но это не 
то. И работу дост[ойных] людей отравляет бессмысленностью: Иван 〈Гревс〉 
переводит о сигах!
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 37–37 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 13 к записи от 14.III.1932
2. Хлопина Екатерина Александровна (1865–1945) – окончила Высшие женские курсы в 

Петербурге по двум факультетам – словесно-историческому и физико-математическому. За-

  *  Человек человеку – волк (лат.). – Ред.
** Прежнее положение (лат.). – Ред.
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мужем за Г.В. Хлопиным с 1886, жила с мужем на Урале, занималась журналистикой. После 
рождения старшего сына Виталия (1890) – будущего академика – не работала, с 1905 жила 
в Петербурге. Активно занималась благотворительностью, вырастила приемную дочь-сироту 
Марию. Скончалась в дороге при реэвакуации ГРИ из Казани в Ленинград.

3. Щербаков Д.И. – минералог, сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 47 к «Из “Хронологии 
1926 г. I”».

4. Хлопин В.Г. – зам. директора ГРИ. О нем см. примеч. 34 к «Из “Хронологии 1926 г. 
I”».

5. Завсегдатаи квартиры Вернадских в 1932. См., соответственно, примеч. 28 к «Из “Хро-
нологии 1926 г. I”» и примеч. 10, 11 к записи от 9.IX.1928.

6. Жена и дочь И.М. Гревса – историка, близкого друга В.И. Вернадского. О них см. при-
меч. 32 к «Из “Хронологии 1926 г. II”» и примеч. 11 к записи от 5.III.1932.

7. О И.М. Гревсе см. примеч. 30 к «Из “Хронологии 1926 г. II”». В.И. Вернадский всячески 
пытался содействовать И.М. Гревсу и его семье (см. примеч. 39 к «Из “Хронологии 1930 г.”»). 
28.III.1933 И.М. Гревс писал Вернадским: «Дорогие старые друзья Наташа и Владимир! Не 
могу выразить силу и глубину чувства благодарной любви, которой полно сердце, пережива-
ющее акты вашей деятельной, всегда готовой на поддержку нас дружбы. Дело тут не только 
в том, что вы вот уже не в первый раз избавляете нас от нужды, от которой нам невозможно 
было бы иначе избавиться, а в том, с какой истинно братской открытостью, готовностью и 
свободою это вами делается, и от чего снимается часть тяжелого ощущения, какое сопровож-
дается с положением, когда приходится получать материальную помощь от других, хотя бы 
и очень близких людей. Позвольте еще и еще раз обнять вас, не умея словами выразить то 
сложное чувство, какое испытываешь, в которое входит и радость, и горе, и стеснение, и сожа-
ление, иногда и стыд. 〈...〉 Я бьюсь изо всех сил, сижу не разгибаясь, почти не выходя из дома 
для того, чтобы заработать свое существование, чтобы постараться осмыслить дни, насколько 
возможно, чтобы бороться с бесцельным самоуглублением в неразрешимые вопросы, чтобы 
заглушить протест тоски и негодования... Я это делаю, но, кажется, из последних сил...» См. 
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 460. Л. 9.

8. По-видимому, имеется в виду С.Ф. Ольденбург, занимавший в 1932 пост директора Ин-
ститута востоковедения АН СССР. О нем см. примеч. 20 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».

9. Ольденбург (урожд. Клеменц) Елена Григорьевна (по первому браку Головачева) (1875–
1955) – педагог, преподавала историю и литературу в женской гимназии в г. Чите. В 1923 вы-
шла замуж за С.Ф. Ольденбурга. В Петрограде – Ленинграде работала научным сотрудником 
Государственного Эрмитажа.

10. Личков Б.Л. – геолог, в 1932 – зав. сектором Геоморфологического института АН 
СССР. О нем см. примеч. 10 к «Из “Хронологии 1927 г.”».

11. Возможно Л.П. Смирнов. О нем см. примеч. 4 к записи от 18.III.1932.
12. Василенко Н.П. – историк, академик ВУАН. О нем см. примеч. 6 к записи от 

24.VIII.1928.
13. Полонская-Василенко Наталья Дмитриевна (1884–1973) – историк. Окончила Киевс-

кий университет (1914), затем преподавала историю на Высших женских курсах в Киеве, участ-
вовала в археологических экспедициях. Заведовала Археологическим музеем (1918–1920), в 
1918–1924 – приват-доцент Киевского археологического института. В 1923 вышла замуж за 
Н.П. Василенко, после его ареста в июле 1924 была уволена из ВУАН как «жена врага народа». 
До 1938 – на временных и внештатных должностях в АН СССР, после защиты кандидатской 
диссертации была принята старшим научным сотрудником в Институт истории Украины, с 
1940 – профессор Киевского университета. Активно переписывалась с В.И. Вернадским, кото-
рый много лет тщетно пытался помочь ей в устройстве на работу в АН УССР. Во время немец-
кой оккупации Киева (1941–1943) возглавляла Археологический институт, затем Центральный 
архив древних актов. После 1943 – в эмиграции в Чехословакии, с 1944 – в Западной Германии 
(ФРГ). В Мюнхене возглавила философский факультет Украинского свободного университета, 
действительный член Украинской свободной академии наук (1953) и Международной акаде-
мии наук в Париже. Автор многочисленных работ по историографии и истории Украины, в том 
числе, истории ее академии наук.

14. Воблый К.Г. – экономист, академик ВУАН. О нем см. примеч. 26 к записи от 
18.VIII.1928.
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15. Яснопольский Леонид Николаевич (1873–1957) – экономист, академик ВУАН (1925). 
С 1910 – профессор Киевского университета, член конституционно-демократической партии, 
депутат I Государственной Думы от Полтавской губернии. В 1926–1930 – председатель Ук-
раинской КЕПС. С 1931 – в Москве. С 1943 – научный сотрудник Института экономики АН 
УССР. Автор фундаментальных трудов «Очерки русского бюджетного права» (1912), «Камен-
ноугольная промышленность Донбасса» (1957).

16. См. примеч. 20 к записи от 15.III.1932.
17. См. примеч. 6 к записи от 4.III.1932.

20.III.〈1932〉, утро
〈Ленинград〉

Утром вчера Нат[алья] Влад[имировна] (Садикова), потом Мария 
Павл[овна] (Белая) [1]. Днем был в Биогеох[имической] (лаборатории): был 
там Иевлев [2]. Вечером Иван (Гревс) [3] – занимались.

Письмо от Стеклова [4] – моя просьба об ускор[ении] командир[овки] 
прошла в уч[еном] совете. Телеграмма Зенкевича [5] об отложении доклада в 
Москве. Ответил раньше – без нужды, как оказалось, т[ак] к[ак] я хотел сов-
местить 〈поездку в Москву〉 с хлопотами о загранице.

Читал о Коммуне Парижской [6]. В сущности, среди крови и безумий за-
бываются более глубокие принципы. Сейчас выявляется ее значение идей-
ное – но в него вносятся и идейные поправки связанных с этим преступле-
ний, подрывающих саму идею. Это то, что выражается тем, напр[имер] 〈по〉 
Лукин[у] [7], что ошибка Коммуны была 〈в том〉, что она не провела до конца 
террор. Может ли создать террор что-нибудь без разрушения гуманитарной 
идеи, которая составляет цель? Мы видим это сейчас.

Вспоминается молодость. Гольштейны [8]. Париж 1889 (г.) Новое воспо-
минание Ком〈м〉уны. Ле Франсэ.

Читал «Красный архив» – Редигер, бумаги о Ком[муне], Конст[антин] 
Конст[антинович] [9]. Вспоминается то печальное впечатление – жалкое под 
блестящей внешностью, которое давал на меня Государственный] Совет. Гне-
тущая боль 〈от действия〉 разрушающей все дорогое и идейное, самодоволь-
ной, безнравственной и вредной группы.

М[ария] П[авловна] 〈Белая〉 рассказывала об изменении по отнош[ению] 
ко мне за посл[едние] месяцы в ком〈м〉унистическо-аспир[антских] кругах. Их 
смущает мое отношение к философии и понимание значения жизни, в котором 
они опасаются витализма. В посл[еднее] вр[емя] наоборот – признают глубокий 
интер[ес] поднят[ых] вопросов и сейчас читают мои работы по офиц[иальным] 
планам. Б-ий [10] (забыл фамил[ию]), состоящий во главе руководит[елей] (ас-
пирантуры) Хим[ического] отд[ела], относится очень хорошо к моим работам. 
Работает у Курнакова [11]. Постановка философ[ского] препод[авания] очень 
плохая – но, в конце концов, заинтересовывает и не тем, что надо по указке. 
М[ария] П[авловна] 〈Белая〉 〈занимается〉 Беркли [12]. Несомненно то, 〈что〉 мно-
го по философии проникает. Я думаю – учитывая невежество и беспардонность 
огромного числа диаматов, также распространяются философ[ские] интересы – 
обучение ей 〈философии. Публ.〉 огромной среды научн[ых] раб[отников] будет 
иметь большое значение. Посеют бурю: философская мысль в конце концов – 
самая большая сила и ее вести на узде долго нельзя.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 43–43 об.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Садикова Н.В., Белая М.П. – сотрудники Биогел. О них см. примеч. 2 к записи от при-
меч. 17 к записи от 4.III.1932.

2. Ивлев В.С. – гидробиолог. О нем см. примеч. 11 к записи от 25.II.1932.
3. Гревс И.М. – историк, друг В.И. Вернадского. О нем см. примеч. 30 к «Из “Хронологии 

1926 г. II”».
4. Стеклов Ю.М. – зам. председателя Ученого комитета при ЦИК СССР. О нем см. примеч. 

6 к записи от 11.III.1932. Под «ученым советом» имеется в виду Ученый комитет.
5. Зенкевич Л.А. – гидробиолог. О нем см. примеч. 16 к записи от 8.II.1932.
6. Парижская Коммуна 1871 г. (донесения Окунева Горчакову 1–25 мая 1871 г.) // Красный 

Архив. 1931. Т. 45. № 2. С. 3–26.
7. Лукин Н.М. – историк-марксист, академик. О нем см. примеч. 13 к записи от 

14.III.1931.
8. Супруги Гольштейн – друзья В.И. Вернадского, политэмигранты с 80-х гг. О них см. 

примеч. 80 к «Из “Хронологии 1930 г.”», примеч. 2 к записи от 11.VI.1931.
9. Записки А.Ф. Редигера о 1905 г. // Красный Архив. 1931. Т. 45. № 2. С. 86–111; В журна-

ле «Красный Архив» печатались также дневники Константина Константиновича Романова 
(1858–1915), сенатора, члена Государственного Совета, президента Петербургской академии 
наук («Красный Архив». 1930. Т. 43. № 6. С. 92–115; 1931. Т. 44. № 1. С. 126–151; 1931. Т. 45. 
№ 2. С. 112–129). В этих дневниках, в частности, содержатся крайне отрицательные характе-
ристики деятелей кадетской партии, что, возможно, и вызвало воспоминания В.И. Вернадского 
о Государственном Совете. Группа либерально мыслящих членов Совета была в меньшинстве, 
противостоявшим царским сановникам и бюрократам. Пространное описание Государствен-
ного Совета В.И. Вернадский оставил в дневниковой записи от 16.VIII.1924 (см.: Вернадс-
кий В.И. Дневники 1921–1925 гг. М.: Наука, 1998. С. 169–171).

10. Клочко-Бендецкий Михаил Антонович (1902–?) – химик, специалист по физической 
химии и электрохимии (металлы группы платины). В 1927–1930 – сотрудник кафедры химии 
ВУАН. В 1930–1932 – аспирант Н.С. Курнакова, затем сотрудник Лаборатории (с 1935 – Инс-
титута) общей и неорганической химии АН СССР (ИОНХ), в 1933–1934 – ученый секретарь. 
Кандидат (1936), доктор (1941) химических наук, профессор (1946), лауреат Сталинской пре-
мии (1948). В 1961 не вернулся из загранкомандировки, продолжал работу в Канаде, ФРГ.

11. Курнаков Н.С. – химик, академик. О нем см. примеч. 12 к записи от 26.XII.1927.
12. Беркли (Berkeley) Джордж (1685–1753) – английский философ, развивал концепцию 

субъективного идеализма. Его книги выходили в русском переводе в 1905 и 1912.

21.III.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера послал телеграмму, что откладываю доклад в Москве на 2〈-е ап-
реля〉, а днем пришли две телеграммы от Зенкевича о назначении доклада на 
3.III* [1]. Одна телеграмма не была своевременно передана – обычная вещь.

Утром А.П. 〈Виноградов〉 [2] – для решения об этом (ввиду письма Стек-
лова [3]) надо для моих хлопот о загранице ехать в Москву, а здесь перед 
сессией неудобно выезжать. Заходила Бергман [4] – о поездке ее в Забайкалье 
в связи с Бековской болез[нью] [5]. Хочет ехать с Гагариным, врачом в Мур-
мане. По слов[ам] А[лександра] П[авловича] – врач, любитель природы, но 
пьяница; порядочный, немолодой.

Был в Академии в связи с отключением телефона. Оказалось недоразуме-
ние. Там никто ничего не знал. Все уладилось.

*  Очевидная описка. Нужно 3.IV. – Ред.
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Вечером Сад[иков] [6] и Виногр[адов]. О работе. Выдвинуть для 
будущ[его]: записка о постан[овке] исследования] жив[ого] вещ[ества] в 
Ленин[ской] (сельскохозяйственной) акад[емии], доклад в Геттингене о на-
шей лабор[атории] [7], выдвинуть исследов[ание] металлов в отдельн[ых] 
продуктах жизни [8].

Работал над «Водой» [9]. Frank [10]. Читал «Кр[асный] Арх[ив]» – воспо-
минания Ламздорфа, Половцева [11]. Переносит в недавнее (прошлое). Ясно 
разложение правящей группы.

Хлопов – посланец Ник[олая] II [12] – был (1899) и у нас в Москве. Бо-
голепов [13]. Всё воспоминания старины – но живые. Просьба из Кл[уба] 
учен[ых] (Шапиро – «Клуб высш[его] ранга») [14] о чтении о Гете. Отказался 
из-за недост[атка] врем[ени]. После возвр[ащения] из заграницы.

Был Йоллович – представитель Akad[emischе] Verl[ag] и Фокка [15]. Не 
понимаю зачем: визит как уваж[ение] клиенту. Мы отвыкли от этого. По-
ражается дороговизне у нас. Вследствие кризиса жизнь на Западе дешевле. 
Немецк[ая] книжн[ая] торговля свертывается: два крупных клиента 〈в〉 Япо-
нии и Сев[ерной] Амер[ике] не покупают книг и немецк[их]. Молодой, шус-
трый – очевидно, из связ[анных] с «делом». Интересно, кто организ[овал] 
〈связь〉 «Akad[emischе] Verl[ag]» 〈с〉 Японией?

Был Хлопин [16] – с ним в связи с планом иссл[едований] по Ra (радию), 
U 〈урану〉, Th 〈торию〉, затем: в совещании для 5-лет[него] плана Госплана. 
Уже моя радиоакт[ивная] карта идет везде. 〈нрзб〉 – орт[итовые] граниты 
и т[ак] д[алее]. Читал сегодня рукопись Хл[опина] о газах для Ак[адемии] 
н[аук] [17]. Разговор о ней.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 44–44 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 2 к записи от 17.III.1932 и примеч. 5 к записи от 20.III.1932.
2. См. примеч. 8 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
3. См. примеч. 6 к записи от 11.III.1932 и примеч. 4 к записи от 20.III.1932.
4. Бергман Г.Г. – сотрудница Биогел. О ней см. примеч. 4 к записи от 24.VIII.1928.
5. О Кашин-Бековской болезни см. примеч. 19 к записи от 15.II.1932.
6. Садиков В.С. – сотрудник Биогел. О нем см. примеч. 9 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
7. О докладах в Гёттингене см. примеч. 6 к записи от 18.III.1932. Планы совместных работ 

с Н.И. Вавиловым по биогеохимическим константам чистых линий зерновых культур были 
реализованы лишь частично. Подробнее см.: Савина Г.А. Чистые линии (В.И. Вернадский и 
Н.И. Вавилов) // Трагические судьбы: репрессированные ученые АН СССР. М.: Наука, 1995. 
С. 7–45; Флоренский П.В. Подсмотренный разговор. В.И. Вернадский – Н.И. Вавилов // Чело-
век. 1999. № 2. С. 44–56.

8. По-видимому, имеется в виду проведение прикладных работ по определению содержа-
ния меди, алюминия, свинца и йода в продуктах питания по специальному договору с Пище-
вым институтом.

9. См. примеч. 17 к записи от 6.II.1932.
10. См. примеч. 3 к записи от 13.III.1932.
11. Дневник В.Н. Ламздорфа // Красный Архив. 1931. Т. 46. № 3. С. 3–37; Из дневника 

А. Половцова (1895–1900 гг.) // Там же. С. 110–132.
12. О Хлопове сведений, помимо тех, что приведены в дневнике А.А. Половцова, найти 

не удалось. Речь идет об акции, предпринятой в начале царствования Николая II (после 1896). 
По инициативе ближайшего окружения императрицы Александры Федоровны по стране от-
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правился «человек, близкий к народу», некий Хлопов, чтобы доложить царю об истинном 
положении на местах, о котором не всегда честно докладывают чиновники. Об этой миссии 
А.А. Половцов (тогда – государственный секретарь) пишет с откровенной иронией. Не исклю-
чено, что «инспекторская» поездка Хлопова включала Тамбовскую губернию, поэтому моло-
дой помещик, а также земский уездный гласный Владимир Вернадский, мог вызвать интерес у 
«посланца Николая II». Эта встреча, судя по тексту, произошла в Москве.

13. Боголепов Николай Павлович (1847–1901) – министр народного просвещения в 1898–
1901. Вел крайне жесткую политику по отношению к либеральным веяниям в высшей школе. 
Стал жертвой террора эсеров. Отношения В.И. Вернадского с министром были весьма недру-
жественными. В статье «О профессорском съезде» (1904) В.И. Вернадский писал: «В течение 
последних лет бывали годы, когда полное отстранение от великих попыток проявить свою 
личность в академической жизни, удаление в область чистой науки ставилось в вину, так как 
область чистой науки есть удел академиков, а профессор обязан в своей деятельности выра-
жать и проводить взгляды правительства, не может и не должен стоять от него в стороне. Он 
не только ученый, но и звено бюрократической машины. Такую теорию развивал, например, 
Н.П. Боголепов». Цит. по: Вернадский В.И. Публицистические статьи. М.: Наука, 1995. С. 26.

14. Вероятно, имеется в виду Клуб работников АН СССР, существовавший в Ленинграде 
в 1930–1934. Сведений о Шапиро найти не удалось.

15. Академическое издательство (Akademische Verlag) в Лейпциге в 20–30-х гг. имело 
тесные контакты с советскими книгоиздательскими организациями, в частности, в 1930 в не-
мецком переводе оно выпустило в свет «Очерки геохимии» В.И. Вернадского, в 1929 – объ-
емистый том докладов на «Неделе советской науки» в Германии. Вступительная статья к пос-
леднему изданию была написана Оскаром Фогтом (Oskar Vogt, о нем см. примеч. 5 к записи от 
13.VIII.1928). Очевидно, его и имеет в виду В.И. Вернадский в комментируемом тексте.

16. Хлопин В.Г. – зам. директора ГРИ. О нем см. примеч. 34 к «Из “Хронологии 1926 г. 
I”».

17. Хлопин В.Г. Природные газы, их изучение, добывание и использование. Ред. В.И. Вер-
надский. Л.: Изд-во АН СССР, 1932. 73 с.

22.III. 1932, утро
〈Ленинград〉

Утром были А.П. 〈Виноградов〉 и Иевлев [1], с ними сговорились о 
совм[естной] работе в связи с определением баланса годового цикла жизни в 
Косинск[ом] оз[ере] и анализа (сбора и учета) планктона, размножения сине-
зеленых водор[ослей].

Заходил Ин[нокентий] Павл[ович] 〈Толмачев〉 [2] по делам Рад[иевого] 
инст[итута].

Послал письмо-доклад Молотову об организации Р[адиевого] и[нститута] 
[3]; смету и план работы для летних экскурсий в Инст[итут] редк[их] 
мет[аллов].

За ужином Ел[изавета] Дм[итриевна] (Ревуцкая), Серг[ей] Митр[офанович] 
〈Зарудный〉, Ольга Ив[ановна] [4].

Работал над «Радиоакт[ивностью] и нов[ыми] зад[ачами] геологии» [5]. 
С Надсоном [6] сговорился на свид[ание] сегодня в связи с докл[адом] на 
совещании 25.III.

Был в академич[еской] библ[иотеке]: справки неудачные – не могут най-
ти. Моя библиотека в хаосе у них.

С Боричевским [7] о Кит[ае]. О книге Франка [8]: признает интерес[ной]. 
Говорит с комич[еской] оценкой негодности о том, что такая-то книга (Мстис-
лавского) [9] плоха, т[ак] к[ак] это «метафизика». Я ему говорю, что ведь и 
диал[ектический] мат[ериализм] – метафизика. Молчит. «Интер[есное]» вре-
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мя, что никто «не хочет» печатать по философии]. Прервал разговор Гераси-
мов [10]. О хаосе в 〈Геологическом?〉 Комитете, об опред[елении] времени, 
о статье Соловьева [11]. Глупый и грубый Отрошкевич – совершенный ни-
колаевский ротный командир – которого выгнали отсюда (говорят пьяница), 
назначен дир[ектором] Геол[огического] ком[итета] [12]!

Хлопин [13] говорил, что Сыромолотов [14] опять во главе геолог[ической] 
разв[едки] – по линии Госплана.

Иевлев рассказывал о Токине [15]: он сейчас среди биологов предсе-
д[атель] кружка, которого все боятся. «Разбирал» Гурвича [16], малообразо-
ванный, нахальный, «ненормальный». Новогрудский [17] сейчас его помощ-
ник и клеврет – профессор Моск[овского] унив[ерситета] по микробиологии.

Начал читать его статью против меня [18]. Заставляю себя.
Огромные небывалые хвосты перед магазинами – за маслом – хвосты 

иногда в 1/4 версты. В коопер[ативах] пусто – если (они) не такие, как ГПУ, 
где прикреплены академики.

Письмо от Лакруа [19] – надо рассчитывать и на лекции в Париже.
Умер Пергамент [20]. Быстро, при страшных страданиях. Только еще 

немного недель назад – вернувшись из удачной поездки в Америку по де-
лам правительства Союза, с успехом и с сознанием своей силы знатока – он 
здесь начал устраивать свою жизнь – привез жену 〈?〉, устроил доставку себе 
из заграницы посылок, купил дачу, наладил квартиру, усыновил внучатого 
племянника (внука своего брата – депутата Думы) [21]... и в несколько дней 
катастрофа – рак, которого не сознавал и врачи не понимали. Человек ми-
лый, умный – массу делавший добра – по советам, пенсиям, связям. Помогал 
множеству лиц.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 41–41 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Виноградов А.П. – ближайший помощник В.И. Вернадского по Биогел АН СССР. О нем 
см. примеч. 8 к «Из “Хронологии 1926 г. I”»; Правильно: Ивлев В.С. гидробиолог, зав. лабора-
торией на Косинской лимнологической станции. О нем см. примеч. 11 к записи от 25.II.1932.

2. Толмачев И.П. – в 1932 – ученый секретарь ГРИ. О нем см. примеч. 14 к записи от 
21.II.1932.

3. См. примеч. 17 к записи от 7.III.1932.
4. Ревуцкая Е.Д., Зарудный С.М. – традиционные гости Вернадских. О них см., соответ-

ственно, примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”», примеч. 10 к записи от 9.IX.1928. Ольга 
Ивановна – личность установить не удалось.

5. См. примеч. 1 к записи от 11.III.1932.
6. Надсон Г.А. – биолог, академик. О нем см. примеч. 20 к записи от 8.II.1932.
7. Боричевский Иван Адамович (1886–1941) – философ. Окончил историко-филологичес-

кий факультет Петербургского университета (1915), в 1912–1917 возглавлял социал-демокра-
тическую группу в университете, после 1917 политической деятельностью не занимался. В 
30-х гг. – профессор Педагогического института, доцент Ленинградского лингвистического 
института. Одновременно был сотрудником КИЗ АН СССР. Преподавал исторический матери-
ализм, резко выступал против идеалистической философии. После 1930 практически не печа-
тался, погиб в блокаду.

8. См. примеч. 3 к записи от 13.III.1932.
9. Однозначно установить о какой книге С.Д. Мстиславского идет речь не представляется 

возможным: в 1932 был опубликован роман «Партионцы» (о народовольцах), а ранее книги 



432

по истории профсоюзов: «Рабочая Англия» (1924), «Очерки мирового рабочего движения» 
(1925).

10. Герасимов А.П. – геолог, ученый секретарь ЦНИГРИ. О нем см. примеч. 19 к записи 
от 11.II.1932.

11. См. примеч. 5 к записи от 14.III.1932.
12. По-видимому, речь идет об Атрашкевиче Михаиле Осиповиче – партийном функцио-

нере, имевшем в 20–30-е годы такой послужной список: 1929 – пом. прокурора Ленинградско-
го военного округа; 1931 – пом. начальника Управления делами АН СССР; в 1932 с марта по 
июнь возглавлял Главное геолого-разведочное управление (ГГРУ) – организацию, созданную 
после реорганизации Геолкома, а затем – директор Государственного оптического институ-
та (сменил академика Д.С. Рождественского; в 1934 – директор 4-й мебельной фабрики им. 
К. Либкнехта в Ленинграде. В 1935–1937 – управляющий трестом «Союзникель-оловоразвед-
ка». Дальнейшую судьбу выяснить не удалось.

13. Хлопин В.Г. – зам. директора ГРИ. О нем см. примеч. 34 к «Из “Хронологии 1926 г. 
I”».

14. Правильно: Ивлев В.С. – гидробиолог, о нем см. примеч. 11 к записи от 25.II.1932. 
Сыромолотов Федор Федорович (1877–1949) – партийный и хозяйственный деятель. Выпус-
кник Уральского горного училища (1898), профессиональный революционер, член РСДРП(б) 
с 1905, в 1915–1916 – директор Приуральского горнопромышленного бюро. Участник граж-
данской войны, в 1918 – член Уральского обкома и Уралсовета, председатель Уральского 
совнархоза. Вместе с другими членами Уралсовета принимал решение о расстреле царской 
семьи в июле 1918. В.И. Вернадский называл его «палачом и судьей Николая II» (см. Вернад-
ский В.И. Дневники 1921–1925 гг. М.: Наука, 1998. С. 15). В 1920–1921 – председатель Гор-
ного Совета при ВСНХ. По официальным данным («Горная энциклопедия». Т. 5. С. 100) воз-
главлял Главное геолого-разведочное управление в 1930–1931, а с 1932 переведен в Госплан, 
где заведовал сектором природных ископаемых ресурсов. В 1941–1943 – эксперт Госплана и 
Наркомцветмета СССР на Урале.

15. Токин Б.П. – биолог. О нем см. примеч. 11 к записи от 28.II.1932. Под «кружком», оче-
видно, имеется в виду Общество биологов-марксистов, председателем которого в марте 1931 
был избран Б.П. Токин.

16. Гурвич А.Г. – биолог, сотрудник ВИЭМ. О нем см. примеч. 41 к «Из “Хронологии 
1927 г.”».

17. О Д.М. Новогрудском, см. примеч. 13 к записи от 28.II.1932. Неточность: Д.М. Новог-
рудский в 1932 был ассистентом, а с 1933 – доцентом кафедры микробиологии Ботанического 
института при МГУ.

18. Речь идет о статье Д.М. Новогрудского «Геохимия и витализм: о научном мировоззре-
нии акад. В.И. Вернадского» // Под знаменем марксизма. 1931. № 7–8. С. 168–203.

19. Лакруа А. – французский минералог. О нем см. примеч. 1 к записи от 27.II.1932.
20. См. примеч. 10 к записи от 15.III.1932.
21. См. примеч. 11 к записи от 15.III.1932.

23.III.1932, утро
〈Ленинград〉

Вчера утром занимался над «Рад[иоактивностью] и нов[ыми] зад[ачами] 
геологии» [1].

Днем был на Тучковой 〈набережной〉 [2]. Комлев [3]. Клавдия Григ[орьевна] 
〈Кунашева〉 [4].

Надсон [5]. С ним о заседании 25.III. [6] Он негодует на положение ра-
боты. Хочет заграницу – хотел бы вместе 〈со мной〉. Говорит, что Ленинская 
〈сельскохозяйственная〉 акад[емия] [7] разваливается – меньше отпускают де-
нег. Отделы сокращаются.

Вечером у Сергея 〈Ольденбурга〉 [8] – скучно и серо. У Над[ежды] 
Эраст[овны] 〈Успенской〉 [9] – она начинает оправляться.
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Кончил Франка [10]. Ризенкампф [11]. Читал новое.
Просматриваю и прибираю старые бумаги – множество воспоминаний 

теснятся в голове. Целая прошла и далекая жизнь – более для меня реальная, 
чем я это сознавал.

Л.И. Прасолов [12], которого встретил, и с которым я шел, рассказывал, 
что началась конференция по почвоведению. Идет травля и грубые нападе-
ния молодежи почвоведческой (из Москвы – ученики школы Вильямса) [13] 
на Докучаева и методику, частью 〈от〉 обычного молодого задора, много не-
вежества. В общем, убогая. Мне кажется, подстановка под эту критику фило-
софской базы лишает ее того значения, которое всегда имеет новое, сменяю-
щее старое.

Не может иметь значения то молодое течение, которое в научной области 
не может сменить старое иначе как патологически – как это было при падении 
древней эллинской науки. Сейчас мы имеем явление, в котором наука совер-
шенно иного характера. Советское течение есть патологическое и местное. 
Даже если оно будет классовым – то оно в человеческом аспекте теряется.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 40–40 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 5 к записи от 22.III.1932.
2. По этому адресу в 1932 в Ленинграде размещался целый ряд институтов и комиссий 

геологического профиля, в том числе Геохимический и Минералогический институты.
3. Комлев Л.В. – сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 18 к «Из “Хронологии 1930 г.”».
4. Кунашева К.Г. – сотрудник Биогел. О ней см. примеч. 5 к записи от 24.VIII.1928.
5. Надсон Г.А. – биолог, академик. О нем см. примеч. 20 к записи от 8.II.1932.
6. Речь идет о заседании Химической группы АН СССР. См. об этом дневник от 

25.III.1932.
7. Всесоюзная сельскохозяйственная академия им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ) была орга-

низована в 1929, ее первым президентом (1929–1935) был академик Н.И. Вавилов. Она объ-
единяла около 100 институтов, среди них много вновь созданных. Так, в Ленинграде начали 
действовать Институт сельскохозяйственной микробиологии (1930), агрофизический (1932).

8. См. примеч. 20 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
9. Успенская Н.Э. – вдова академика Ф.И. Успенского, соседа по квартире Вернадских. О 

ней см. примеч. 4 к записи от 12.IX.1928.
10. См. примеч. 3 к записи от 13.III.1932.
11. Возможно, речь идет о Георгии Константиновиче Ризенкампфе – директоре Ленинг-

радского научно-мелиоративного института в конце 20-х гг., члене КЕПС*.
12. Прасолов Леонид Иванович (1875–1954) – почвовед. Выпускник Петербургского уни-

верситета (1898). В 1918–1925 – сотрудник Почвенного отдела КЕПС, с 1926 – сотрудник Поч-
венного института АН СССР, в 1932 – зав. картографическим отделом, в 1937–1948 – директор. 
В 1935 избран в академики. Лауреат Сталинской премии (1942), награжден Золотой медалью 
им. В.В. Докучаева АН СССР (1947). Специалист по картографированию и географии почв, 
руководитель почвенной съемки территории СССР.

13. Вильямс Василий Робертович (1863–1939) – почвовед, академик АН СССР (1931) и 
ВАСХНИЛ (1935). Окончил Петровскую сельскохозяйственную академию (1887), с 1894 воз-
главлял в ней кафедру общего земледелия и почвоведения, в 1922–1925 был ректором той же 
академии. В 1928 вступил в ВКП(б), избирался членом ВЦИК. Один из основоположников 
отечественной школы агрономического почвоведения. Автор травопольной системы земледе-
лия, которой придавал неоправданно всеобъемлющий характер.

*  В 1938 – проф., гл. инж. Упр-я “Волго-Дон” Норкомвода СССР.
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24.III. 〈1932〉, утро
〈Ленинград〉

Вчера получена телеграмма из Уч[еного] Ком[итета] [1] о присылке анкет 
и фотографий моей и Н[атальи] Е[горовны] 〈Вернадской〉.

Очевидно, дело идет на лад и, наконец, – после двухлетнего энерг[ичного] 
добивания я получу возможность выехать и заняться тем, к чему стремлюсь. 
По существу, это было бессмысленное хулиганство: думали, что я не вернусь. 
Совершенное непонимание. Уже более конкретно все обрисовывается – от-
крытка от Нин[ы] 〈Вернадской〉, которая начинает сомневаться 〈в нашем при-
езде〉. Вчера же телеграмма из Москвы о согласии Эндокрин[ологического] 
инст[итута] совместно вести работу над Бековской бол[езнью] [2].

Строю план: Писчаны [3] – (Прага) – Мюнстер – Париж – Геттинген 
(м[ожет] б[ыть] раньше) – Берлин ↔ Прага. Гл[авная] часть работы в Берли-
не – ближе к Танюсе 〈внучке В.И. Вернадского. Публ.〉.

Был в Минер[алогическом] инст[итуте] в связи со своими находящ[имися] 
там книгами. Первая большая отсылка книг в Библ[иотеку] Акад[емии] наук. 
Читал новое. «Buch d[er] groß[en] Chemiker» [4]. Моя «Вода» [5]. Не раньше 
недели будет корректура.

Вечером Е[лизавета] Д[митриевна] 〈Ревуцкая〉 [6]. Писал доклад о 
радиоакт[ивности] и успехах геол[огии].

Ярко выступает отличие геолог[ического] врем[ени] от обычного в на-
уке: сюда теория относительности не проникает – ибо здесь вопрос идет в 
микроскоп[ическом] разрезе мира.

Письмо Ниночке 〈Н.В. Вернадской〉. Написал и сдал отзыв о Джоли – в 
члены-корреспонденты [7].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 38–38 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 12 к «Из “Хронологии 1931 г.”».
2. О Кашин-Бековской болезни см. примеч. 19 к записи от 15.II.1932. Имеется в виду Госу-

дарственный институт экспериментальной эндокринологии Наркомздрава. Институт, основан-
ный в 1918, располагался в Москве, имел 4 отделения, в том числе биохимическое.

3. Писчаны – городок в Чехословакии, где проживал племянник В.И. Вернадского Марк 
Маркович Любощинский-младший (примеч. 65 к «Из “Хронологии 1927 г.”»).

4. Das Buch der großen Chemiker. Berlin: Verlag Chemie GMBH: 1929–1930. Bd. 1–2.
5. См. примеч. 17 к записи от 6.II.1932.
6. Ревуцкая Е.Д. – сотрудник Минералогического института АН СССР, фактически рефе-

рент В.И. Вернадского. О ней см. примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
7. Джоли (Joly) Джон (1857–1933) – ирландский геолог. С 1897 профессор геологии и ми-

нералогии Дублинского университета, автор многих трудов по геологии и тектонике Европы, 
один из основоположников радиогеологии. Был знаком с В.И. Вернадским с 1908. По реко-
мендации Владимира Ивановича Д. Джоли был избран иностранным членом-корреспонден-
том АН СССР в 1932. В лекции «Проблемы радиогеологии», прочитанной в Париже в декабре 
1933, В.И. Вернадский говорил: «Джон Джоли (...) вывел из этого открытия, 〈тепловой эффект 
радиоактивных элементов. Публ.〉 второе эмпирическое обобщение, вторую руководящую 
идею в радиогеологии. 〈...〉 В земной коре существуют атомы, которые представляют огром-
ный источник геологической энергии. Джон Джоли первый это понял и это была также совер-
шенно новая идея, не имеющая корней в научной и философской мысли». Цит. по: Вернад-
ский В.И. Труды по радиогеологии. М.: Наука, 1997. С. 159.
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25.III. 1932, утро
〈Ленинград〉

Занимался вчера докладом о радиоакт[ивности] [1]. Никак не могу ос-
ветить как следует. Стихийно им охвачен и думаю перед сном. Сны с ним 
сливаются. Ясно чувствую несознаваемое другими значение и то, что это не 
идет в рамках тех представлений, которые строят современную] научн[ую] 
раб[оту]. Личное проявление? Старомодная форма? Думаю об немецком до-
кладе для Мюнстера – для академ[ии] буду говорить. Не знаю, смогу ли вы-
разить. Но выразится это помимо меня.

Прочел Вит[алия] Григ[орьевича] 〈Хлопина〉 статью о газах [2]. На-
писал Гессену [3]. Послал анкеты для загр[аничных] пас[портов]. Прочел 
Черепен[никова] [4].

Заседание Хим[ической] гр[уппы]. Выясняется уменьшение Отд[еления] 
ист[орических] наук: передают кафедру (для Лебедева [5]) и по-вид[имому] 
чл[ен]- кор[респондентские] (2). Вопрос о член-кор[респондентах] решается 
натиском (тут Кистяковский [6]). Выступали академики и аспирант Бендец-
кий [7]. Умное и ориг[инальное] лицо. М[ария] Павл[овна] (Белая) [8] говори-
ла – сейчас (он) руководит в химич[еской] гр[уппе] аспирантов. Украинец?

Засед[ание] в Рад[иевом] инст[итуте]. Более интересное, чем думал. Ла-
зарев [9] был и сейчас 〈еще〉 не уехал. Он почувствовал шаткую почву – не 
понял, мне кажется, что по существу это дело серьезное. Я думаю, что тут 
область нового и отказаться от этого нельзя. Проводит Терпугов [10] – мало 
знает, но охвачен этой идеей и ведет с большой неуклонностью. Мезерниц-
кий [11] – тоже синтез хорошего и настоящего, и страха, и тщеславия.

Читал Гедройц – «Лях» [12]. Талантливо и интересно. Wahrheit u[nd] Di-
chtung*, но на новом фоне и в индивид[уальной] форме. Сложность жизни и 
среды. Краски сгущены. Сцена с Захарьиным [13] очень напомнила мне то, 
когда я возил к нему Наташу 〈Н.Е. Вернадскую〉. Она схватила хорошее су-
щество, идейное и человеческое, которое было у Захарьина.

25.III.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера утром похороны Пергамента [14] – дошел только до здания 
Акад[емии]; опять плохо было устроено в Доме ученых – ждал в передней – ни-
чего не слышал. Публика смешанная – ученый и университетский Петербург 
и чиновный, б[ольшей] ч[астью] еврейский, Ком[иссариата] иностр[анных] 
дел, банка и т[ому] п[одобное], напоминает полпредства заграницей, без мо-
лодежи. Зашел в отд[ел] «Ин[остранного] тур[изма]» – оказался «выходной» 
день.

Днем Хлопин [15] – с ним о программе сегодняшнего заседания. Никак 
не мог найти записки о сегодн[яшнем] зас[едании] Хим[ической] группы: не 
знал ни Курнаков [16] (предс[едатель]), ни Фаворский [17] (зам[еститель] 
предс[едателя]).

*  Правда и вымысел (нем.). – Ред.
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Вечером зашел Бор[ис] Леон[идович] (Дичков) [18] – принес клише для 
«Воды» [19]. Весь подавлен бестолочью работы.

Читал новое, начал приводить «в порядок» бумаги. Прочел записки Сус-
ловой [20]; впечатление грустное – но м[ожет] б[ыть] здесь ярче, чем в запис-
ках других, более крупных и глубоких – сказывается «тщета жизни».

Писал о радиоакт[ивности] и геол[огии]. Ясно, что время геологич[еское] 
не охватывается ни теорией относит[ельности], ни ее выводами.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 43–43 об., 39.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 1 к записи от 11.III.1932. Полный текст доклада опубликован в Германии: 
Vernadsky W. Die Radioaktivatät und die neuen Probleme der Geologie // Z. Elektrochem. angew. 
phys. Chem. 1932. Bd. 39. N 8a. S. 519–527.

2. В 1932 В.Г. Хлопин опубликовал совместно с Э.К. Герлингом статью «Простой прибор 
для определения благородных газов в газовых смесях» // Природные газы. Вып. 4–5. 1932. 
С. 62–74. Возможно, рукопись этой статьи имел в виду В.И. Вернадский.

3. Гессен Ю.И. – издательский работник. О нем см. примеч. 19 к записи от 5.III.1932.
4. Черепенников А.А. – сотрудник ЦНИГРИ. О нем см. примеч. 1 к записи от 10.III.1932.
5. Лебедев Сергей Васильевич (1874–1934) – химик-органик, ученик А.Е. Фаворского. 

Выпускник Петербургского университета (1900), с 1925 руководил Лабораторией по химичес-
кой переработке нефти и каменного угля при ЛГУ, с 1928 возглавил Лабораторию синтетичес-
кого каучука, затем Лабораторию высокомолекулярных соединений АН СССР. Избран в член-
корреспонденты АН СССР в 1928, в академики – 29.III.1932. Еще в 1910 впервые получил 
синтетический каучук путем пиролиза нефти.

6. Кистяковский Владимир Александрович (1865–1952) – физико-химик, академик АН 
СССР (1929), профессор Ленинградского политехнического института (с 1903). Автор теории 
коррозии металлов, специалист в области термодинамики, электрохимии.

7. Имеется в виду химик М.А. Клочко-Бендецкий. О нем см. примеч. 11 к записи от 20.III.1932.
8. Белая М.П. – аспирантка Биогел. О ней см. примеч. 8 к записи от 26.II.1932.
9. Лазарев П.П. – биофизик, академик. О нем см. примеч. 43 к «Из “Хронологии 

1927 г.”».
10. См. примеч. 5 к записи от 21.II.1932. Выяснить о какого рода научных проблемах шла 

речь на заседании в ГРИ не удалось.
11. Мезерницкий Полиен Григорьевич (1878–1943) – медик. Окончил Петербургский уни-

верситет (1901), с 1913 преподавал в Военно-медицинской академии, в 1920–1927 – профессор 
в университетах Тбилиси и Баку. В 1927 возглавил Институт физиатрии и ортопедии. В 1932–
1941 – зав. кафедрой физиотерапии Центрального института усовершенствования врачей, од-
новременно – профессор МГУ. Основоположник медицинской метеорологии и исследования 
радиоактивности минеральных вод.

12. Гедройц С. Лях. Л.: Изд-во писателей, 1931. 296 с.
13. Захарьин Григорий Антонович (1829–1897) – врач, основоположник школы москов-

ских врачей-клиницистов, с 1862 – профессор терапевтической клиники медицинского фа-
культета Московского университета. Почетный член Петербургской АН.

14. См. примеч. 10 к записи от 15.III.1932.
15. Хлопин В.Г. – зам. директора ГРИ. О нем см. примеч. 34 к «Из “Хронологии 

1926 г. I”».
16. Курнаков Н.С. – химик, академик. О нем см. примеч. 12 к записи от 26.XII.1927.
17. Фаворский А.Е. – химик, академик. О нем см. примеч. 3 к записи от 27.II.1932.
18. Личков Б.Л. – геолог, в 1932 – зав. сектором Геоморфологического института АН 

СССР. О нем см. примеч. 10 к «Из “Хронологии 1927 г.”».
19. См. примеч. 17 к записи от 6.II.1932.
20. Суслова А.П. Годы близости с Достоевским. Повесть. Письма. М.: М. и С. Сабашни-

ковы, 1928. 194 с.
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27.III.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера утром начал писать немецкие тезисы для Мюнстерск[ого] съезда 
[1].

Утром засед[ание] академ[ической] Геолог[ической] группы. Комично 
Архангельский [2] и Губкин [3] – с серьезным видом – говорят о диалектике. 
Я думаю, что они сами понимают, что ничего в ней не смыслят. То же и Келлер 
[4], который выставляет Ярилова [5] (кандидат в партию). Арх[ангельский] 
очень резко против Джоли [6]: вероятно что-нибудь написал неладное в пре-
дисловии к своему изданию? Чувствовалось что-то низкое. Никакого понятия 
о происх[одящем] сейчас в науке он не имеет, хотя следит за литературой. 
Ушел раньше оглашения баллотировки. Сделал заявление о необх[одимости] 
принять во внимание работы радиол[огов]-геол[огов] в 5-летнем плане 
А[кадемии] Н[аук] – но не остался на обсуждение. Усова [7] защищали мы с 
Ферсм[аном] [8].

Был в Книжном отделе: пришел Brückner, «Dzieje kult[ury] polon[aise]». 
1–2 [9]. Начал читать – слабее, чем ожидал. Две мои книжки 〈нрзб〉: «Future 
of life» и Dessoir «Vom Diesseits d[er] Seele» [10] – по секрету сообщили, что 
задержаны цензурой. Был запрос – кто выписал. Цензура последнее время 
свирепствует (сообщают по секрету).

Заседание в Рад[иевом] инст[итуте]; образована Ком[иссия] по изуч[ению] 
действия слаб[ой] радиоакт[ивности] на организмы при ГРИ [11]. Подыма-
лись всякие разговоры о подгот[овке] кадров и т[ому] п[одобное]. Современ-
ный «плановый» характер работы: max[imum] усилий – min[imum] эффекта. 
Эта шелуха отброшена.

Из разговоров Комлева [12] с Болдыревым [13] и Герасимовым [14] вы-
яснилось большое собрание геологов по вопросу о геолог[ическом] времени. 
Засед[ание] назначено на 5 〈апреля〉.

Сегодня, хотя и холодно – но как будто уже поворот. Надоел холод: сидим 
в заседаниях в шубах.

Огромные хвосты за хлебом (по вольной цене) по всему городу. Встре-
тился у нас с И.П. Павловым [15] – говорит – ваш 5-й год (или 4-й?) пятилет-
ки! Сговорился с ним повидаться до отъезда – говорит, что пока паспорт не 
будет в руках – еще нельзя быть уверенным 〈в отъезде〉.

Последние дни хлеб в нашей булочной (раньше еврейской) плохой, почти 
несъедобный: муку очевидно отпустили скверную.

Читал новое. Brückner’a.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 47–47 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Речь идет о съезде Бунзеновского общества в г. Мюнстере (Германия). См. примеч. 5 к 
записи от 20.II.1932.

2. Архангельский А.Д. – геолог, академик. О нем см. примеч. 67 к «Из “Хронологии 
1929 г.”».

3. Губкин И.М. – геолог, академик. О нем см. примеч. 51 к «Из “Хронологии 1930 г.”».
4. Келлер Б.А. – биолог, академик. О нем см. примеч. 5 к записи от 29.II.1932.
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5. Ярилов Арсений Арсеньевич (1868–1948) – почвовед. Окончил Дерптский университет 
(1893), со студенческих лет участвовал в революционном движении. В 1896–1899 работал ста-
тистиком в Енисейском губернском статистическом комитете. В 1893–1896 и 1900–1903 жил 
и работал в Германии, опубликовал фундаментальный труд «Педология». В 1904–1906 вновь 
в Сибири, был директором Минусинского музея, затем до 1914 – в эмиграции в Финляндии и 
Германии, публикует труды по истории и методологии почвоведения. В 1914–1916 – приват-
доцент Московского университета, редактор журнала «Русский почвовед». В 1916–1918 – про-
фессор Воронежского университета, затем до 1921 – профессор Кубанского сельскохозяйствен-
ного института в Краснодаре. С 1921 читал в МГУ курс истории почвоведения, редактировал 
почвоведческие журналы. В конце 20-х гг. вступил в ВКП(б), с 1931 возглавил сельскохозяй-
ственную секцию ВАРНИТСО, в 1930 – председатель Оргкомитета Международного конгрес-
са почвоведов в Ленинграде. Развивал идеи В.В. Докучаева о почве как самостоятельном при-
родном теле, разделял ряд представлений В.И. Вернадского о биосфере. Его четырехтомный 
труд «Педология» в большей своей части остался неопубликованным.

6. Джоли Д. – ирландский геолог. О нем см. примеч. 7 к записи от 24.III.1932. Речь идет о 
выдвижении В.И. Вернадским кандидатуры Д. Джоли как иностранного член-корреспонден-
та АН СССР. По поводу предисловия А.Д. Архангельского к книге Д. Джоли «История по-
верхности Земли», опубликованной в русском переводе в 1929, В.И. Вернадский ошибается. 
А.Д. Архангельский очень высоко оценивает труд ирландского геолога. Так, он пишет: «Что 
касается остальных 〈геотектонических〉 гипотез, то приходится констатировать, что для реаль-
ной работы они не дают по существу никаких указаний и стоят совершенно вне жизни. Уже 
один этот факт заставляет поставить учение Джоли на совершенно особое место» (указ. соч. 
С. VI). Вероятно, общее отрицательное мнение В.И. Вернадского о человеческих качествах 
выдающегося геолога А.Д. Архангельского послужило причиной очевидной неточности.

7. Усов Михаил Антонович (1883–1939) – геолог, ученик В.А. Обручева. Выпускник Том-
ского политехнического института (1908), с 1913 – профессор того же института. Директор 
Сибирского отделения Геолкома (1921–1930), в 1938–1939 – директор ВСЕГЕИ. Труды по гео-
логии и тектонике Сибири, рудообразованию, вулканизму. Автор многих вузовских учебников 
по геологии. Был избран членом-корреспондентом в 1932, в 1939 – академиком.

8. Ферсман А.Е. – геохимик, академик. О нем см. примеч. 15 к «Из “Хронологии 
1926 г. I”».

9. Правильно: Brückner A. Dzieje kultury polskiej. Kraków: Naki. Krakowskiej spólki 
widawniezej. 1931. T. 1–2.

10. Можно предположить, что имеются в виду издания: The future of life and the Universe 
according to science. London, 1883. 42 p.; Dessoir M. «Vom Diesseits der Seele». Leipzig: Durr u. 
Weber, 1923. 85 s.

11. Сведений о комиссии найти не удалось.
12. Комлев Л.В. – сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 18 к «Из “Хронологии 1930 г.”».
13. Болдырев А.К. – минералог, профессор Ленинградского горного института. О нем см. 

примеч. 3 к записи от 17.II.1932.
14. Герасимов А.П. – геолог, ученый секретарь ЦНИГРИ. О нем см. примеч. 19 к записи 

от 11.II.1932.
15. Павлов И.П. – физиолог, академик. Сосед Вернадских по этажу. О нем см. примеч. 9 к 

записи от 4.III.1932.

28.Ш.[1]932
〈Ленинград〉

Утром засед[ание], посвящ[енное] радиоакт[ивной] конференции. Дело-
вое. Отложили до осени [1].

Гамов [2] рассказывал о борьбе за Институт теорет[ической] физики. По- 
вид[имому] все физики (Иоффе, Рождественский, Мандельштам) [3] – про-
тив. Физ[ическая] ассоциация] [4] и молодежь – за. Теоретически правиль-
но – но смогут ли в связи с диал[ектическим] мат[ериализмом]?
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Вечером засед[ание] Отд[еления] 〈математических и естественных наук. 
Публ.〉. Скучно и нудно. Как верно говорил Карпинский [5] после засед[ания]: 
Академии нет. Но своеобразно она сохранится в другой форме. Ком〈м〉унис-
ты понемногу увеличивают свои научные кадры – проводят ряд настоящих 
ученых (напр[имер] Тулайков [6] или Рихтер [7]). В общем состав выбирае-
мых сильный. Запутались между соснами: придется забаллотировать своих 
(в том числе, В.Г. Хлопина [8]) – не разобрались в мелочах.

Губкин [9] говорил, что он мог два письма приложить к протоколу. До 
докладов не дошло: устали и сам Борисяк [10] больше всех. Обещал сегодня 
сейчас 〈же〉 после выборов.

Читал новое. Brückner [11]. Вечером – «Арабские сказки». Обдумывал и 
набрасывал сегодняшний доклад [12]. Углубляюсь. Схватил насморк.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 46.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Конференция по радиоактивности была проведена в ГРИ 23–29 ноября 1932. В ее работе 
участвовало 145 делегатов от 48 научных учреждений СССР. Вступительное слово В.И. Вер-
надского опубликовано в: Письма В.Г. Хлопина к В.И. Вернадскому. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 
1961. С. 71.

2. Гамов Г.А. – физик, сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 2 к записи от 14.II.1932.
3. Иоффе А.Ф., Рождественский Д.С. – физики, академики. О них см., соответственно, 

примеч. 19 к записи от 16.IX.1928 и примеч. 7 к записи от 12.X.1931. Мандельштам Леонид 
Исаакович (1879–1944) – физик, академик АН СССР (1929). В 1900–1914 работал в Германии в 
Физическом институте Страсбургского университета. В 1914–1925 занимал в России профес-
сорские кафедры в Одессе, Екатеринославе, Тифлисе. С 1925 – профессор МГУ, с 1934 – зав. 
лабораториями Физического института АН СССР. Фундаментальные труды в области оптики, 
экспериментальной физики. В.И. Вернадский сблизился с Л.И. Мандельштамом в эвакуации 
в Боровом в 1941–1944. В 1934 в Физическом институте им. П.Н. Лебедева был организован 
Отдел теоретической физики, а в 1935 – самостоятельный институт, названный Институтом 
физических проблем (ныне Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау) АН СССР. О 
ситуации начала 30-х гг. академик П.Л. Капица вспоминал: «〈...〉 научные работы в области 
теоретической физики только начинали создаваться и физики-теоретики развивались без круп-
ного руководителя, сами по себе, в процессе взаимного общения и сотрудничества на семи-
нарах. 〈...〉 В те времена в теоретической физике крупных ученых, способных создать свою 
школу, в России не было 〈...〉 в Ленинграде было только два крупных ученых-физика старше-
го поколения, которые оказывали большое влияние на ее развитие, – Д.С. Рождественский и 
А.Ф. Иоффе. Оба они были экспериментаторами». Цит. по: Капица П.Л. Эксперимент. Теория. 
Практика. М.: Наука, 1987. С. 380.

4. Официальное название: Физико-математическая ассоциация. Организована 28.II.1932 
по решению Общего собрания АН СССР в составе 5 академических институтов соответству-
ющего профиля и Комиссии по изучению Солнца. Председатель президиума ассоциации – ма-
тематик, академик И.М. Виноградов.

5. Карпинский А.П. – президент АН СССР. О нем см. примеч. 105 к «Из “Хронологии 
1929 г.”».

6. Тулайков Николай Максимович (1875–1938) – биолог, агропочвовед. В 1918–1919 – 
председатель Сельскохозяйственного ученого комитета (СХУК), сменил на этой должности 
В.И. Вернадского. Возглавлял Всесоюзный институт зернового хозяйства в Саратове. С 1929 – 
зам. президента ВАСХНИЛ, с 1935 – академик ВАСХНИЛ. Избран академиком АН СССР 
29.III.1932. В 1937 был арестован по фальсифицированному обвинению, погиб в ГУЛАГе, 
исключен из АН Общим собранием 29.IV.1938. Реабилитирован посмертно, восстановлен в 
звании академика в 1967.
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7. Рихтер Андрей Александрович (1871–1947) – биолог, специалист по физиологии расте-
ний. Избран академиком АН СССР в 1932. В 1932 организовал и возглавил Лабораторию био-
химии и физиологии растений, преобразованную в 1934 в Институт физиологии растений им. 
К.А. Тимирязева. Автор фундаментальных трудов по исследованию процесса фотосинтеза.

8. Хлопин В.Г. – зам. директора ГРИ. О нем см. примеч. 34 к «Из “Хронологии 1926 г. I”». 
В.Г. Хлопин был избран членом-корреспондентом АН СССР в следующие выборы в 1933.

9. Губкин И.М. – геолог, академик. О нем см. примеч. 51 к «Из “Хронологии 1930 г.”».
10. Борисяк А.А. – геолог, академик-секретарь ОМЕН. О нем см. примеч. 2 к записи от 

2.IX.1928.
11. См. примеч. 9 к записи от 27.III.1932.
12. Доклад В.И. Вернадского «Радиоактивность и новые задачи геологии» был заслушан 

на мартовской сессии АН СССР 28.III.1932.

29.III.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера мой доклад [1]. Добился, чтобы был поставлен раньше. Несомнен-
но, мне кажется, произвел впечатление. Арханг[ельский] [2] выступил с ре-
чью о знач[ении] для геологии этих явлений. О теор[ии] относит[ельности] 
и характ[ере] времени. Лев[инсон-Лессинг] [3] говорит, что он не понимает 
разницы 〈скорости радиоактивного распада. Публ.〉 от скорости химич[еской] 
реакции: атомн[ый] процесс не учел. Степанов меня понял: природный хро-
нометр [4]. Говорил с Лазаревым] [5]: он не высказывается: мысль для него 
новая – спросил, печатал ли я что-ниб[удь].

Мацулевич [6] о полож[ении] дел с Хим[ической] лаб[ораторией]: хо-
тел бы, что я написал статью в «СОРЕН’у» [7] или в газеты. Отказался, 
указав, что моя статья может иметь обратное значение: я идеолог иначе ду-
мающий и не имею ни малейшего желания смягчать. Указал на статью о 
Биог[еохимической] лаб[оратории], не пропущенную Волгиным (для «Вес-
тника 〈АН СССР〉») [8]. Потом Серебровский, 〈встретился〉 впервые после 
Крыма [9], о своей работе с каким-то диаматом. Как будто увлекается новым: 
в эвол[юционном] процессе темпы ускоряются. И в неорг[анической] приро-
де. Поместил сперва в книжке об эвол[юции] (популярно), а потом в новом 
издании – для безбожников [10]. Сконфуженно говорил о каких-то примеча-
ниях – 〈я〉 не понял и не расспрашивал.

Очень интер[есный] доклад Надсона [11]: действ[ие] на расст[оянии] 
на организмы: нет ли здесь проявлений радиоакт[ивного] распада всех 
элем[ентов], особенно тяжелых? В связи с моими мыслями о причине t 〈тем-
пературы〉 земной коры.

Разговор с Щербатским [12]. Всегда интересный. Чувствует, что все сей-
час так, или иначе, чувствуют давление диал[ектического] мат[ериализма] и 
еще невежественно пытаются как-то доказать, что надо понимать иное. Ищут 
выхода. Но филос[офский] интерес увеличивается и не тот, который хотят 
ввести.

〈В.Э.〉Грабарь [13] рассказывал, что не выдают на дом и с большим тру-
дом (в Москве, в библиотеках]) книги из отдела теологии. 〈нрзб〉! Во главе 
невежествен[ные] библиот[екари]. Унив[ерситет]: 〈спрашивают〉 есть ли ман-
дат от безбожников.
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После засед[ания] Акад[емии] – ванна. Были Грабарь, С[ергей] Митрофа-
нович] (Зарудный), Люба, Мензбир [14]. Потом Лазарев.

Л[азарев] рассказывал о Гамове и Инст[итуте] теор[етической] физики. 
Все физики – против. Считают, что теор[етическая] физ[ика] должна всег-
да быть связана с экспериментом. Гамов, Виноградов [15], Никифоров [16] 
провели через Президиум (и Ассоциацию), минуя Группу. В Отделении как 
будто восстали, но Борисяк [17], ища выхода, пытался изложить так, чтобы 
дать мини[мум].

Выборы идут цинично – бестолково. В сущности, почти комедия. Ники-
форов провалился, чтобы вылезти. Ферсман [18] (! – я знаю его мнение о Ни-
кифорове] – подлаживается без достоинства) предложил явно недопустимую 
перебаллот[ировку]. К удивлению, прошла. Я думал – наивно сперва, что это 
не за Никиф[орова] – но, оказалось, в закрытой 〈баллотировке〉 он прошел. 
Можно спокойно писать 0 〈нули〉 – очевидно, очень напуганы.

Правильно д[олжно] б[ыть] мнение, что сейчас настоящее правитель-
ство – ГПУ. Это наиболее и вероятное представление – у него бесконтр[ольная] 
сила. Говорят, в отд[ельных] разговорах – в провинции – это очень сильно 
чувствуется.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 48–48 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 12 к записи от 28.III.1932.
2. Архангельский А.Д. – геолог, академик. О нем см. примеч. 67 к «Из “Хронологии 

1929 г.”».
3. Левинсон-Лессинг Ф.Ю. – петрограф, академик. О нем см. примеч. 49 к «Из “Хроноло-

гии 1926 г. I”».
4. Степанов Павел Иванович (1880–1947) – геолог, специалист по угольным месторожде-

ниям. Сотрудник Геолкома с 1903, в 1919–1926 – профессор Петроградского горного инсти-
тута. В 1930–1947 – директор Геологического музея им. Ф.Н. Чернышева. В 1939 был избран 
академиком АН СССР. Труды по геологии угольных месторождений Донбасса и теоретичес-
ким проблемам угленакопления. Под «природным хронометром» имеется в виду определение 
абсолютного возраста горных пород радиологическими методами, входившими в практику 
геологических работ в начале 30-х гг.

5. Лазарев П.П. – академик, биофизик. О нем см. примеч. 43 к «Из “Хронологии 
1927 г.”».

6. Мацулевич К.Р. – химик, секретарь Химической ассоциации АН СССР. О нем см. при-
меч. 5 к записи от 15.II.1932.

7. «СОРЕНА» – сокращенное название журнала «Социалистическая реконструкция и на-
ука», издававшегося в 1931–1936, орган ВСНХ, после его преобразования в 1932 – Наркомата 
тяжелой промышленности.

8. Волгин В.П. – историк, непременный секретарь АН СССР. О нем см. примеч. 2 к «Из 
“Хронологии 1928 г.”». Ответственный редактор журнала «Вестник АН СССР» – информаци-
онно-научного журнала Президиума АН СССР, издающегося ежемесячно с 1931 по настоящее 
время.

9. Серебровский А.С. – биолог, зав. лабораторией генетики Биологического институ-
та Комакадемии в Москве. О нем см. примеч. 2 к записи от 6.II.1932. О возможных встре-
чах В.И. Вернадского с А.С. Серебровским в Крыму сведений найти не удалось: в крымских 
(1920–1921) дневниках В.И. Вернадского А.С. Серебровский не упомянут, информация о его 
работе в Крыму в официальной биографии последнего также отсутствует.
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10. Возможно, речь идет о книге А.С. Серебровского «Биологические прогулки», выпу-
щенной Госиздатом в 1923. Сведения об издании каких-либо трудов А.С. Серебровского «для 
безбожников» в его биобиблиографии отсутствуют.

11. В одной из работ 1920 академик Г.А. Надсон сформулировал положение об ускоряю-
щем действии ионизирующей радиации на «темп жизни». Его доклад на собрании ОМЕН АН 
СССР назывался «Действие металлов на расстоянии на бактерии».

12. Щербатской Ф.И. – индолог, академик. О нем см. примеч. 25 к записи от 6.VIII.1928.
13. Грабарь Владимир Эммануилович (1865–1956) – правовед, академик ВУАН. С 1918 – 

профессор Петроградского университета, с 1923 – профессор МГУ. В 1926 возглавил кафедру 
международного права ВУАН, был членом Комиссии по истории знаний, постоянно консуль-
тировал в Наркомфине и Наркомате внешней торговли. В АРАН хранится его переписка с 
В.И. Вернадским, с которым он сблизился в юности, в 1888.

14. О С.М. Зарудном см. примеч. 10 к записи от 9.IX.1928, о Любе – там же, примеч. 11; 
Мензбир М.А. – биолог, академик, профессор МГУ, о нем см. примеч. 45 к «Из “Хронологии 
1929 г.”».

15. Гамов Г.А. – физик, сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 2 к записи от 14.II.1932. Виног-
радов И.М. – математик, академик, председатель Президиума Физико-математической ассоци-
ации. О нем см. примеч. 5 к записи от 10.II.1932.

16. Никифоров П.М. – сейсмолог. О нем см. примеч. 6 к записи от 28.II.1932.
17. Борисяк А.А. – палеонтолог, академик-секретарь ОМЕН. О нем см. примеч. 2 к «Из 

“Хронологии 1928 г.”». По-видимому, под компромиссом понимается решение о создании от-
дела теоретической физики в 1934 как подразделения Физического института им. П.Н. Лебе-
дева в Москве (см. примеч. 3 к записи от 28.III.1932).

18. Ферсман А.Е. – геохимик, академик. О нем см. примеч. 15 к «Из “Хронологии 1926 г. 
I”». В 1932 – член Президиума АН СССР, директор трех институтов.

30.III.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера последнее заседание А[кадемии] Н[аук]. В общем, остается не-
приятное чувство. На утреннем я не был. Был на заключительном. Доклад 
Глушкова [1] – интересный. Огромное дерзание; новые большие проблемы 
поставлены: но что будет при исполнении? Какими страданиями бессмыс-
ленными будет это достижимо? И что будет достигнуто. Насколько далеко 
идет провидение? Но все же большие и интересные проблемы поставлены.

Утром письмо Керженцеву [2].
С Архангельским: он не считает возможным брать осадочные (породы) 

для опред[еления] геол[огического] вр[емени] [3]? В письме к Керженцеву я 
указываю на него и Губкина [4].

Разговор с Луначарским [5]: о деньгах, необходимости отдельно от Ака-
демии; разрешении известной суммы для лечения. Все обещает. Я все же 
верю ему больше, чем 〈людям〉 кругом.

С Державиным [6] о Над[ежде] Эраст[овне] 〈Успенской〉 [7], ее устрой-
стве под Лугой.

Была двоюр[одная] сестра Е.Н. Янжул [8]: тяжелое положение Е.Н.: ок-
ружение чужой семьи, ею тяготятся – а уход за ней нужен. Ее племянник, с 
которым она жила, сперва был арестован (оговорен Рамзиным [9]) – а потом 
выпущен совсем «свободный» – но вынужден был взять работу в Екатерин-
бурге. Надо хлопотать: 〈нужна〉 подпись какого-нибудь благонадежного ака-
демика.
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С Вавиловым: об организ[ации] с осени изучен[ия] геохим[ического] и 
чистых линий [10]. По-вид[имому], возможно через Нар[одный] ком[иссариат] 
земл[еделия].

По словам Надсона разрушаются – сокращаются – многие из отделов Ле-
нинской 〈сельскохозяйственной〉 акад[емии], в том числе микробиологичес-
кий] [11].

Шел назад с Ферсманом. Он рассказывал, отчего он выступил за Никифо-
рова [12]: он резко возражал против избрания его в академики, на чем наста-
ивал Волгин [13]. Был приглашен в Группу. Говорил, что выступит публич-
но. Компромисс – избрание в ч[лен]-кор[респонденты]. И вдруг провалился 
в чл[ен]-кор[респонденты] – из-за недоразумения в подсчетах 〈голосов〉 [14].

Удивит[ельно] как Ф[ерсман] следит за литер[атурой]: он все получаемое 
немедленно просматривает. Я иногда временами это делал. М[ожет] б[ыть] 
правильно, но требуется выдержка.

Вечером, для нас поздно – в начале десятого пришел Прянишников [15]. 
Интересный разговор о загранице, откуда он только что вернулся.

Все академики, с которыми приходится говорить, относятся к моему отъ-
езду скептически. Не верят.

Луначарскому отнес письменное изложение разговора.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 50.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Глушков Виктор Григорьевич (1883–1937) – гидролог, член-корреспондент АН СССР 
(1932). Директор Государственного гидрологического института (с 1922), одновременно пре-
подавал в вузах Москвы и Ленинграда, руководил работами по водному кадастру СССР. Арес-
тован по фальсифицированному делу в декабре 1936, в мае 1937 расстрелян, в 1938 исключен 
из АН СССР. Реабилитирован в 1956. Упомянутый доклад В.Г. Глушкова на Общем собрании 
АН СССР назывался «Перспективы ирригации СССР».

2. Керженцев (наст. фам. Лебедев) Павел Михайлович (1881–1940) – историк, журналист, 
член РСДРП(б) с 1904. В 1925–1926 – полпред СССР в Италии, в 1927–1928 – зам. председате-
ля Центрального статистического управления (ЦСУ) СССР. В 1928–1930 – зам. заведующего 
Отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), в 1931–1933 – управляющий делами СНК СССР, 
в 1936–1938 – председатель Комитета по делам искусств.

3. Архангельский А.Д. – геолог, академик, в 1932 – член коллегии Наркомпроса. О нем см. 
примеч. 67 к «Из “Хронологии 1929 г.”». По-видимому, А.Д. Архангельский испытывал сомне-
ния по поводу возможности определения абсолютного возраста осадочных пород, полагая, что 
процессы миграции в осадочном процессе нарушают истинные соотношения материнского и 
дочернего изотопа, что может исказить цифру абсолютного возраста. В дальнейшем развитие 
геохронологических методов предоставило возможность преодолеть эти трудности.

4. Губкин И.М. – геолог, академик, председатель СОПС. О нем см. примеч. 51 к «Из “Хро-
нологии 1930 г.”». По-видимому, В.И. Вернадский в письме в вышестоящие инстанции ссы-
лается на мнения А.Д. Архангельского и И.М. Губкина по поводу необходимости широкого 
применения радиологических методов в геологии.

5. Луначарский А.В. – в 1932 – председатель Ученого комитета. См. примеч. 5 к записи от 
11.VIII.1928, примеч. 12 к «Из “Хронологии 1931 г.”». По-видимому речь идет о финансирова-
нии заграничной командировки В.И. Вернадского.

6. Державин Николай Севастьянович (1877–1953) – филолог, академик АН СССР (1931). 
В 1925–1953 – зав. кафедрой славянской филологии ЛГУ, в 1931–1934 – директор Института 
славяноведения АН СССР. С 1947 до конца жизни возглавлял Ленинградское отделение того 
же института. Основные труды в области истории и литературы Болгарии.
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7. Успенская Н.Э. – вдова друга В.И. Вернадского академика Ф.И. Успенского. См. при-
меч. 4 к записи от 12.IX.1928.

8. Янжул (урожд. Вельяшева) Екатерина Николаевна (1855–1935) – общественная де-
ятельница, участница просветительских обществ. Жена академика И.И. Янжула (1846–1914) – 
экономиста, профессора Петербургского университета.

9. Речь, очевидно, идет о процессе «Промпартии» (1930), по итогам которого была осуж-
дена на различные сроки тюремного заключения большая группа инженеров по обвинению во 
вредительстве. Один из главных обвиняемых – проф. Л.К. Рамзин – по данным современных 
исследователей играл роль провокатора в фальсифицированном процессе, сфабрикованном 
ОГПУ. См. например: Федоров Л. Как придумали партию // Родина. 1990. № 5. С. 58–62.

10. См. примеч. 6 к записи от 18.III.1932.
11. Надсон Г.А. – микробиолог, академик. О нем см. примеч. 20 к записи от 8.II.1932. 

Через два года тенденция, о которой рассказывает Г.А. Надсон В.И. Вернадскому, получила 
законодательную базу. 14.VII.1934 Совнарком СССР принял постановления: «О плане работ 
ВАСХНИЛ» и «Об утверждении устава ВАСХНИЛ», в которых, в частности, в директивном 
порядке предписывалось ускорение селекции сельскохозяйственных культур, массовое внед-
рение яровизации 〈методика обработки семян, разработанная Т.Д. Лысенко, впоследствии 
оказавшаяся совершенно ошибочной. Публ.〉. См. Собр. законов и пост. правит. СССР. 1934. 
№ 37.

12. Ферсман А.Е. – геохимик, академик (о нем см. примеч. 15 к «Из “Хронологии 1926 г. 
I”»). Никифоров П.М. – сейсмолог (о нем см. примеч. 6 к записи от 28.II.1932). Приведем 
характеристику П.М. Никифорова, данную в 1925 его учителем В.А. Стекловым. «В делах и 
работах Физико-математического института оказывает мне существенную помощь старший 
физик и заведующий физическим и сейсмическим отделом мой ученик П.М. Никифоров. При 
некоторых недочетах его характера, которые во многих его сослуживцах вызывают не весьма 
дружественное к нему расположение, он все же является энергичным, толковым, знающим и 
исполнительным работником, хотя несколько медлителен и своенравен. Впрочем у меня с ним 
на этой почве пока никаких столкновений не происходило и работа идет согласно и успешно». 
Цит. по: Стеклов В.А. Воспоминания // Научное наследство. Т. 17. Л.: Наука, 1991. С. 293.

13. Волгин В.П. – историк, академик, непременный секретарь АН СССР. О нем см. при-
меч. 2 к «Из “Хронологии 1928 г.”».

14. П.М. Никифоров, несмотря на «недоразумения в подсчетах» был избран членом-кор- 
респондентом АН СССР на мартовской сессии 1932 г.

15. Прянишников Д.Н. – почвовед, академик. О нем см. примеч. 138 к «Из “Хронологии 
1929 г.”».

31.III.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера закончил тезисы для доклада в Мюнстере [1]. Рано утром Брунов-
ский и Кунашева – о их работе. Кун[ашева] [2] – прошение в Секцию научн[ых] 
работников] [3].

Позже Екат[ерина] Георг[иевна] Я〈нрзб〉ская – работала у Садикова [4].
Днем ходил в Дом ученых – за книгами.
Была Ольга Ант[оновна] 〈Добиаш-Рождественская〉 [5]: в связи с заграни-

цей. Моей загранице не очень верят.
Вечером Сад[иков] и Вин[оградов] [6] – доклады.
Слухи о возможности войны растут или, вернее, больше чувствуется от-

ражение в диктаторских слоях. Говорят, среди ком〈м〉унистов две партии – 
молодые хотят войны, считая, что это начало окончательной борьбы против 
капитал[истических] стран [7].

В работе учреждений все больше начинают проявляться изменения про-
граммы в связи с войной: Пищевой инст[итут] и т[ому] п[одобное].
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Есть ряд институтов, работающих над воен[ными] изобретениями – 
напр[имер], тот институт, который заменил Биофиз[ический] инст[итут] Ла-
зарева [8]. В этих учреждениях, тесно связанных с ГПУ, б[ольшей] ч[астью] 
ученые квалифиц[ированные] отсутствуют – по кр[айней] мере, в явном со-
ставе. По-видимому, частью – подозр[ительные] прожектеры, полупроходим-
цы. Это частью те же лучи разного характера, о которых говорили еще во 
время войны 1914 года.

Эта сторона научной работы очень мало проходит 〈апробацию〉 из-за пок-
рова тайны.

Был у Е[лизаветы] Дм[итриевны] 〈Ревуцкой〉 [9] – поправлял рукопись 
немецких тезисов.

Как раз оказывается пропустил заседание, где была настоящая критика 
убогих кандидатов в Академию. Павлов [10], Рождественский [11], Петру-
шевский [12] 〈выступали〉. Странная мысль: в Общем Собр[ании] почти без-
надежно – в Отделен[иях] 〈необходимо набрать〉 2/3, в Общ[ем] 〈Собрании〉 – 
простое большинство. Для II Отделен[ия] – понятно, но для I – 〈говорил〉 
Павлов – странно. Случайно, или такой расчет?

В отзывах о Лебедеве [13], Гребенщикове [14] – Фаворский [15] и Рож-
дественский выставили военные заслуги: говорят, это имело решающее зна-
чение для представителей «общественности» в комиссиях.

Ужинала Люб[овь] Эмман[уиловна] 〈Кауфман〉 [16] – осколок старого, но 
для меня неразрывно связанного со всей жизнью. Разговоры о гуще жизни. 
Ее дочь старшенькая – Оля – сейчас без места, дающего удовлетворение. Вы-
гнали по «полит[ическим]» причинам: в театр[альном] иск[усстве] (режис-
сер). Не согласилась с общим решением о руководителе.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 51–51 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 10 к записи от 14.III.1932.
2. Бруновский Б.К., Кунашева К.Г. – сотрудники Биогел. См. о них, соответственно, при-

меч. 1 к записи от 2.IX.1928 и примеч. 5 к записи от 24.VIII.1928.
3. Секция научных работников – профсоюзная организация в АН СССР. В круг ее ведения 

входили «все вопросы, связанные с производственной работой ее членов, их культурнопросве-
тительской деятельностью и с обслуживанием профессиональных нужд». В 1932 председате-
лем Бюро секции был член-корреспондент АН СССР П.М. Никифоров.

4. Садиков В.С. – сотрудник Биогел. О нем см. примеч. 9 к «Из “Хронологии 1926 г. I”». 
Екатерина Георгиевна – личность установить не удалось.

5. Добиаш-Рождественская О.А. – историк. О ней см. примеч. 9 к записи от 12.III.1932.
6. Виноградов А.П. – сотрудник Биогел. О нем см. примеч. 8 к «Из “Хронологии 1926 г. 

I”».
7. В 1932 в ВКП(б) проводилась очередная чистка, сопровождавшаяся арестами. Наибо-

лее громким делом был арест членов подпольного «Союза марксистов-ленинцев» во главе с 
М.Н. Рютиным, распространявшим нелегальное обращение «Ко всем членам ВКП(б)». Одна-
ко в документах этой группы идея превращения возможного конфликта на Дальнем Востоке 
в мировую пролетарскую революцию не высказывается. Отметим, что внешнеполитическая 
линия СССР на Дальнем Востоке была твердо направлена на недопущение широкомасштаб-
ной войны с Японией.

8. Созданный академиком П.П. Лазаревым в 1919 Институт биофизики при Московском 
университете находился в ведении Наркомздрава, в 1931 после ареста П.П. Лазарева институт 
был коренным образом реорганизован в «химический институт особых заданий при ВСНХ». 
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(См. автобиографию П.П. Лазарева в: Физики о себе. Л.: Наука, 1990. С. 17. См. также примеч. 
17 к записи от 13.III.1932).

9. См. примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
10. Павлов И.П. – физиолог, академик. О нем см. примеч. 9 к записи от 4.III.1932.
11. Рождественский Д.С. – физик, академик.
12. Петрушевский Дмитрий Моисеевич (1863–1942) – историк-медиевист, академик АН 

СССР (1929). Профессор Московского университета (1906–1911, затем с 1917). Труды по ис-
тории Англии в средние века.

13. Лебедев С.В. – химик-органик, избран в академики АН СССР 29.III.1932. См. о нем 
примеч. 5 к записи от 25.III.1932.

14. Гребенщиков Илья Васильевич (1887–1953) – химик. В 1922–1932 – профессор Ленин-
градского электротехнического института, зав. кафедрой физической химии и теоретической 
электрохимии. В 1933 организовал Лабораторию химии силикатов (с 1948 – Институт) и воз-
главлял ее до конца жизни. Избран в академики в 1932. Основатель технологии производства 
оптического стекла, химической теории полировки металлов.

15. Фаворский А.Е. – химик-органик, академик. О нем см. примеч. 17 к записи от 
25.III.1932.

16. Кауфман Любовь Эммануиловна (1870–1942) – химик-аналитик. С 1915 – сотрудник 
Радиевой экспедиции при Минералогическом музее АН, с 1922 – научный сотрудник ГРИ (с 
1928 – научный сотрудник I разряда). Умерла в блокаду Ленинграда.

7.IV.[1]932
〈Ленинград〉

Не писал несколько дней. 5-го приехал из Москвы: заседание о 〈гео-
логическом〉 времени в Рад[иевом] инст[итуте] – удачное. В Москве: Руд-
зутак [1] – Керженцев [2]; Красно польский – Башилов – Глебова [3]; 
Океаногр[афический] инст[итут] – мой доклад и Александра Павловича 〈Ви-
ноградова〉 – очень удачно [4]; Луначарский [5]; Халатов [6] – его секретарь 
Уманский [7]. Свои.

Вчера сидел дома; погода скверная.
Утром Комлев [8] – о его работе; о приготовлении записки для Рудзута-

ка – необходимейших предметов для оборудования. Рассказывал о Москве – 
здесь диамат Р.И. [9] совершенно беспардонный санкюлот: никаких рассуж-
дений: 〈на〉 все вопросы и сомнения один ответ: ерунда. Очевидно, циник и 
нигилист, принявший личину диал[ектика]-материалиста.

Днем Хлопин [10]; надо ему ехать. Я забыл о Барановской лабор[атории] 
[11]. Послал телегр[амму] Бубнову [12] и Рудзутаку, что Х[лопин] будет 9-го. 
Переговоры с Краснопольским, Глебовой. Надо Краснопольскому написать 
письмо. Был Б[орис] Леон[идович] (Личков) [13]. Интересный разговор о 
возможности предвидеть He (гелиевые) мест[орождения]. Любоп[ытна] идея 
Хлопина: общая д[олжна] б[ыть] 〈их〉 работа.

Молодой геохимик Унксов Васил[ий] Ал[ексан]др[ович] из Газов[ого] 
〈бюро〉 [14]. Хочет заниматься геохимией тория. Хорошее впечатление. На-
вести справки. Работать 〈ему〉 в Геохимич[еском] инст[итуте] [15]?

Вечером С[ергей] Ф[едорович] и Е[лена] Гр[игорьевна] 〈Ольденбурги〉 
[16]. Разговор о Москве. Потом о вечности. Сергей, как всегда, скользит неглу-
боко. Я увидел, что он вечность (а очевидно, так понимали диаматы и т[ому] 
п[одобные] и в Москве) 〈понимает〉 по-иному. Мое представление связано с 
понятием вечн[ости] зак[онов] прир[оды] (вечн[ый] пор[ядок] прир[оды]) – 
его: без начала и без конца. На сон грядущий попалась статья Мак-Таггар-
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та в «Mind» [17]. Из нее видно, что есть 3 поним[ания] врем[ени]. Мое (с 
поправкой «в пределах геологического времени») точно. Сегодня посмотрел 
филос[офский] словарь. Надо внести поправку на обыденщину.

Письма Павловой, Василенко [18].
Кончил «Отрыв» Гедройц [19]. Ее знает Паша 〈П.Е. Старицкий〉 [20] 

(«Катя Гедройц») в Дядькове. Хорошо знала Нина Мих[айловна] (Анненкова) 
[21]: мужеподобная женщина. Врач в Киеве. Купила дачу. Отняли. 30 р[ублей] 
пенсия. Больная (рак?), нуждалась. М[ожет] б[ыть] умерла. Яркие воспоми-
нания с прозрачными псевдонимами: Wahrheit u[nd] Dichtung*. Оказалось, 
книжки ее разошлись.

Все ухудшается: хлеб резко ухудшился. Против 〈нас〉 до 7 ч[асов] хвост за 
мануф[актурой] и вчера, и сегодня.

Нет ничего, напр[имер] горшков цветочных.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 49–49 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Рудзутак Я.Э. – зам. председателя СНК и СТО СССР. О нем см. примеч. 102 к «Из “Хро-
нологии 1927 г.”».

2. Керженцев П.М. – упр. делами СНК СССР. О нем см. примеч. 2 к записи от 30.III.1932.
3. Речь идет о проекте передачи ГРИ Гиредмету в качестве его филиала (см. записи от 8.II. 

и 9.II.1932).
4. Доклад В.И. Вернадского «Океанография и геохимия» предназначался для публикации 

в «Трудах Государственного океанографического института», но его издание не было осущест-
влено. Немецкая версия была опубликована: Vernadsky W. Ozeanographie und Geochemie // Min-
eralog. petrogr. Mitt. 1933. Bd. 44. H. 2/3. S. 168–192. Сведений о докладе А.П. Виноградова 
найти не удалось.

5. Луначарский А.В. – председатель Ученого комитета ЦИК СССР. См. примеч. 5 к записи 
от 11.VIII.1928.

6. Халатов А.Б. – зав. правлением ОГИЗа. О нем см. примеч. 4 к записи от 11.II.1932.
7. Уманский Дмитрий Александрович – сотрудник Государственного издательства худо-

жественной литературы (ГИХЛ) и ОГИЗа. Подробных сведений о нем найти не удалось.
8. Комлев Л.В. – сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 18 к «Из “Хронологии 1930 г.”».
9. Раскрыть аббревиатуру не удалось.
10. Хлопин В.Г. – зам. директора ГРИ. О нем см. примеч. 34 к «Из “Хронологии 1926 г. 

I”».
11. См. примеч. 36 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
12. Бубнов А.С. – нарком просвещения РСФСР. О нем см. примеч. 100 к «Из “Хронологии 

1927 г.”».
13. Личков Б.Л. – геолог. О нем см. примеч. 10 к «Из “Хронологии 1927 г.”».
14. Унксов Василий Александрович (1911–2001) – геолог, специалист по рудным место-

рождениям. Выпускник Ленинградского горного института (1931). В 30-х гг. – сотрудник Бюро 
газовых месторождений, Петрографического института АН СССР. С 1940 с перерывами рабо-
тал во ВСЕГЕИ, кандидат (1945), доктор (1960) геол.-мин. наук, лауреат Сталинской премии 
(1952). Автор фундаментальных трудов по геологии, тектонике и полезным ископаемым Ал-
тае-Саянского региона.

15. Геохимический институт АН СССР существовал в Ленинграде с 1930 по 1932, вел ис-
следования по региональной геохимии отдельных элементов, кристаллохимии. В 1932 состо-
ял из 3-х отделений (сапропелевое, спектроскопическое, газовое). Директором был академик 
А.Е. Ферсман. С 1932 институт вошел в состав ЛИГЕМа.

16. См. примеч. 20 к «Из “Хронологии 1926 г. I”» и примеч. 9 к записи от 19.III.1932.

*  Правда и вымысел (нем.). – Ред.
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17. Возможно, речь идет о книге: Mc Taggart J. A commentary on Hegel’s logic. Cambridge: 
Univ. Press, 1910. Отдельные главы печатались в журнале «Mind» в 1899–1904.

18. Павлова М.В. – геолог, профессор МГУ. О ней см. примеч. 58 к «Из “Хроноло-
гии 1929 г.”»; Василенко Н.П. – историк, академик ВУАН. О нем см. примеч. 6 к записи от 
24.VIII.1928.

19. Гедройц С. Отрыв. Л.: Изд-во писателей, 1931. 343 с. О писательнице В.И. Гедройц 
(С. Гедройц – псевдоним) см. примеч. 19 к записи от 26.II.1932.

20. Старицкий П.Е. – инженер, брат Н.Е. Вернадской. О нем см. примеч. 31 к «Из “Хро-
нологии 1926 г. II”».

21. Сведений об Н.М. Анненковой найти не удалось. Известно лишь, что она жила в 
30-х гг. в Москве, была близко знакома с В.Э. Грабарем и семьей Новгородцевых, умерла в 
марте 1942.

8.IV.[1]932
〈Ленинград〉

Вчера днем был Л.Н. Яснопольский [1]. Уехал из Киева, переселился в 
Москву. На Украине самый форменный голод [2]. Укр[айнская] акад[емия] 
мертва и идет развал как везде [3]. Большие начинания революции могут 
рухнуть: люди сумели понять и хотеть, но не сумели сделать: гниение. Неве-
рие растет.

Был Мацулевич [4]. С ним разговор о положении постройки хим[ической] 
лаб[оратории]. В оценке положения науки у нас нет разногласий. А сам тоже 
этому способствовал. Здешний Совет поддерживает – влияние Молотова [5]. 
Опять о 〈нрзб〉 для общ[ественного] мнения.

Вечером Е.Д. 〈Ревуцкая〉 [6].
Пришли корректуры «Ист[ории] воды» [7]. Я чувствую, что эта книга 

очень нужная и в ней много нового. Интересно, какое впечатление вынесут 
сторонние люди. Мне кажется, я не ошибаюсь о ее значимости, хотя вижу 
многие недостатки.

Читаю Стасова-Толстого [8]. Очень интересно и заставляет думать. Но-
вое. Много думаю в связи с радиев[ой] 〈проблемой〉 и 〈геологическим〉 вре-
менем.

Понемногу все готовлю к отъезду.
Еще нет ничего о паспорте. Переговаривался с нашими органами. Письма 

Рудзутаку и Бубнову [9].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 48. Л. 95.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Яснопольский Л.Н. – экономист, академик ВУАН. О нем см. примеч. 15 к записи от 
19.III.1932.

2. Голод в Украине в 1932–1933, максимальная волна которого пришлась на 1933, возник 
как следствие форсированной коллективизации, сопровождавшейся непосильным для региона 
планом заготовок зерна и его вывозом за пределы Украины. В августе 1932 был принят закон 
об охране социалистической собственности, по которому виновные в хищениях и недовы-
полнении плана хлебозаготовки подвергались уголовному наказанию вплоть до расстрела и 
высылки. В 1932–1933 к смертной казни было приговорено свыше 2 тыс. чел., число беженцев 
составило около 250 тыс., а погибло от голодной дистрофии до 1,5 млн чел. (всего по СССР 
не менее 7,5 млн). Факты о голоде 1932–1933 скрывались вплоть до 1991. Подробнее см.: 
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Голод 1932–1933 гг. Сб. статей. Отв. ред. Ю.Н. Афанасьев. М., 1995. 93 с.; Conquest R. The 
harvest of sorrow. N.Y.: Oxford Univ. Press, 1986. 412 p.; Голод 1932–1933 р. на Украiнï: Очима 
ic горикiв мовою документiв. Киïв: Полiтизд. Укр., 1990. 603 с. См. также примеч. 3 к записи 
от 11.III.1932.

3. Во Всеукраинской академии наук было ликвидировано Историко-филологическое отде-
ление, более 20 членов академии и сотни рядовых сотрудников, преимущественно гуманита-
риев, репрессировано. Ближайшие коллеги В.И. Вернадского по организации Украинской ака-
демии Н.П. Василенко и А.Е. Крымский находились в опале. Подробнее см.: Анастасъин Д., 
Вознесенский И. Начало трех национальных академий // Память. Вып. 5. Париж. 1982. С. 165–
225; Матвеева Л.В., Цыганкова Э.Г. Всеукраинская академия наук. Год 1929-й // In memoriam. 
М.; СПб.: Феникс-Atheneum, 1995. С. 112–140.

4. Мацулевич К.Р. – секретарь Химической группы АН СССР. О нем см. примеч. 5 к запи-
си от 15.II.1932.

5. См. примеч. 15 к записи от 9.III.1932; Молотов В.М. – председатель Совнаркома СССР 
(см. примеч. 4 к «Из “Хронологии 1930 г.”»).

6. См. примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
7. См. примеч. 17 к записи от 6.II.1932.
8. См. примеч. 8 к записи от 14.III.1932.
9. Рудзутак Я.Э. – зам. председателя СНК и СТО СССР. О нем см. примеч. 102 к «Из “Хро-

нологии 1927 г.”»; Бубнов А.С. – нарком просвещения РСФСР. О нем см. примеч. 100 к «Из 
“Хронологии 1927 г.”».

10.IV.[1]932
〈Ленинград〉

Не писал неск[олько] дней.
Вчера много работал над корректурой «Воды» [1]. С одной стороны, 

чувствую, что книга дает много нового – но и чувство неудовлетворения. 
В общем, как будто книга нужная.

Утром был Ларионов, гидрохимик Аркт[ического] инст[итута] [2]. С ним 
о рейсе Архангельск-Владивосток – через Тихий океан – кругосв[етное] 
плав[ание] 〈и〉 обратно. Для нас – планктон, Ra 〈радиевые〉 – воды, отд[ельно] 
организованная проверка 〈на〉 CO2 (углекислый газ) и аргон. С Виноградо-
вым] [3] переговорит. О проекте 〈в〉 Антаркт[ику].

Еще раньше Бергман [4] – о ее отпуске.
В 〈Биогеохимической〉 лаборатории. Садиков [5] совершенно запуска-

ет 〈работу〉 и в сущности совсем не на высоте: устал, разбит жизнью и нет 
достат[очного] таланта.

Никаких известий о загранице и 〈это〉 начинает волновать. Не знаю, что 
предпринимать для усиления. Во что бы то ни стало добьюсь.

Гамова не выпускают [6].
Был Толмачев [7]: замещение Мысовского [8].
С Мысовским о фазовой области и состояниях вещества. Очевидно, какое-

то явление, требующее обобщений: одно и то же: газ – жидк[ость] – тв[ердое] 
тело. Физики очень мало знают.

Читал 〈переписку〉 Стасова – Толстого [9]. «Кафтанчик» Гедройц [10] – 
интересно.

Вечером к чаю – Е[лизавета] Д[митриевна] 〈Ревуцкая〉 [11].
Стасова – отношение к смерти. Человеч[еское] построение цели едва ли 

на правильном пути. Действительно, исходя из научн[ого] определения жиз-
ни, в строении планеты может быть поставлено объяснение – а отсюда и эти-
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ка – это и не будет верно и не даст удовлетворения. Тепер[ешнее] решение 
исходит из общ[ественной] структуры. Учение о биосфере открывает новые 
горизонты и вскрывает новые стороны явлений.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 17. Л. 52–52 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 17 к записи от 6.II.1932.
2. Сведений о Ларионове найти не удалось. Арктический институт был основан в 1910 

(Северная научно-промысловая экспедиция), с 1925 – Институт по изучению Севера, с 1930 – 
Арктический (с 1933 – Всесоюзный) институт. В 1932 имел 3 отдела: геологии, океанографии, 
морских и воздушных сообщений.

3. См. примеч. 8 к «Из “Хронологии 1926 г. I”». Научное сотрудничество Биогел с Аркти-
ческим институтом не осуществилось.

4. Бергман Г.Г. – сотрудница Биогел. О ней см. примеч. 4 к записи от 24.VIII.1928.
5. См. примеч. 9 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
6. Гамов Г.А. – физик, член-корреспондент АН СССР. О нем см. примеч. 2 к записи от 

15.II.1932. К этому времени у Г.А. Гамова созрело решение покинуть СССР. В октябре 1933 
Г.А. Гамову удалось хитростью получить лично у В.М. Молотова разрешение на командировку 
в Бельгию вместе с женой (якобы в качестве переводчицы). После окончания Сольвеевского 
конгресса в Брюсселе Г.А. Гамов с помощью М. Кюри получил возможность научно работать 
в Радиевом институте в Париже и объявил о своем невозвращении в СССР. Подробнее см.: 
Gamov G. My world line. N.Y., 1970.

7. Толмачев И.П. – сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 14 к записи от 21.II.1932.
8. Мысовский Л.В. – сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 53 к «Из “Хронологии 1926 г. I”». 

Имеется в виду назначение И.П. Толмачева ученым секретарем ГРИ вместо Л.В. Мысовского.
9. См. примеч. 8 к записи от 14.III.1932.
10. Гедройц С. Кафтанчик. Л.: Изд-во писателей, 1930. 161 с.
11. См. примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».

ИЗ «ХРОНОЛОГИИ 1932 г.»

IV–V–VI Прага, Париж.
8.XII.1932. Бригады по минер[алогии] и геохим[ии] [1]. Предс[едатель] 

Ферсман [2], секр[етарь] Куплетский [3]. Составить к 17.XII записку о 
полож[ении] минералогии в связи с темат[икой] по минералогии в I-ой пяти-
летке мне и Ферсману [4].

22 окт[ября] 1932 – Гос[ударственная] Пл[ановая] К[омиссия] – 
рук[оводство] А[кадемией] Н[аук] сек[циями] мин[ералогии], геол[огии] и 
биол[огии] на Совещ[ании] в Москве – XII.1932 [5]. Свид[ание] с Бергсо-
ном [6]?

1.IV. Москва (Зуб[овский] б[ульвар]) [7]
16–19.V.1932 Докл[ад] на 37 – Hauptversamml[ung]* Бунзеновского 

общ[ества] в Мюнстере. В Мюнстере Westphal[ische] Hoff[nungen]** [8].
Я добился командировки V–XI 〈с мая до ноября〉 – получил разрешение 

на год, но разделить ее на две.

  *  Общее собрание (нем.). – Ред.
** Вестфальские надежды (нем.). – Ред.
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Из Мюнстера в Берлин – 19.V и оттуда в Геттинген, останавливался у 
Гольдшмидта [9]: 6 мес[яцев] 1932; 6 мес[яцев] СПб. 〈Санкт-Петербург〉; 
6 мес[яцев] 1933.

Приглашение прочесть лекции в Геттинген[ском] унив[ерситете] от Голь-
дшмидта и Кюна [10] и от Бунз[еновского] общ[ества] – я и Хлопин [11]. 
Последнего не пустили (поручился когда-то за И. Курбатова [12]); и из Па-
рижа от ф[изико]-м[атематического] факультета от унив[ерситета]. Все эти 
приглашения были для меня неожиданны. (III.1940).

Первая Всесоюзная радиевая конференция в Ленинграде при Радиевом 
институте – очень удачная [13]. При ней – две постоянных ком[иссии] по 
геологич[ескому] времени (предс[едатель] А.Е. Ферсман, зам[еститель] 
пред[седателя] – я) и 2-я 〈фраза не закончена. Публ.〉.

Написанный отчет о командировке был напечатан (в извлечении – цензу-
рирован) [14]. Разговор об нем был с Вороновым [15], когда я тщетно ждал 
свидания с Молотовым в 1933 для вторичной 1/2 годовой поездки [16].

На Украине – голод. Он произведен распоряжением центральной влас-
ти – не сознательно – но бездарной властью [17]. Доходило до людоедства. 
В конце концов местная украинская власть оказалась виновной – кончилось 
самоубийством Скрипченко [18] – хотя украинское правительство исполняло 
веления Москвы. Крестьяне бежали в Москву, в Питер – много детей вымер-
ло. В то же время, 〈голод возник〉 в связи с неприятием колхозов (второе на-
родное крепостное право – ВНКП – Всесоюзная народная коммунистическая 
партия). Л.Н. Яснопольский бежал из Киева от голода в Москву. (Запись 〈от〉 
8.IV.1932) [19]. Я помню как в Петербурге на колени на наб[ережной] Невы 
бросился в ноги крестьянин с семьей, доехавший в Питер. Я был с Мацуле-
вичем [20] секр[етарем] хим[ической] гр[уппы], учеником Фаворского [21]. 
Я дал 〈крестьянину〉 деньги и имел с ним разговор. Это 〈Мацулевич〉 был ког-
да-то хороший химик, а затем зашедший в политику, забросивший науку. Он 
и Курнаков [22] – председатель 〈Химической〉 группы друг друга ненавидят. 
Потом он был арестован и расстрелян – у него нашли 2000 оружия. Комму-
нист. Поляк. Сообщил о его конце Н.С. Курнаков.

17.II.1932 я подал записку В.М. Молотову [23], в которой указывал на 
необходимость для моей годовой командировки заграницу в 1931–[193]2*. 
Просил его двинуть мою годовую командировку, причем я хотел разделить 
ее на две части – по шесть месяцев: в промежутке на шесть месяцев я вер-
нусь к работе в тех учреждениях, в которых работаю: Радиевый институт, 
Биогеохим[ическая] лаборатория и лаборатория в с. Полярное.

Лейпциг – Берлин – Мюнстер – Геттинген.
Получил годовую загр[аничную] ком[андировку] – (с тем, чтобы) разде-

лить на 2 полугодовых – V–XI.1932 (г.) и V–XI.1933 (г.)
Нояб[рь]–дек[абрь]? 1-ая Всесоюзная конференция по радиоактивности в 

Радиевом институте [24].
Были заграницей от 14 мая по 1 ноября. В фев[рале] заболела 

Анаст[асия] Серг[еевна] Петрункевич. Она скончалась д[олжно] б[ыть] 
в апреле [25].

*  Очевидная описка. Правильно: 1932–1933. – Ред.



452

От 6 ноября письмо от Ниночки 〈Вернадской〉, что Танечка ходит в 
детский сад [26]. Марку Марк[овичу] Любощинскому делали 2-ю глаз-
ную операцию [27]. Ниночкина практика сразу пошла очень хорошо.

Я так и не смог видеть В.М. Молотова, т[ак] к[ак] он сидел целые дни и 
вечера в связи с какими-то происходившими в это время аграрными преобра-
зованиями. Мне кажется в это время шла какая-то большая работа по учету 
колхозов и совхозов [28]? Я видел только Воронова Е.П. – к которому я ходил 
чуть ли не каждый день. Он принимал в Кремле.

В это время Молотов только принял Гамова, который его обманул и не 
вернулся [29]. М[олотов] тогда еще homo novus* и только приобретал влия-
ние. Я встретил Гамова в Париже и он сразу – в разговорах и поступках – явно 
выступал, открыто говоря об условиях нашей жизни – о терроре и бестолочи. 
Гамов имел большой успех как ученый своими лекциями в Париже.

В конце концов М[олотов] поручил мое дело Куйбышеву [30], который 
прочел мою записку и в связи с этим я имел с ним короткий разговор. Впечат-
ление от него было скорее благоприятное – очень любезен – «Зачем же Вы хо-
тите уехать?» Я ему сказал, что они заставляют меня уехать, т[ак] к[ак] здесь 
без заграничных командировок – я не могу иметь нужных для меня условий 
научной работы. Я желаю этого избежать, т[ак] к[ак] и та экспериментальная 
работа, которую я здесь веду, мне дорога, и ломать ее я не хотел бы. Вы меня 
заставляете – не давая возможности вести основную мою работу, которой 
я, как ученый, жертвовать не могу, и где я дошел до больших обобщений. 
Я прошу разделить мою годовую командировку на две части – 1/2 года загра-
ницей и 1/2 года в Союзе. Между прочим, в записке я подчеркнул мою связь 
с Русской и Украинской республиками.

Куйбышев, который произвел на меня впечатление порядочного человека, 
заявил мне, что я могу ехать, но он просит меня пробыть еще несколько дней 
и принять участие в Совещании по гелию, которое на днях состоится в Крем-
ле под его председательством [31].

Я согласился, конечно. Еще 3–4 дня пришлось ждать (у Любощин-
ских [32]). Перед этим я был на Гелиевом совещании в Госплане (под 
предс[едательством] Сыромолотова [33] – одного из убийц царской семьи). 
В этом совещании мне пришлось выступать. Здесь познакомился с Вишнев-
ским [34]. Совещание беспорядочное. Я выступал с указанием необходимос-
ти снять засекречивание, считая, что это 〈засекречивание〉 позволит работать 
хуже, без критики и фактически делит на две части 〈работы по гелию〉. Как 
будто и Сыромолотов поддерживал.

Из писем Георгия 〈Вернадского〉: от 28/II. Скончалась Катя Родичева 
[35]. Лекции в Йельском университете продолжаются [36]. От 6/XI пи-
шет нам: «Теперь уже почти неделя, как Вы вернулись в Ленинград».

11/XII Георгий получил предуведомление, что в виду дефицита в бюд-
жете Йельского университета и сокращения штатов, его приглашение не 
будет возобновлено по истечении текущего срока – 21/2 года.

Возвращаясь к куйбышевскому совещанию – я увидел там многих из тех 
лиц, которые были немного недель тому назад в Госплане. Мое появление 
произвело сенсацию, но кроме них здесь было много важных чиновников 

*  Новый человек (лат.). – Ред.
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и дельцов, среди которых огромное большинство были евреи, мне незнако-
мые. Некоторые из них себя держали комично важно. Один из них (фами-
лию которого не помню) погиб во время воздушной катастрофы – какой-то 
заместитель наркома. Я здесь защищал ту же точку зрения о необходимости 
гласности в вопросе о гелии, указывал, что при отсутствии критики работа 
идет неизбежно ухудшаясь и сводится на нет. В заключительном слове Куй-
бышев присоединился к моему мнению, но ничего из этого не вышло. Глав-
ным вопросом был вопрос об уплате большой суммы (кажется сто тыс[яч] 
рублей, если не миллион) какому-то лицу, специалисту по радиоактивности, 
〈чьи оценки〉 резко увеличивают запасы радия в нашей стране. Я немедленно 
известил об этом Госплан. В связи с этим... Я должен изменить план коман-
дировки.

Я просил в конце 〈письма〉 принять лично «в связи с проблемами радио-
активности, которые я считаю очень важными и насущными. Нарком просве-
щения хотел Вам передать мое письмо к нему со своим письмом».

Записывая это (Узкое, 28 мая 1941 г.), я должен прибавить следующее: 
открытие Радиевого института привело к добыче радио-мезотория в любых 
количествах не на Кавказе, а на Ухте. Оно было окончательно признано в 
1940 г. во время экспедиции туда Академии наук при участии Ферсмана и 
Хлопина. В 1932 г. моя и Хлопина записка, доложенная в Мюнстере [37], 
вызвала потом проверку Гана [38], конечно, подтвердившего наши выводы, 
но не нашедшего в Германии тех выгодных проявлений, какие находятся на 
Ухте и на Кавказе.

Я помню, что в 1932 〈г.〉, когда я был заграницей, меня поразило, что в 
заграничной эмигрантской печати малó влияние, которое гелий в ней зани-
мал [39]. И близкие мне этого не сознавали. Иностранные корреспонденты в 
Москве указывали на это много позже.

Перед отъездом из заграницы я получил трогательное прощальное пись-
мо от Фед[ора] Изм[айловича] Родичева [40]. Он как бы сознавал, что мы не 
увидимся. Не знаю, вывезла ли Ниночка 〈Н.В. Вернадская〉 тот архив, кото-
рый мы оставляли у нее в Праге, когда уезжали в Россию, когда они перееха-
ли в Америку [41].

Когда мы приехали в Прагу в апреле 〈1932 г.〉 – незадолго перед этим 
умерла Анастасия Серг[еевна] Петрункевич – одна из наших друзей, наибо-
лее близких и дорогих. Иван Ильич 〈Петрункевич〉 [42] умер раньше. Есть его 
«Записки» (и у меня) – интересные [43]. Надеюсь сохранилась наша перепис-
ка с А[настасией] Сергеевной]. Я думаю – так мне тогда казалось – и я как-
то говорил об этом с И[ваном] И[льичом], что у А[настасии] С[ергеевны] – 
эпистолярный талант. До известной степени похоже ее 〈нрзб〉 из Тверских 
земских собраний. Софья Влад[имировна] 〈Панина〉 [44] встретила нас в 
трауре, как дорогой верный друг. Кроме записок Ив[ана] Ил[ьича] 〈нрзб〉 в 
английском записках известного художника и профессора Волкова [45] (есть 
в библиотеке] Акад[емии] – я их выписал).

В «Известиях Акад[емии] Наук» (1932) напечатан мой доклад «Проблема 
времени в современной науке», прочитанный в Общем собрании Ак[адемии] 
наук 21.XII.1931 [46]. Речь была очень длинная – но мне и теперь кажется 
заслуживающей внимания. Перечитал ее через 10 лет – и могу 1) с одной 
стороны оценить (больше ее значение), 2) увидеть ход научной мысли за этот 
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немалый промежуток времени, 3) почувствовать резкое изменение своего 
собственного миропредставления.

В 1932 г. я гораздо более придавал значение философии, чем в 1942 году – 
когда примат науки над философией является одним из моих credo. Слишком 
много совершенно нового, философией не обработанного – и кажется хоро-
шего. Трудно представить себе, когда эта идея окончательно у меня сложи-
лась – в 1930-х годах во всяком случае. 1936–1937?

Многое я забыл и читал как новое. Напр[имер] о значении Палади [47] и 
о его книге – я совсем забыл. А теперь помню свой разговор о нем в то время 
с Чаплыгиным [48].

Мандельштам [49] (17.V.1942), который прочел или просмотрел эту ста-
тью на днях, указал, что теперь нельзя говорить, что мы не знаем ни одного 
явления природы, которое влияло бы на темп существования 〈в квадр. скоб-
ках нрзб. слово〉 – могло бы его остановить или повернуть. Есть серьезные 
основания думать, что проявления энергий, для этого необходимых, не мо-
гут иметь места в Солнечной системе, не говоря уже о Земле. Верно ли это 
теперь? Космические проникающие лучи (1912?) «разбивают атомы»? я не 
мог ему 〈Мандельштаму〉 ответить и отложить ответ до другого свидания. 
Очевидно процесс остается необратимым, но время существования данного 
атома изменяется. Среда влияет [50]?

Радиоактивный распад, не зависимый от термодинамических условий – 
нарушается при действии космических излучений – но при этом получаются 
изотопы другого рода [51]?

Интересно (р. 518) [52]: «эмпирические понятия резко отличаются от 
обычных понятий, понятий философии в частности тем, что они в науке не-
прерывно подвергаются не только логическому анализу как слова, но и реаль-
ному анализу опытом и наблюдением как тела реальности». Удивляюсь, что 
я ясно понимал это в 1932 году – я думал, что впервые понял это, когда в 1936 
году в Лондоне прочел Пирса о логике Аристотеля и Демокрита [53]! У меня 
в связи с Тютчевым [54]... Эмпирические понятия самостоятельно введены 
мною в 1926 [55].

«Понятие времени есть одно из основных научных эмпирических обоб-
щений» – тысячи лет (стр. 519).

1932. Шубников о кристаллическом пространстве (стр. 531) [56]. Спра-
виться.

«Ось симметрии 5-го порядка, неразрывно связанная с “золотым или бо-
жественным сечением”, отражающимся в нашем осознании красоты, зани-
мавшим мысль Л[еонардо] да Винчи, И. Кеплера [57], и именно эта пятерная 
симметрия играет ведущ[ую] роль и в геометрии».

Я подходил близко к симметрии – но решил только в 1942: стр. 537: «Ясно, 
что принцип симметрии, геометрический охват пространства-времени в на-
уке будет играть основную роль. Но что такое симметрия? Это задача прежде 
всего философского искания. Она должна быть поставлена».

Сейчас я отбросил философию и взял ее как эмпирическое научное обоб-
щение.

Стр. 535–539 – эмпирическое мгновение – изменение понятия секунды – 
единицы времени.
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Стр. 542 «Мы переживаем не кризис (в науке), волнующий слабые души, 
а величайший перелом научной мысли человечества, совершающийся лишь 
раз в тысячелетия, переживаем научные достижения, равных которым не ви-
дели долгие поколения наших предков. Может быть нечто подобное было в 
эпоху зарождения эллинской научной мысли, за 600 лет до нашей эры. Мы 
только начинаем сознавать непреодолимую мощь свободной научной мысли, 
величайшей творческой силы Homo sapiens, человеческой свободной личнос-
ти, величайшего нам известного проявления ее космической силы, царство 
которой впереди. Она, этим путем негаданно быстро к нам придвинется?»

Снова – скрытно я впервые (в 1926 г. – при открытии Ком[иссии] по 
ист[ории] знаний [58]?) 〈ввел понятие〉 о ноосфере, которым должна закан-
чиваться книга моя, над которой я здесь – с ноября 1940 〈г.〉 работаю [59]. В 
1924 году, когда я приехал в Париж, я раза два слышал от знакомых и знако-
мящихся, что о мне они слышали на лекции Ле Руа [60]. Потом я увидел, что 
Ле Руа и Шарден де Тейяр [61] это понятие 〈ноосферы〉 правильно создали. 
(Боровое. 19–20 мая 1942).

7.VI.1942

Приехали в Прагу в середине мая. Ниночка 〈Н.В. Вернадская〉 не по-
лучила нашей телеграммы и мы прямо проехали к ним на квартиру. Они 
жили на Дейвицкой, № дома не помню, в маленькой, очень симпатичной 
квартирке. Две светлые комнаты и часть 2-й комнаты, отделенная стен-
кой – столовая с камином-печкой. Окна светлых комнат выглядывали 
в садик, принадлежавший дому. Мы застали Танечку спящей [62]. При 
мне она проснулась – прелестная девочка в светлых кудряшках, меня она 
немного дичилась! Дедушки также, но скоро привыкла. Ниночка после 
наняла комнату неподалеку. День мы большей частью проводили у них, 
но Влад[имир] мог заниматься у себя дома, обедать и пр[очее] ходили к 
ним. Начали обдумывать – где проводить лето. Мы ждали еще приезда 
Г[еоргия] 〈Вернадского〉 с Нинеттой 〈Н.В. Вернадской〉 [63]. После дол-
гих размышлений и поисков решили нанять комнаты в меблир[ованном] 
доме, вновь открытом под Прагой на Шарке [64]. Это было удобно для 
занятий Ник[олая] Пет[ровича] 〈Толля〉 [65] и Ниночки, для библиотек 
Владимира и ввиду возможности устроить в одном доме с нами Г[еоргия] 
и Нинетту. Дом был с иголочки нов и чист. Вся мебель новая и прият-
ная чистотой. Стоял дом на самом краю города. Перед ним расстила-
лись поля и рощи. Скоро к нам присоединились Г[еоргий] и Нинетта. 
Очень было радостно быть всем вместе. Мы ходили гулять, спускались 
вниз, в овраг, обросший травой и деревьями и поднимались по другую 
сторону его. По утрам все наши ездили по делам в Прагу, а к обеду все 
соединялись. Г[еоргий] утром работал в библиотеках. Вероятно, в июле 
в Прагу приехал Марк 〈М.М. Любощинский-старший〉, отпущенный за-
границу ввиду предстоявшей ему глазной операции [66]. Маркуша 〈М.М. 
Любощинский-младший〉 [67] устроил его в нашем же доме на Шарке, а 
Ниночка сговорилась со своим учителем, известным проф[ессором] по 
глазным болезням [68] относительно операции. Он устроил Марка в сво-
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ей больнице бесплатно – операция также даром. Операция была сделана 
блестяще, но только на одном глазу, т[ак] к[ак] на втором 〈катаракта〉 еще 
не созрела. Марк очень хорошо выдержал все требования врача после 
операции – неподвижное лежание на спине и пр[очее] и стал быстро поп-
равляться. К концу лета он переехал к Маркуше в ожидании следующей 
операции. В конце авг[уста] или начале сент[ября] мы все переехали в 
город. Г[еоргий] и Нинетта – в мастерскую Ник[олая] Пет[ровича] 〈Тол-
ля〉 в их же доме, но в 5-м этаже, в очень уютную небольшую комнату, а 
мы опять в какой-то меб[лированный] дом. Виделись много. Г[еоргий] и 
Нинетта уехали раньше нас – к началу унив[ерситетского] учебного года. 
За этот приезд много бывали с Танечкой. Она запаздывала с разговорной 
речью. Отчасти это объяснялось тем, что Ниночка, занятая пациента-
ми, оставляла ее в комнате одну. Там она часами играла игрушками или 
отправляли ее гулять в сад, где она тоже почти все время проводила в 
одиночестве. Она все понимала, но в ней все же была известная отста-
лость, она во многом не походила на других детей. С течением времени 
эта отсталость и своеобразное развитие исчезли, но она все же во многом 
отличалась от других детей. Рано очень ее заинтересовала церковь. Она 
влекла и вместе с тем пугала ее. Гуляя с дедушкой, она просила его зайти 
в церковь и боялась войти туда.

В январе японские войска напали на Шанхай. Героическая борьба 19-й 
армии (Цай Тин-Кай) студентов и рабочих; два месяца защищались. 〈нрзб〉 
Китайские ком〈м〉унисты тогда стали на единый фронт [69].

В 1935 году в предисловии к «Проблемам биогеохимии» я говорю, что 
«первый очерк “Проблем биогеохимии” был в сокращенном виде в основ-
ной, главной своей части – сообщен Академии наук СССР на юбилейной ее 
сессии в ноябре 1932 г. Так как он появляется отдельно от общего сборника 
докладов этой сессии, автор получит возможности вернуться к той ее форме 
его издания, какую он желал придать ему, когда он писал и обдумывал свою 
речь и когда он не знал ничего о предполагаемом сборнике» [70]. (Совсем не 
могу ничего вспомнить о юбилее, моей речи и сборнике. Надо вспомнить. 
3.VII.1943. Боровое).
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 48. Л. 92–93 об., 94 об., 95 об.–98 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В начале 30-х гг. в практику научно-организационной работы вошло создание времен-
ных групп из ученых и производственников для подготовки определенных разработок для го-
сударственных органов планирования и управления.

2. Академик А.Е. Ферсман (о нем см. примеч. 15 к «Из “Хронологии 1926 г. I”») в конце 
1932 был членом Президиума АН СССР, директором Ломоносовского института (ЛИГЕМ) и 
председателем Уральского филиала АН СССР.

3. Куплетский Борис Михайлович (1894–1964) – геолог, петрограф. Выпускник Петер-
бургского политехнического института (1921), там же преподавал до 1932, затем в Ленинград-
ском геолого-разведочном учебном комбинате. В 1932–1938 – ученый секретарь Петрографи-
ческого института, с 1938 ст. науч. сотр. Института геологических наук АН СССР. Доктор наук 
(1945). Автор фундаментальных трудов по петрографии: «Петрография Кольского полуостро-
ва» (1932), «Формация нефелиновых сиенитов СССР» (1937). В честь Б.М. Куплетского назван 
один из минералов, открытый на Кольском полуострове.
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4. Речь идет не о 1-й (1928–1933), а о 2-й пятилетке (1933–1938). Академик А.Е. Ферсман 
опубликовал статью «Геохимия» в журнале «Наука – производству» (1932, № 11, С. 653–654), 
в которой в популярной форме излагал значение новой науки – геохимии – для поисков ми-
нерального сырья, о необходимости использования данных физико-математических наук для 
изучения вещества земной коры, в первую очередь для кристаллохимии. Там же говорилось 
о необходимости организации на базе Геохимического и Минералогического институтов АН 
СССР нового Института геохимии, минералогии и кристаллографии им. М.В. Ломоносова, с 
тем, чтобы таким актом «ознаменовать 15-летие Советской власти».

5. В.И. Вернадский вернулся из зарубежной командировки между 2 и 4 ноября 1932.
6. Бергсон (Bergson) Анри (1859–1941) – французский философ, член Французской акаде-

мии (1914), лауреат Нобелевской премии по литературе (1927). В.И. Вернадский неоднократно 
обращался к философским идеям А. Бергсона, особенно при осмыслении проблемы простран-
ства-времени и высоко оценивал творчество философа. См. напр.: Вернадский В.И. Философ-
ские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. С. 332. Сведений о дате личной встречи В.И. Вер-
надского с Бергсоном найти не удалось.

7. Речь идет о московской квартире Любощинских – Зубовский бульвар, д. 15 – в которой 
постоянно останавливался В.И. Вернадский во время своих приездов из Ленинграда.

8. См. примеч. 10 к записи от 14.III.1932 и примеч. 14 к записи от 26.II.1932.
9. Гольдшмидт В.М. – норвежский геохимик, работал в начале 30-х гг. в Германии. О нем 

см. примеч. 50 к «Из “Хронологии 1927 г.”».
10. Кун (Kuhn) Альфред (1885–1968) – немецкий биолог. Выпускник Фрейбергского уни-

верситета (1908), с 1920 – профессор Зоологического института в Геттингене, в 1937–1945 – 
директор Биологического института им. Кайзера Вильгельма в Берлине. С 1946 – профессор 
университета в Тюбингене, с 1951 – директор Биологического института им. Макса Планка. 
Автор университетского учебника по зоологии, выдержавшего 17 изданий (1922–1969), и ге-
нетике (1939).

11. Vernadsky V.I., Chlopin V.G. Radium und Mesothorium haltige natürliche Gewässer // Z. 
Elektrochem. angew. phys. Chem. 1932. Bd. 39. N 8a. S. 527–529.

12. Курбатов Иван Дионисьевич (1894–?) – химик. Выпускник МВТУ (1920), преподавал 
там же, затем доцент МГУ (1926–1930), впервые в России ввел в программу обучения студен-
тов радиохимический практикум. В 1932 не возвратился из командировки в Германию, где в 
1930–1932 он работал в Институте им. Кайзера Вильгельма. Получив рекомендации В.И. Вер-
надского и О. Гана, выиграл конкурс на Рокфеллеровскую стипендию и навсегда уехал в США. 
В 1932–1939 – научный сотрудник одной американской нефтяной компании, с 1941 преподавал 
в Университете шт. Огайо, профессор (1943), почетный профессор (1961). Скончался не ранее 
1971. В АРАН хранится письмо И.Д. Курбатова В.И. Вернадскому без даты, очевидно, отно-
сящееся к 1932, когда И.Д. Курбатов собирал рекомендации на Рокфеллеровскую стипендию 
перед отъездом из Германии в США. В частности, он пишет: «Я уверен, что не только сейчас, 
но и дальше не буду представлять собой такой научной ценности, как Вы обо мне писали, но 
я пользуюсь случаем, чтобы сказать, что я буду стараться работать всеми возможностями и 
способностями, какими только я располагаю». АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 908. Л. 3.

13. См. примеч. 1 к записи от 28.III.1932.
14. Вернадский В.И. Геохимия, биогеохимия и радиогеология на новом этапе: Извлечения 

из отчета о заграничной командировке 1932 г. // Вестн. АН СССР. 1933. № 11. С. 17–24.
15. Воронов Е.П. – ответственный секретарь Комиссии содействия ученым при СНК 

РСФСР. О нем см. примеч. 21 к записи от 16.IX.1928.
16. Заграничная командировка В.И. Вернадского в страны Европы продолжалась с авгус-

та 1933 до февраля 1934.
17. См. примеч. 2 к записи от 8.IV.1932.
18. Имеется в виду Н.А. Скрипник, с 1933 – зам. председателя Совнаркома и председатель 

Госплана УССР. См. примеч. 103 к «Из “Хронологии 1927 г.”».
19. Яснопольский Л.Н. – украинский экономист, академик ВУАН. О нем см. примеч. 15 к 

записи от 19.III.1932.
20. Мацулевич К.Р. – химик. О нем см. примеч. 5 к записи от 15.II.1932.
21. Фаворский А.Е. – химик, академик. О нем см. примеч. 3 к записи от 27.II.1932.
22. Курнаков Н.С. – химик, академик. О нем см. примеч. 12 к записи от 26.ХП.1927.



458

23. О письме В.М. Молотову – председателю СНК СССР см. примеч. 3 к записи от 
11.II.1932 и примеч. 21 к записи от 14.II.1932.

24. См. примеч. 13.
25. Петрункевич (урожд. Мальцева, в первом браке графиня Панина) Анастасия Сергеев-

на (1850–1932) – жена Ивана Ильича Петрункевича (1843–1928) – видного деятеля земского 
движения, одной из ведущих фигур русского либерализма, близкого друга В.И. Вернадско-
го. Анастасия Сергеевна обвенчалась с Иваном Ильичом в 1882 и делила с ним все тяготы 
репрессий при российском самодержавии, а затем в эмиграции. Анастасия Сергеевна умерла 
24.IV.1932.

26. Речь идет о дочери В.И. Вернадского Нине (см. примеч. 25 к «Из “Хронологии 
1926 г. I”») и внучке Татьяне (примеч. 1 к «Из “Хронологии 1929 г.”»).

27. Любощинский М.М. – старший – муж сестры Натальи Егоровны Вернадской Анны 
(о нем см. примеч. 9 к «Из “Хронологии 1927 г.”») получил разрешение выехать из СССР на 
лечение в Чехословакию к сыну.

28. Судя по периодической печати в ноябре–декабре 1932 шла рутинная кампания по ор-
ганизации хлебозаготовок и В.М. Молотов, как глава правительства, обеспечивал сдачу сель-
скохозяйственной продукции государству недавно образованными совхозами и колхозами. За 
подписью В.М. Молотова в декабре был опубликован ряд постановлений, в частности, Пос-
тановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР о ходе хлебозаготовок, где устанавливалась уголовная 
ответственность за торговлю на рынке до завершения сдачи сельскохозяйственной продукции 
государству.

29. См. примеч. 6 к записи от 10.IV.1932.
30. Куйбышев В.В. – зам. председателя СНК СССР и председатель Госплана. О нем см. 

примеч. 25 к записи от 16.IX.1928.
31. Это совещание было созвано в июне 1933. См. «Из “Хронологии 1933 г.”».
32. См. примеч. 12 к записи от 11.VIII.1928.
33. В.И. Вернадский имеет в виду моральную ответственность Ф.Ф. Сыромолотова (о нем 

см. примеч. 14 к записи от 22.III.1932) как члена Исполкома Уралсовета за расстрел царской 
семьи. Личного участия в осуществлении убийства Ф.Ф. Сыромолотов не принимал: в день 
расстрела, 17 июля 1918, было опубликовано постановление о назначении его областным кон-
тролером.

34. Вишневский Евгений Евгеньевич – инженер, сотрудник Всесоюзного электротехни-
ческого института, специалист по промышленному использованию гелия и других благород-
ных газов. В 1938–1939 подавал заявления о приеме на работу в Биогел АН СССР на долж-
ность зав. кабинетом химии газов, однако, это не было осуществлено. Других биографических 
сведений обнаружить не удалось.

35. Родичева Екатерина Александровна (1879–1932) – жена известного деятеля консти-
туционно-демократической партии Федора Измайловича Родичева (см. примеч. 40), умерла в 
Швейцарии 13.II.1932. В некрологе, опубликованном парижской газетой «Последние новости» 
17.II.1932, говорилось: «Ее любовь к мужу претворилась в долг общественного служения, иде-
ализм лучшей дворянской традиции развился в сознательное сочувствие всему прекрасному 
и человечному. 〈...〉 Федор Измайлович Родичев, наша общественная гордость 〈...〉 никогда бы 
не прошел всех этапов своей боевой общественной работы с той стройностью и оптимизмом, 
которые он черпал в гармонии своей семьи».

36. Г.В. Вернадский преподавал в Йельском университете с 1927/28 учебного года, одна-
ко, звание профессора получил лишь в 1946.

37. См. примеч. 10 к записи от 14.III.1932 и примеч. 14 к записи от 26.II.1932.
38. Ган О. – немецкий физик. О нем см. примеч. 9 к записи от 14.III.1932.
39. Проблема получения и использования гелия в начале 30-х гг. стояла достаточно остро в 

связи с интенсивным развитием строительства дирижаблей и аэростатов, особенно учитывал-
ся военный аспект применения этих летательных аппаратов. Невнимание эмигрантской печати 
к проблеме гелия, возможно, объяснялось крайне односторонним и враждебным отношением 
научных обозревателей эмигрантских газет к информации об успехах науки в СССР.

40. Родичев Федор Измайлович (1856–1933) – общественный деятель. Окончил два фа-
культета Петербургского университета – физико-математический (1872) и юридический (1876). 
Участник русско-турецкой войны (1877–1878). В 1877–1895 постоянно жил в Весьегонском 
уезде Тверской губернии, занимался земской деятельностью, с 1898 – адвокат в Петербурге. 
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Один из организаторов журнала «Освобождение» и «Союза Освобождения». С 1906 – член 
ЦК к.-д. партии, депутат Государственной Думы всех 4-х созывов от Тверской губернии, один 
из лучших ораторов России 10-х гг. В марте–мае 1917 – комиссар Временного правительства 
по делам Финляндии. Активно сотрудничал с правительством А.И. Деникина (1918–1919). С 
начала 1920 – в эмиграции, участник кадетских политических организаций, после раскола 
Парижской группы к.-д. партии (июль 1921) от политической деятельности отошел. Близкий 
друг В.И. Вернадского с 80-х гг.

41. Нина Вернадская и ее муж Н.П. Толль выехали из Чехословакии в США в 1939. В Бах-
метевском архиве Колумбийского университета (Archive of Russion and East European History 
and Culture) имеется обширный фонд Георгия Вернадского, в составе которого десятки писем 
В.И. и Н.Е. Вернадских своим детям. Возможно, Владимир Иванович имеет в виду часть этих 
материалов.

42. Об И.И. Петрункевиче см. примеч. 25 к «Из “Хронологии 1927 г.”».
43. Петрункевич И.И. Из записок общественного деятеля. Берлин. 1934. 472 с.
44. Панина С.В., графиня, общественный деятель, падчерица И.И. Петрункевича. О ней 

см. примеч. 23 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
45. Однозначно расшифровать фамилию и найти упомянутый В.И. Вернадским источник 

не удалось.
46. Доклад опубликован: Вернадский В.И. Проблема времени в современной науке // Изв. 

АН СССР. Серия 7. ОМЕН. 1932. № 4. С. 511–541.
47. Палади (Paiàgyi) Мельхиор (1859–1924) – венгерский математик, философ, профес-

сор физики в Будапеште. Разрабатывал концепцию пространства-времени. Согласно его идее 
время является четвертым измерением пространства. В позднейшей работе «Пространство 
и время в неживой и живой природе» В.И. Вернадский неоднократно обращался к работе 
М. Палади, упоминаемой в комментируемом тексте: Palàgyi M. Neue Theorie des Raumes und 
der Zeit. Leipzig, 1901. 48 s.

48. Чаплыгин С.А. – математик, академик. О нем см. примеч. 2 к записи от 6.VIII.1928.
49. Мандельштам Л.И. – физик, академик. О нем см. примеч. 3 к записи от 28.III.1932.
50. Вероятно, имеется в виду допускавшееся В.И. Вернадским изменение скорости ра-

диоактивного распада под влиянием внешних факторов (температура, давление). Особое вни-
мание В.И. Вернадский уделял космическим излучениям как носителям малоизученных форм 
энергии. Действительно, уже в 50–60-х гг. было экспериментально показано влияние среды 
на радиоактивные превращения. Так, от химической формы нахождения Be7 зависит скорость 
его изотопных реакций, однако изменение скорости в природных условиях исключительно 
невелико. Если говорить о возможности подобного явления, то научная интуиция В.И. Вернад-
ского и в этом случае оказалась в согласии с фактами.

51. Данная гипотеза В.И. Вернадского не нашла своего подтверждения.
52. См.: Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Кн. 1. М.: Наука, 1975. С. 34.
53. Peirce Ch. Collected papers, ed. by C. Hartshorne and Weiss. Vol. 1. Principles of philoso-

phy. Cambridge: Harvard Univ. Press. 1931. 393 p.
54. В дневниковой записи от 22.VI.1923 В.И. Вернадский отмечал: «Может быть особенно 

ясно чувствую. Мысль изреченная есть ложь 〈строчка из стихотворения Ф.И. Тютчева «Si-
lentium». Публ.〉. Но ее я чувствую очень ясно внутренней своей сущностью. 〈...〉 В любви, в 
мысли, в успехах, в достижениях, в глубочайших переживаниях и подъемах личности – всегда, 
когда начинает подходить разум – чувствуешь мгновенность и недостаточность пережитого 
по сравнению с внутренней сущностью! 〈...〉 Это все только отдаленное эхо того, чего хочешь. 
И чувствуешь и в нем то же самое всегда неполное и мгновенное отражение чего-то того, к 
чему стремишься». Цит. по: Вернадский В.И. Дневники 1921–1925 гг. М.: Наука, 1998. С. 113.

55. Имеется в виду статья: Вернадский В.И. Мысли о современном значении истории зна-
ний. Л.: АН СССР, 1927. 17 с. Доклад был прочитан в октябре 1926.

56. Здесь и далее приводятся цитаты из рукописи «Размышлений натуралиста». Кн. 1. 
С. 531, 537, 542 соответствуют страницам книги (примеч. 52): 43, 47, 49–50. Вероятно, имеет-
ся в виду статья: Шубников А.В. Кристалл как непрерывная среда // Изв. АН СССР. Серия 7. 
ОМЕН. 1932. № 6. С. 799–815.

57. В опубликованном тексте (Op. cit. С. 46) эта мысль выражена так: «Ярко видна осо-
бенность симметрии жизни хотя бы из одного факта. Ось симметрии 5-го порядка, неразрывно 
связанная с “золотым или божественным сечением”, отражающимся в нашем осознании кра-



соты, занимавшим мысль Леонардо да Винчи, Иоганна Кеплера и всех других к нему подхо-
дивших, – эта ось, играющая заметную роль в морфологии форм жизни, в кристаллографии 
невозможна. И она в ней действительно отсутствует. А между тем именно эта пятерная сим-
метрия играет видную роль и в геометрии – еще древней эллинской».

58. Комиссия по истории знаний, организованная В.И. Вернадским в 1926, впоследствии 
была реорганизована в академический институт, ныне носящий название Институт истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН.

59. Имеется в виду книга «Размышления натуралиста», цитаты из рукописи которой при-
ведены в комментируемом тексте.

60. См. примеч. 16 к записи от 28.VIII.1928.
61. См. примеч. 58 к «Из “Хронологии 1928 г.”».
62. См. примеч. 1 к «Из “Хронологии 1929 г.”».
63. О жене Георгия Вернадского см. примеч. 26 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
64. Шарка – пансионат в одноименном пригороде Праги (Šarka).
65. Н.П. Толль – археолог, муж Н.В. Вернадской. О нем см. примеч. 25 к «Из “Хронологии 

1926 г. I”».
66. М.М. Любощинский-старший – родственник В.И. Вернадского по линии жены. О нем 

см. примеч. 9 к «Из “Хронологии 1927 г.”».
67. Любощинский Марк Маркович – младший (1891–1980) – племянник В.И. Вернадско-

го, сын А.Е. Любощинской (урожд. Старицкой). Учился в Петровской сельскохозяйственной 
академии в Москве, путешествовал с В.И. Вернадским в 1913 по Северной Америке во время 
работы Международного геологического конгресса. В 1919 служил в белой армии при англий-
ском авиаотряде, эмигрировал. В Чехословакии занимался гостиничным бизнесом, женился 
на Вере Герценштейн – дочери известного деятеля к.-д. партии. В 1938–1945 работал в Индии, 
затем вернулся в Чехословакию.

68. Имеется в виду Й. Янко (см. примеч. 63 к «Из “Хронологии 1926 г. I”»).
69. См. примеч. 17 к записи от 26.II.1932.
70. В.И. Вернадский выступил с докладом «Биогеохимия и ее значение для изучения био-

сферы» 15.ХI.1932 на заседании Отделения математических и естественных наук (ОМЕН). 
Сессия АН СССР проходила в Ленинграде с 12 по 19 ноября и была посвящена 15-летию Ок-
тябрьской революции. На сессии была принята декларация «Ко всем ученым мира, ко всем ра-
ботникам науки и техники». В этом торжественном обращении, подписанном 31 академиками 
(подписи В.И. Вернадского не было), в частности, говорилось: «Академия наук, высшее уче-
ное учреждение СССР, с гордостью полагает, что наша страна есть хребет нового, социалис-
тического, мира. Она считает за честь отдавать свои силы делу социалистического строитель-
ства. Мы оцеплены поясом ненависти и вражды капиталистических государств. Мы работаем 
в нелегких условиях, но мы твердо знаем, что за нами стоят основные законы общественного 
развития, которые с логикой неумолимой и несокрушимой, ведут к гибели господства капита-
ла и к победе социализма. 〈...〉 С своей стороны мы обязуемся выполнить все, что потребует от 
нас пролетариат для разрешения строительных задач второго пятилетнего плана. Мы заверяем 
ЦК партии, ее руководителя тов. Сталина и Советское правительство, что не отступим ни на 
один шаг от решения задач, связанных со всей героической эпохой великих работ социализ-
ма». Тезисы доклада В.И. Вернадского были опубликованы в сборнике: Доклады, представ-
ленные к Торжественной юбилейной сессии Академии наук СССР, посвященной ХV-летию 
Октябрьской революции. Л. 1932. С. 17–18.
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1933

ИЗ «ХРОНОЛОГИИ 1933 г.»

Москва 23.VI (на Зуб[овском] 〈бульваре〉) [1]
– » – 16–26.VII – о загр[аничной] 〈командировке〉
4.VIII ((остановился) на Зуб[овском] 〈бульваре〉)
Париж
Лондон
26.VII – разговор решающий с Куйбышевым [2]. Раньше ждал Молото-

ва [3]. 〈Молотов〉 был занят (принял Гамова, кот[орый] не вернулся) [4]. Я с 
Гам[овым] виделся в Париже [5] и он там держал себя определенно порядоч-
но. Куйбышев рассм[отрел] записку. «Отчего Вы хотите уехать?» – «Не хочу, 
а Вы застав[ляете] меня. Отказаться от моей работы в Союзе – я не могу. 
Здесь же делать ее не могу: использ[ование] библ[иотек] не годится. Но мне 
очень тяжело оставлять здесь свою научную работу – кот[орая] идет хоро-
шо. Но выбора Вы мне не даете». Получил разр[ешение] на год[овую] 〈ко-
мандировку〉. Я сам разделил 〈ее〉 на 2 полугодовых. Просили участв[овать] 
в Гелиевом совещ[ании] в Кремле. Я остался на неск[олько] дней. Сове-
щание – под предс[едательством] Куйб[ышева] – впечатление очень не-
важное. Какой-то мошенник (1 000 000 〈руб.〉 за секрет откр[ытия] место-
рождения] в Сибири). Среди 〈присутствовавших〉 лиц ряд евреев-дельцов. 
Я опред[еленно] высказал свое мнение: не знаю такого специалиста. Надо 
рассекретить. К[уйбышев] поддержал, но ничего не вышло. Я встретился 
тут с экспертами – поряд[очными] людьми, с кот[орыми] свиделся на Гели-
евом сов[ещании] в Госплане (предс[едатель] Ф.Ф. Сыром[олотов] [6]). Мое 
появл[ение] произв[ело] впечатление – думал для проведения 〈моей коман-
дировки〉 Молотов[ым]. Мне потом говорили, что деньги этому иностранцу – 
〈мошеннику〉 были уплачены (запись 17.III.1940). Зап[ись] 4.VIII.1933.

11 августа 1933 взяты билеты 〈для заграничной поездки〉. Обсужд[ение] с 
Вороновым Е.[П.] [7] моей записки о поездке за границу 1932 г.

Гелиевое совещание. Госпл[ан]. VI.1933. Москва. Предс[едатель] 
Ф.Ф. Сыромолотов. Ст[арший] инж[енер] Борисевич [8].

16.VII. Москва (Воронов и Молотов)
Выехал 13.VIII. в Прагу. В Варшаве видел Ф. Зелинского [9]?
Кон[ец] окт[ября]–нояб[рь] – Париж (2.XI.)
22.XI. Лондон. Свид[ание] с Минорским [10], Уваров[ым] [11], Майрс[ом] 

[12] и т[ак] д[алее].
Поездка в Оксфорд (свид[ание] с Содди) [13]
13.XII. Париж. 21–22.XII. – мои лекции в Сорбонне.
24.XII. выехал из Парижа в Прагу.
Подал Н[епременному] С[екретарю] отчет о загр[аничной] команд[ировке]. 

Напечатан открыто [14]. Разговоры с Волгиным [15] и Вороновым.
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Загр[аничная] команд[ировка]. Май–ноябрь – разрешение 〈получено в 
1932 г.〉 на год и разделено мною на две полугодовых.

Начало постройки циклотрона в Радиевом инст[итуте] по инициативе 
Мысовского [16]. Вся работа с Мысовским у Хлопина [17] и В.Н. Рукавиш-
никова [18]. Тактичность В.Г. Хлопина. Кончили в 1939 – первый в Европе 
〈нрзб〉 показал 〈нрзб〉.

Когда я вернулся в Ленинград после разговора с Куйб[ышевым] и Воро-
новым в августе (по дороге у меня в трамвае украли золотые часы) и должен 
был получать загран[ичные] паспорта для меня и для Нат[альи] Ег[оровны], 
то вышло затруднение – Н[аталье] Е[горовне] не хотели выдавать паспорт. Я 
послал телеграмму – молнию в Москву, кажется Воронову. Помню: вернув-
шись, я рассказывал в передней Нат[аше], вдруг – звонок из паспортн[ого] 
отдела: приходите получать паспорта. Пока обсуждали с Нат[ашей] – новый 
звонок: из Дома ученых – завед[ующий] (подоз[рительная] фигура. Потом, 
кажется, был арестован Вр〈нрзб〉 [19]. Фам[илию] забыл) – ему поручено из 
Москвы молнией справиться, получил ли я деньги. И потом через некоторое 
время – новая справка другого лица – все ли в порядке.

Очевидно, власть имущие проверяли – исполняются ли их приказания. 
Сейчас не помню так ярко, как раньше. (VIII.1940). Проверочные телефон-
ные звонки следовали, пока мы с Наташей не успевали уйти из передней 
(2.VIII.1940).

8 июня пишет мне в Ленинград из Москвы, куда он выехал хлопотать 
о заграничной поездке и участвовать на Гелиевом съезде. Там он сильно 
застрял, но наконец добился разрешения и 2 авг[уста] спешно вытребы-
вает мои фотогр[афические] карточки для паспорта.

О загран[ичной] командировке. Очевидно, в ЦК партии двоякое ко мне 
отношение. Не раз с этим встречался. Но все время мог только догадываться. 
Правда, я не пытался это углублять и выяснять. (12.VIII.1940).

2 марта 1933 г. умер в Москве после продолжительной болезни Алексей 
Павлович Иванов [20], с которым я сошелся в бытность мою в Москве 〈в〉 
1891–1911 и высоко ценил как глубоко одаренного натуралиста, не книжно-
го и по призванию – чрезвычайно редкого тогда в русском обществе, если 
сравнивать с западно-европейцами или американцами. Заваленный работой, 
сперва Братством [21], потом земско-политической и научно-организацион-
ной работой, я стоял в стороне от текущей московской научно-артистической 
и литературной жизни. Лето я проводил гл[авным] обр[азом] заграницей или 
в геолого-минералогических экспедициях. Искать новых людей я не мог. Мне 
кажется, я немного раз был у А.П. 〈Иванова〉 на дому, где меня поразила обста-
новка натуралиста божьей милостью. Несколько раз был с ним в экскурсиях 
под Москвой, мне кажется, в немногих моих минералог[ических] экскурсиях, 
которые были тогда и для Москвы, и для России – новые – но их я быстро 
направил на Урал и Ильменск[ие] горы. Помню одну экскурсию на Оку, око-
ло Голутвина. Работы А.П. 〈Иванова〉 по нефти и по Челекену обратили мое 
внимание особенно, и я уговорил его напечатать в «Изв[естиях] Ак[адемии] 
Н[аук]» его очерк минералогии Челекена [22], коллекции им собранные меня 
поразили. В 1911 〈г.〉 я уехал из Москвы – а в 1912–1932 〈гг.〉 развернулась 
главная работа А.П. 〈Иванова〉 – он нашел свой путь. И вернувшись в 1922, 
〈затем в〉 1935 〈г.〉 в Москву, я живо почувствовал и столкнулся с результатом 
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его жизненной работы, с его учениками. Очень хороша его биография, напи-
санная его дочерью Еленой Алексеевной Ивановой, которую я не знал [23]. 
(10.II.1941).

Танечка Толль [24] ходит в детский сад. В июне месяце у нее коклюш. 
Практика Ниночки [Вернадской] быстро растет. Много иностранцев. 
Лето они остаются в Праге.

9 января 1933 〈г.〉 умер внезапно Александр Александрович Кизеветтер 
[25]. Я с ним познакомился в Москве на Высших женских курсах Герье [26], 
но более близкое знакомство началось со времени Союза Освобождения 
[27]. Мне всегда казалось, что он пренебрегает научной работой ради поли-
тики. При образовании ЦК констит[уционно]-демокр[атической] партии мы 
оба очутились в Центр[альном] Ком[итете] партии, где часто встречались. 
Встречались и у Петрункевича [28]. Он 〈Кизеветтер резко выдвинулся как 
блестящий оратор и дебатор в эпоху митингов 1904–1905 годов. Затем 〈еще〉 
до победы большевиков – с 1917 года, 〈при〉 моем отъезде на юг – я поте-
рял его из виду. Как писателя я его не очень высоко ставил. И встретился с 
ним в Праге, где он поселился, когда его вывезли из Советского Союза [29]. 
Он занялся широкой лекционной научно-публицистической работой, разъ-
езжал (〈работая〉 в Народном университете) [30] по Чехословакии, где, мне 
говорили, имел огромный успех, хотя 〈не〉 говорил по-чешски. Он работал 
по истор[ическим] темам в эмигр[антских] больших журналах, а последнее 
время стоял во главе Научного исторического русского архива [31], где был 
собран драгоценный культурно-исторический материал. Он издал на фран-
цузском языке истор[ию] 〈нрзб〉 в милюковской «Histoire de la Russie» [32]. 
Она меня не удовлетворила – как будто бы он ничему не научился. Это был 
милый, мягкий, остроумный, широко образованный человек – в семье такой 
же. (Дети от его пасынка профессора математики Вс[еволода] Александрови-
ча] Кудрявцева) [33]. 23.II.1941.

Были поставлены впервые опыты над выделением белков правых и левых 
раковин моллюсков. Оказалось – эти белки и продукты их распада совсем не 
изучены. Из ближайших к Ленинграду водоемов – Planorbis и Limnaea (левые 
кажется) [34]. Материал стоит дорого – специалист по белкам В.С. Садиков 
[35] не смог их выделить – и труд, и деньги пропали. Работа была выполнена 
только в 1941 〈г.〉 [36].

Из писем Георгия 〈Вернадского〉: 6/III. Скончались Фед[ор] 
Изм[айлович] 〈Родичев〉 [37] и Ваня Зарудн[ый] [38]. 2/IV. Третьего дня 
нас вызывали к федеральному судье – был прием очередных кандидатов 
в граждане. Мы тоже т[аким] обр[азом] стали американскими гражда-
нами. 4/VI. Купили подержанный автомобиль. 11/VI. Часто катаемся на 
автомобиле. Переезжаем в большую квартиру уезжающих на год наших 
друзей. 6/VII. Автомобиль оказался ветхим и негодным, и мы за неболь-
шую доплату обменяли его. Ездим кататься и купаться в море. Ездили в 
деревню на недельку.

Восстановлены диплом[атические] отношения между Китаем и СССР 
[39].

А.Е. Ферсман. Геохимия. Т. 1. Стр. 25–?. Л. 1933.
«Геохимия – это оформленный и объединенный в одно целое вывод из 

огромной творческой работы химиков, минералогов и геологов (включая До-
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кучаева), опирающийся на 200-летнюю историю научной мысли, этапами 
которой в XIX и XX вв. были Ломоносов, Менделеев, Кларк, а в наши годы 
Гольдшмидт и Вернадский».

«По определению Ферсмана, близкому к формулировке, данной еще в 
1922 г. В.И. Вернадским, геохимия изучает историю химических элементов – 
атомов в земной коре и их поведение при различных динамических и физико-
химических условиях природы». [40]

1932–[193]3 год – голод на Украине [41]. Даже в Полтаве были случаи лю-
доедства. Украинская власть действовала по указаниям центральной москов-
ской власти, но когда голод выявился бегством населения куда глаза глядят – 
было обвинено республиканское правительство. Мне говорил акад[емик] 
Вотчал [42] – это шла пропаганда среди крестьян – не сейте – правительство 
должно вас кормить. Здесь проявилась и национальная обособленность от 
москалей. Связано с этим и самоубийство Скрипника [43]. Надо проверить и 
разобраться, и выяснить хронологически. (Боровое. 3.V.[1]942).

В марте 1933, кажется, умер Федор Измайлович Родичев заграни-
цей в Швейцарии, где он нашел приют у Герценов [44]. Я познакомился с 
Фед[ором] Измайловичем в 1880-х годах, когда Дм[итрий] Ив[анович] Ша-
ховской [45], член нашего Братства, бросил свой жизненный путь как ученого 
и перешел на земскую работу. Он стал помощником предводителя дворянс-
тва Федора Измайловича Родичева по школьному делу. Жена Ф.И. Родичева, 
урожд[енная] Екатерина Алекс[андровна] Свечина [46], двоюродная сестра 
Натальи Егоровны Вернадской. Она – очень хороший человек, умерла тоже 
заграницей, тоже в эмиграции в 1932 году. Фед[ор] Изм[айлович] Родичев 
кончил естест[венный] фак[ультет] Петербургского университета, сознатель-
но пошел в земскую деятельность – мне кажется 2-е 〈поколение?〉 тверских 
земцев (первые Бакунины [47], Унковский [48]), – кажется под влиянием Пав-
ла Асигкритовича Корсакова [49], который очень большое влияние оказал на 
Ф.Ф. Ольденбурга [50] (которого он привлек в Тверское земство). 
П.А. Корсакова и всех тверских земцев я знал – гл[авным] образом 〈фраза не 
закончена〉.

Уже в 1940-х годах – голод 1932–[193]3 〈гг.〉 и его последствия оказались 
как историческое прошлое. Об этом и исторических последствиях см. M. Hin-
dus. Russian fi ghts on. L. 1942 – (по словам М.Ф. Андреевой [51] М. Гиндус – 
еврей, партийный журналист, писатель («Liter[ary] Times». January 17. 1942. 
P. 25–26.) [52].

Я чувствовал, что этот голод – по тому, как он отозвался на мне – не мо-
жет не быть большим историческим процессом. Я думал, что власть с ним не 
справится. Но поворот, который дал Сталин – в его последствиях – остановил 
левое крыло раскулачивания – как показала война – 〈это〉 спасло положение. 
Я прочел несколько лет тому назад в Узком описание этого исторического 
перелома в романе Вересаева [53] и в этом году здесь – в «Поднятой цели-
не» Шолохова [54]. Но это выступление 〈Сталина〉 было в 1930-м – 〈а〉 го-
лод 1932–1933 〈гг.〉 скорее украинский и казацкий является. Надо выяснить. 
(5–6.V.1942. Боровое) [55].

В 1933 〈г.〉 в Харбине умер Иван Сергеевич Зарудный [56] – мягкий, пре-
лестный, обаятельный человек. Уехал раньше в Читу, но там казнили его жену, 
ур[ожденную] Брюллову 〈за〉 очень энергичную, активную деятельность ре-
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волюционную] (с-р?). Большая семья после его смерти, благодаря друзьям, 
переехала в Америку – где девушки 〈его дочери〉 – кончили образование и вы-
шли замуж за американцев, кроме Кати. Сережа тоже женился на американке. 
Очень близки с Ниночкой 〈Вернадской〉.

20 янв[аря] 1933. А. Гитлер – канцлер Германии (Симон и т[ак] д[алее]. 
«О тех, кто предал Францию». 1941. Стр. 18) [57].

Кризис 1929 года во Франции разразился в 1933–1935 (Симон, 1941, стр. 
27). Пожар в рейхстаге в Берлине (Симон, 〈стр.〉 31) в феврале 1933.

В ноябре 1933 в газете «Matin» 〈в статье〉 гр[афа] Де Бринона – слова 
Гитлера: «Война обозначала бы уничтожение наших рас – лучшего цвета че-
ловечества и привела бы к торжеству коммунизма» (ib. 〈стр.〉 37).

Я был в Париже в августе 〈1933〉 – когда газеты 〈были〉 наполнены де-
лом Ставинского и я чувствовал до чрезвычайности 〈остро〉 – гниение 
франц[узского] правит[ельства] [58].

«Дело Ставинского бросило тень на коммунистич[еских] деятелей 
как правого толка, так и левого, рад[икал]-соц[иалистического] крыла. Но 
франц[узские] реакц[ионные] круги решили использовать этот скандал... ус-
тановить фашистский строй во Франции» (ib. 〈стр.〉 38) [59].

«В течение почти 70 лет существования Третьей Республики – в дей-
ствительности, все это время страной управляли 15 регентов франц[узского] 
банка» (ib. 〈стр.〉 42).

Вышел первый выпуск «Истории природных вод» – издававшейся 
М.А. Блохом [60]. Печатались медленно. Предисловие мое помечено 1931 го-
дом. Я рассматривал ее как второй том в двух частях; попытаюсь в новой 
обстановке переработать весь материал моего «Опыта описательной мине-
ралогии» (1908–1922) [61], остановленный революцией. Так работать, как 
работался этот «Опыт», когда я мог брать чуть 〈ли〉 не 10–12 корректур – ти-
пографическая академическая не была на хоз[яйственном] расчете (– теперь 
невозможно). Это была не всегда роскошь – а наоборот – мощность использо-
вания возможностей исследователя. В «Опыте» я ввел газы впервые реально 
в минералогию. К сожалению, я не дал карты H2S 〈сероводорода〉. В «Исто-
рии» я дал впервые минералогию воды. И здесь мог закончить при приспо-
собляемости типографии – в меньшей правда степени. 2-й том не вышел, а 
первый закончился в 1936 году [62]. В работе я имел помощников: Эльб [63], 
А.В. Шнитников [64], Е.П. Супрунова [65], затем А.Д. Шаховская [66].

Северо-америк[анский] митрополит Платон разорвал связь с Москвой и 
объявил самочинно автономию православной северо-ам[ериканской] церкви 
[67]. 16.VIII.1933 Московской патриархией 〈он〉 был предан суду архиереев 
и запрещен в священнослужении. 〈Платон〉 умер в 1934. Был избран Феофил 
[68], подтверд[ивший] со своим собором 〈существование〉 Североамериканс-
кой] авток[ефальной] церкви. См. «Правда о религии в России». Моск[овская] 
патриархия. М. 1942. Стр. 279 [69].

С 1933 г. в США пребывает назначенный Московской патриархией 
экзарх – митрополит Алеутский и Североамер[иканский] – епархий и 
всех правосл[авных] церквей в США – Вениамин (Федченков) [70] (ibid. 
стр. 281).
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В 1933 году по указанию Сталина образовались при совхозах и МТС ор-
ганизованные политотделы [71]. См. П. Лященко. «Социалистическая ре-
конструкция сельского хозяйства и сплошная коллективизация» [72].

Стр. 436. «В 1933 г. МТС выполнили: вспашку (59,2% всех затраченных 
тракторо-часов), молотьбу (15,5%), уборку (5,3%).

Для МТС требовалось авторитетное хозяйственное и политическое руко-
водство. Были организованы по инициативе тов. Сталина политотделы. Они 
сыграли громадную роль в деле укрепления МТС и усиления политической 
роли МТС в деревне».

Стр. 451. «В 1933 г. в Сибири имелось 11,4 тыс. колхозов, объединявших 
68,9% хозяйств, 85,3% посевной площади. В Сибири особенно резко была 
подчеркнута артельная форма колхозов, как преобладающая и наиболее жиз-
неспособная».

Стр. 453. «К 1933 г. в колхозах сосредоточивалась подавляющая часть 
посевной площади под зерновыми хлебами».

Федор Измайлович Родичев умер 28 февр[аля] 1933 г.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 48. Л. 101–105, 107, 107а

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 7 к «Из “Хронологии 1932 г.”».
2. Куйбышев В.В. – председатель Госплана СССР. О нем см. примеч. 25 к записи от 

16.IX.1928.
3. Молотов В.М. – председатель Совнаркома СССР. О нем см. примеч. 4 к «Из “Хроноло-

гии 1930 г.”».
4. См. примеч. 6 к записи от 10.IV.1932.
5. После решения не возвращаться в СССР с Сольвеевского конгресса (Брюссель, октябрь 

1933) Г.А. Гамов получил приглашение от Марии Склодовской-Кюри работать у нее в Ради-
евом институте в Париже, однако он был в штате института всего 2 месяца, а затем после 
кратковременного пребывания в Англии и Дании в июне 1934 вместе с женой (также молодым 
физиком Л. Вохминцевой) уехал в США, где и проработал до конца своих дней (1968). Под-
робнее см.: Gamov G.A. My world line. N.Y. 1970.

6. См. примеч. 33 к «Из “Хронологии 1932 г.”».
7. Воронов Е.П. – в 1933 – Ответственный секретарь Комиссии содействия ученым (КСУ) 

при СНК РСФСР. О нем см. примеч. 21 к записи от 16.IX.1928.
8. Личность установить не удалось.
9. Зелинский Фаддей Францевич (1859–1944) – филолог, специалист по античности. 

В 1885–1921 – профессор Петербургского университета, с 1921 – в эмиграции в Польше, где 
занимал профессорскую кафедру в Варшавском университете.

10. Минорский Владимир Федорович (1877–1966) – востоковед. В 1904–1917 – на дипло-
матической службе в Турции и Иране. С 1919 – в эмиграции во Франции, с 1923 от политичес-
кой деятельности отошел, преподавал в институтах и колледжах, в 1922–1924 часто встречался 
с В.И. Вернадским в Париже (см. Вернадский В.И. Дневники 1921–1925 гг. М.: Наука. 1998. 
С. 73, 75, 129, 133). С 1933 жил и работал в Англии, профессор Лондонского университета 
(1937), действительный член Французской и Британской академий. С 1944 – в отставке. Неза-
долго до кончины посетил СССР в качестве делегата Международного съезда востоковедов.

11. Уваров Борис Петрович – энтомолог. О нем см. примеч. 4 к записи от 15.VIII.1928. 
Постоянно переписывался с В.И. Вернадским, который использовал результаты исследований 
Б.П. Уваровым причин возникновения массовых миграций саранчи. В свою очередь, Б.П. Ува-
ров активно способствовал пропаганде биогеохимических идей В.И. Вернадского в зарубеж-
ной научной периодике.
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12. Майрс (Miers) Генри (1858–1942) – английский минералог, кристаллограф. В 1895–
1915 – профессор университета в Оксфорде, затем в Лондоне. В 1915–1926 – проректор уни-
верситета Виктории в Манчестере. В 1926–1939 – государственный куратор Британского музея. 
Автор фундаментального курса минералогии. Активно переписывался с В.И. Вернадским.

13. Содди (Soddy) Фредерик (1877–1956) – английский радиохимик. Профессор Абердин-
ского (1914–1919) и Оксфордского (1919–1936) университетов. Член Лондонского королевско-
го общества (1910), иностранный член-корреспондент АН СССР (1924), лауреат Нобелевской 
премии (1921). Совместно с Э. Резерфордом разработал теорию радиоактивного распада, ввел 
понятие изотопов. После 1919 преимущественно вел исследования в области механики и ма-
тематики, а также наук гуманитарного профиля (экономика, социология).

14. Вернадский В.И. Геохимия, биогеохимия и радиогеология на новом этапе: Извлечения 
из отчета о заграничной командировке 1932 г. // Вестн. АН СССР. 1933. № 11. С. 17–24.

15. Волгин В.П. – непременный секретарь АН СССР. О нем см. примеч. 2 к «Из “Хроно-
логии 1928 г.”».

16. Мысовский Л.В. – физик, сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 53 к «Из “Хронологии 
1926 г. I”». Первая демонстрация циклотрона была осуществлена В.Н. Рукавишниковым (при-
меч. 18) в марте 1937. Подробнее см.: Письма В.Г. Хлопина В.И. Вернадскому. М.; Л.: Изд-во 
АН СССР. 1961. С. 45–46.

17. Хлопин В.Г. – зам. директора ГРИ. О нем см. примеч. 34 к «Из “Хронологии 1926 г. 
I”».

18. Рукавишников Виктор Николаевич (1895–1960) – физик, специалист в области тепло-
техники, атомной энергетики. С 1926 – сотрудник Физического отдела ГРИ, затем зам. заве-
дующего циклотронной лабораторией, профессор. После 1945 занимал кафедру в Ленинград-
ском высшем инженерном морском училище им. адм. С.О. Макарова.

19. Личность установить не удалось.
20. Иванов А.П. – геолог. О нем см. примеч. 144 к «Из “Хронологии 1929 г.”».
21. Кружок молодых людей, созданный в целях нравственного самовоспитания и служе-

ния делу просвещения народа В.И. Вернадским и его друзьями в середине 80-х гг. См. примеч. 
18 к «Из “Хронологии 1926 г. II”».

22. Иванов А.П. Минералы о. Челекена // Изв. Акад. Наук. 1909. Серия VI. Т. III. Вып. 3. 
С. 165–184.

23. Иванова Елена Алексеевна (р. 1901) – геолог, палеонтолог. В 1931–1934 работала в 
Институте прикладной минералогии, с 1934 – в Палеонтологическом институте АН СССР, 
доктор биологических наук, специалист по брахиоподам. В.И. Вернадский упоминает книгу: 
Иванова Е.А. Геолог Алексей Павлович Иванов (1865–1933). М.: МОИП. 1940. 36 с.

24. Толль Т. – внучка В.И. Вернадского. О ней см. примеч. 1 к «Из “Хронологии 
1929 г.”».

25. Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933) – историк, публицист. Выпускник 
Московского университета (1888), там же приват-доцент (1898), профессор (1909), преподавал 
также на Высших женских курсах в Москве (курсы В. Герье). В 1911 вместе с В.И. Вернад-
ским и другими преподавателями университета в знак протеста против нарушения автономии 
высшей школы покинул университет: перешел в Народный университет им. А.Л. Шанявско-
го. Член «Союза освобождения» (1904), член ЦК конституционно-демократической партии 
(1906), депутат II Государственной Думы. После Октябрьской революции неоднократно под-
вергался арестам, в 1922 выслан из России. В эмиграции жил в Чехословакии, преподавал в 
Карловом университете, Русском юридическом институте и Русском народном университете. 
Автор многих трудов по российской истории, сторонник конституционной монархии.

26. Высшие женские курсы профессора В.И. Герье были открыты в Москве в 1872, пре-
дусматривалось двухлетнее, с 1880 – трехлетнее обучение преимущественно гуманитарным 
дисциплинам, выпускницы получали официальное право преподавания в женских гимназиях. 
Бюджет слагался, в основном, из сумм, уплаченных курсистками за обучение. Ежегодно на 
курсах занимались около 200 человек, лекции читали В.О. Ключевский, А.Н. Веселовский, 
В.И. Герье и другие историки. В 1888 волевым решением Министерства народного просвеще-
ния курсы были закрыты и возобновились с 1900. Курсы существовали до 1917, причем были 
введены естественные науки, в том числе геология и минералогия. В.И. Вернадский с 1901 
вел курс кристаллографии и минералогии, ассистенткой работала Е.Д. Ревуцкая. См. также 
примеч. 52 к «Из “Хронологии 1929 г.”».
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27. «Союз освобождения» – нелегальная политическая организация российской либераль-
ной интеллигенции, сыгравшая большую роль в формировании конституционно-демократи-
ческой партии. Учредительный съезд, представлявший делегатов из 22 городов, был проведен 
в Петербурге в январе 1903 после нелегальных подготовительных совещаний в Шафгаузене 
(июль 1903) и Харькове (сентябрь 1903). В первом из них активную роль играл И. Вернад-
ский. Председателем «Союза освобождения» был избран И.И. Петрункевич. Союз принял 
свою программу (требование конституции, гражданских свобод, проведение либеральных ре-
форм и т.п.) и устав. На 4-м съезде Союза (август 1905) в Москве было принято решение об 
учреждении конституционно-демократической партии. Подробнее см.: Шацилло К.Ф. Русский 
либерализм накануне революции 1905–1907 гг. М.: Наука. 1985. 347 с.

28. См. примеч. 25 к «Из “Хронологии 1927 г.”».
29. В августе–сентябре 1922 Советское правительство привело массовую (более 150 

человек с семьями) депортацию виднейших преподавателей гуманитарных наук (Н.О. Лос-
ский, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, П.А. Сорокин и др.). По согласованию с Германией они 
на двух пароходах были вывезены из Советской России. Депортации предшествовали обыски 
и кратковременные аресты. Задержанным предъявлялись обвинения в «контрреволюционной 
деятельности в период осадного положения в стране». Приговоры в нарушение действовав-
ших тогда процессуальных норм выносились Коллегией ГПУ, причем оговаривалось, что са-
мовольное возвращение будет караться расстрелом. Инициатором акции был В.И. Ленин (см. 
Ленин В.И. ПСС. Т. 54. С. 266). Подробнее см. Геллер М. Первое предупреждение – удар хлыс-
том // Вестн. РХД. 1978. № 127.

30. Русский народный университет в Праге был создан усилиями русских эмигрантов, 
в первую очередь А.А. Кизеветтера, а также зоолога М.М. Новикова (последний дореволю-
ционный ректор Московского университета) и философа П.И. Новгородцева. Официальное 
открытие университета, существовавшего вплоть до начала 2-й мировой войны, состоялось 
16.Х.1923. А.А. Кизеветтер был деканом историко-философского факультета. Университет 
пользовался покровительством правительства Чехословакии и находился в административном 
подчинении Общества народного университета, возглавлявшегося профессором З. Бажантом.

31. А.А. Кизеветтер был избран председателем Совета Русского заграничного истори-
ческого архива (1924), формально основанного в феврале 1923 Объединением земских и го-
родских деятелей в Чехословакии. Архив находился с 1928 под юрисдикцией Министерства 
иностранных дел Чехословакии, причем его официальными задачами были «собирание, хра-
нение и научная обработка документов по новейшей истории России и ее народностей». Пре-
дусматривалось, что возвращение архива в Россию возможно лишь «при прекращении власти 
коммунистической партии и при наступлении в России режима, обеспечивающего правовой 
порядок, свободу личности, общественной самодеятельности и возможности для эмигрантов 
легального возвращения в Россию». В 1938 ввиду сокращения возможностей финансирования 
деятельность Архива была законсервирована, к тому времени его собрание включало более 
10 000 годовых комплектов эмигрантских газет, свыше 3 млн листов документов. В 1945 пра-
вительство Чехословакии передало Архив в дар АН СССР, однако широкий доступ исследо-
вателей к его материалам, ныне находящимся в ГАРФ (Государственный архив Российской 
Федерации), стал возможным лишь в начале 90-х гг.

32. Очевидно, речь идет о двухтомной «Истории России», авторами которой указаны 
П. Милюков, Ш. Сеньобо, Л. Эйзенманн и А.А. Кизеветтер (Histoire de Russie, par P. Milioukov, 
Ch. Seignobos, L. Eisenmann, A.A. Kisewеtter. Praha. 1931–1932). Перу А.А. Кизеветтера прина-
длежали пять очерков: La Russie Moscovite et le rassemblement de la terre russe. Vol. I. P. 126–
162; Le temps des troubles et l’avenement des Romanov. Ib. P. 163–176; De Catherine I a Catherine 
II. Vol. II. P. 439–530; Catherine II. Ib. P. 531–615; Paul I et Alexandre I. P. 616–716.

33. В 1894 А.А. Кизеветтер женился на В.Я. Кудрявцевой – вдове своего друга и вос-
питывал ее детей. Кудрявцев Всеволод Александрович (1885–1953) – математик, в 20-х гг. 
преподавал в Ярославле в местном университете. С 1933 – доцент, затем профессор механи-
коматематического факультета МГУ. Автор учебника высшей математики для естественных 
факультетов университетов, выдержавшего 5 изданий (1949–1978).

34. Речь идет о широко распространенных пресноводных моллюсках: прудовиках (род 
Limnaea) и улитках-катушках (род Planorbis). В связи с интересом В.И. Вернадского к пробле-
ме симметрии, были сделаны попытки изучения особенностей химического состава улиток с 
правозакрученными и левозакрученными раковинами.
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35. Садиков В.С. – биохимик, сотрудник Биогел. О нем см. примеч. 9 к «Из “Хронологии 
1926 г. I”».

36. Вероятно, речь идет о работах биологов В.В. Алпатова и Г.Ф. Гаузе. В 1934–1935 эти 
исследователи начали экспериментальное изучение пространственной структуры протоплазмы 
на материале моллюсков с лево- и правозакрученными раковинами. В августе 1933 В.И. Вер-
надский пригласил обоих ученых в санаторий Узкое, где он работал. В ходе этой встречи со-
стоялось обсуждение проблемы асимметрии в живой природе. Г.Ф. Гаузе получил предложе-
ние о постановке исследований по асимметрии протоплазмы в Биогел АН СССР, но отказался, 
мотивируя это успешным ходом подобной работы у своего коллеги В.В. Алпатова в МГУ. Об 
этом см.: Галл Я.М. В.И. Вернадский и Г.Ф. Гаузе // Научное и социальное значение деятель-
ности В.И. Вернадского. Л.: Наука, 1989. С. 396–398. Эта публикация дает возможность дати-
ровать 1933 годом дневниковую запись на отдельной странице (АРАН. Ф. 518. Оп. 1. Д. 168. 
Л. 70). Приводим ее полностью.

17.VIII.(1933)
〈Узкое〉

Тепло и дожди. Приезжали Алпатов Влад[имир] Влад[имирович] [1] и Георг[ий] 
Франц[евич] Гаузе. Привезли работу Гаузе о диссимметрии [2]. Работа, по-вид[имому], 
интер[есная]. Разговор о диссимметрии (наз[ываемой] 〈ими〉 асимметр[ией]). Очень ин-
тересный. Организм чрезвычайно чувствителен и надо эту отзывчивость принимать во 
внимание. Уточнить биогеох[имический] охват.

Разговор с Александрам] Сергеевичем] Серебровским о правизне-лев[изне] ген[ов] 
(и хондрий). 〈нрзб〉 Гены почти видны [3]. О знач[ении] Ra 〈радия〉 и MsThI 〈мезотория I〉 
для генетики. Возможность выявления Ra и MsThI в организмах, клетках [4].

Плохая обстановка 〈в〉 Лабор[атории] генетики [5]. Видят, можно сказать, гены [6]. 
Возможность широкой постановки селекции, не генет[ики] 〈в〉 Инст[итуте] Лискуна [7] 
селекции, генет[ики] 〈пропуск в тексте〉 теор[етическая] ген[етика] – Серебровский.

Лузин [8]. Очень яркий и шир[окий]. Всем интересуется. Нервн[ичает].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Алпатов Владимир Владимирович (1898–1979) – биолог, выпускник Московского 
университета (1922). В 1918–1919 – зав. Косинской биостанцией под Москвой, с 1920 – 
сотрудник ПЛОВМОРНИН-ГОИН, в 1923–1927 – хранитель Зоомузея МГУ, с 1924 читал 
там же курс вариационной статистики для биологов, с 1935 – профессор, доктор наук. 
В 1931 организовал и возглавил Лабораторию экологии при НИИ Зоологии МГУ, которая 
была упразднена после августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года. В 1953–1960 работал 
во Всесоюзном научно-исследовательском институте научной информации (ВИНИТИ), 
одновременно в 1958–1963 – сотрудник одного из институтов Минздрава СССР. С 1964 
после восстановления в правах генетики как науки читал на биофаке МГУ курс «Вве-
дение в теорию информации». С 1974 до конца жизни – консультант ВИНИТИ. В [94] 
В.В. Алпатов опубликовал статью «О противомалярийных свойствах оптических изоме-
ров акрихина» (Докл. АН СССР. Нов. сер. Т. 32. Вып. 7. С. 526–528), в которой было 
показано, что моллюски с лево- и правозавитыми раковинами по-разному воспринимают 
воздействие противомалярийного препарата акрихина. Идея В.И. Вернадского о принци-
пиальном отличии проявления симметрии в молекулярном строении живых и косных тел 
непосредственно привели к открытию в 1942 г. Г.Ф. Гаузе и М.Г. Бражниковой одного из 
антибиотиков (грамицидин С). Подробнее см.: Гаузе Г.Ф. Академик В.И. Вернадский – 
основоположник современного учения об оптической активности протоплазмы // Вестн. 
АН СССР. 1950. № 2. С. 81–86.

2. Гаузе Григорий Францевич (1910–1986) – микробиолог. Окончил биофак МГУ 
(1931), с 1928 работал в Биологическом институте им. К.А. Тимирязева, с 1934 – в Ин-
ституте зоологии при МГУ. В 1934–1935 по совместительству – сотрудник Биогел АН 
СССР, в 1935 защитил докторскую диссертацию (один из оппонентов – В.И. Вернадский). 
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В 1940 возглавил Лабораторию антибиотиков АМН СССР (затем Институт новых антиби-
отиков). Действительный член АМН СССР, лауреат Сталинской премии (1946). В письме 
к А.Е. Ферсману от 24.IX.1941 В.И. Вернадский писал о Г.Ф. Гаузе: «Это, по-моему, один 
из крупнейших русских ученых, чрезвычайно интересный человек. Мы работаем вместе 
с ним в связи с правизной-левизной». Цит. по: Письма В.И. Вернадского А.Е. Ферсману. 
М.: Наука, 1985. С. 203–204. Отзыв В.И. Вернадского о работах Г.Ф. Гаузе опубликован в: 
Вернадский В.И. Статьи об ученых и их творчестве. М.: Наука, 1997. С. 270–271.

3. Серебровский А.С. – биолог, генетик. О нем см. примеч. 2 к записи от 6.II.1932. 
Соображение В.И. Вернадского о возможной левизне-правизне генов в буквальном пони-
мании не нашло подтверждения, однако саму идею о структурном состоянии компонен-
тов клетки, высказанную в начале 30-х гг. вполне можно отнести к пророческим. Уже в 
1938 для исследования нуклеиновых кислот был применен рентгеноструктурный анализ, 
в 1944 биологи установили, что этот тип органических соединений способен к передаче 
наследственных признаков. Наконец, в 1952/53 была расшифрована структура (двойная 
спираль) дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), способной к самовоспроизведению 
и осуществлению основной функции живого вещества (Д. Уотсон, Ф. Крик, Нобелевс-
кая премия 1962). В настоящее время экспериментально показано, что ген – элементар-
ная единица наследственности. В структурном отношении его можно рассматривать как 
фрагмент молекулы ДНК, размером 0,0003–0,0005 мм. Упоминаемые В.И. Вернадским 
«хондрии», вероятно, следует понимать как некие составные части протоплазмы клетки. 
В 20-х гг. цитологи называли «митохондриями» те компоненты протоплазмы, которые 
окрашивались определенными пигментами при экспериментальных исследованиях. Под-
черкнем, что Г.Ф. Гаузе считал, что постановка проблемы симметрии в живой природе, 
поставленная В.И. Вернадским в конце 20-х гг., позволила сделать ряд открытий в цито-
логии и генетике.

4. В настоящее время термин «мезоторий I» вышел из употребления – это 228Ac (ак-
тиний). Исследования содержания радиоэлементов в организмах систематически вели в 
Биогел АН СССР в 1930–1938 Б.К. Бруновский и К.Г. Кунашева. Работа прекратилась 
после ареста и гибели Б.К. Бруновского (см.: Памяти первых российских биогеохимиков. 
М.: Наука, 1994. С. 87–98). Радиационная генетика стала одной из ведущих дисциплин 
биологии уже в 30–40 гг. Ведущий специалист в этой области Н.В. Тимофеев-Ресовский 
о работах В.И. Вернадского и его сотрудников говорил: «(...) она, в сущности, явилась ос-
новой тысяч современных работ по изучению накопления и транспорта живыми организ-
мами рассеянных элементов и веществ в пределах биосферы. Сейчас эта наука модная». 
Цит. по: Тимофеев-Ресовский Н.В. Воспоминания. М.: Пангея, 1995. С. 295.

5. Имеется в виду Лаборатория генетики АН СССР, организованная академиком 
Н.И. Вавиловым в 1930, в рамках которой проводились исследования по евгенике, пре-
кращенные под давлением «воинствующих материалистов-диалектиков». См. примеч. 2 
к записи от 6.II.1932.

6. См. примеч. 3.
7. Речь идет о Всесоюзном институте животноводства, директором которого в 1929–

1936 был специалист по зоотехнии и селекции сельскохозяйственных животных акаде-
мик Е.Ф. Лискун (1873–1958). В административном отношении институт был подчинен 
ВАСХНИЛ.

8. Лузин Н.Н. – математик, академик. О нем см. примеч. 18 к записи от 19.ХII. 1934.

37. Родичев Ф.И. – общественный деятель, эмигрант. О нем см. примеч. 40 к «Из “Хроно-
логии 1932 г.”».

38. Подробных сведений об И.С. Зарудном найти не удалось, см. текст записей В.И. Вер-
надского, с. 331.

39. Речь идет о дипломатическом акте восстановления отношений между СССР и Китаем 
(правительством Гоминьдана) на уровне посольств, оформленном 12.ХII.1932. Эти отношения 
были разорваны в июле 1929 в ответ на насильственный захват Китаем Китайско-Восточной 
железной дороги (КВЖД) и арест тысяч ее служащих – граждан СССР. Конфликтная ситуация 
была частично урегулирована уже в декабре 1929 подписанием Советско-китайского прото-
кола о восстановлении status quo на КВЖД. После оккупации Манчжурии Японией и про-
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возглашения «независимого» государства Манчжоу-го (март 1932), – фактически японского 
протектората, резко обострились отношения между Японией и СССР (см. примеч. 16 к записи 
от 9.II.1932). В этих условиях, по предложению СССР, дипломатические отношения с Китаем 
были восстановлены.

40. Неточные цитаты из книги А.Е. Ферсмана. Приводим полный текст. «Геохимия есть 
оформленный и объединенный в единое целое вывод из огромной творческой работы хими-
ков, минералогов и геологов, опирающийся на двухсотлетнюю историю научной мысли, эта-
пами которой в девятнадцатом и двадцатом веке были: Ломоносов (Петербург) – Менделеев 
(Петербург) – Кларк (Вашингтон), а в наши годы бурных научных исканий: Гольдшмидт и 
Вернадский». Цит. по: Ферсман А.Е. Геохимия. Т. 1. Л.: Госхимтехиздат, 1933. С. 3. «Геохимия 
изучает историю химических элементов-атомов в земной коре и их поведение при различных 
термодинамических и физико-химических условиях природы. Такое определение ближе всего 
примыкает к формулировке, данной акад. В.И. Вернадским еще в 1922, в которой он совер-
шенно определенно противополагал геохимии минералогию, как область исследования судь-
бы и свойств соединений, т.е. молекул и кристаллов». Там же. С. 26.

41. См. текст «Из “Хронологии 1932 г.”» и примеч. 2 к записи от 8.IV.1932.
42. Вотчал Е.Ф. – украинский биолог. О нем см. примеч. 7 к записи от 28.VIII.1928.
43. См. текст «Из “Хронологии 1932 г.”» и примеч. 103 к «Из “Хронологии 1927 г.”».
44. Дочери А.И. Герцена – Наталья Александровна (1844–1936) и Ольга Александровна 

(1850–1953) постоянно проживали в Швейцарии. Ф.И. Родичев скончался 29 февраля 1933 в 
Лозанне.

45. Шаховской Д.И. – земский деятель, друг В.И. Вернадского. О нем см. примеч. 19 к «Из 
“Хронологии 1926 г. II”».

46. Об Е.А. Родичевой см. примеч. 35 к «Из “Хронологии 1932 г.”». Родственные связи 
Вернадских и Родичевых продолжились и в следующем поколении: Нина Владимировна Иль-
инская – жена Георгия Вернадского – была дочерью сестры Е.А. Родичевой (урожд. Свечиной) 
Софьи (в замужестве Ильинской).

47. Возможно, речь идет об Алексее Александровиче Бакунине (1823–1882) – уездном 
предводителе дворянства в г. Новоторжок и его брате Николае (1818–1900), который был чле-
ном Тверского губернского присутствия по крестьянским делам. Братья Бакунины в 1861 были 
арестованы и некоторое время находились в заключении в Петропавловской крепости за от-
крытую пропаганду радикального проекта об отмене крепостного права.

48. Унковский Алексей Михайлович (1828–1894) – юрист, общественный деятель. С 
1857 – предводитель дворянства Тверской губернии, в 1858 разработал и представил Алексан-
дру II проект отмены крепостного права, в котором предусматривалось освобождение крес-
тьян с землей (за выкуп) с одновременным вводом гласного суда и земского самоуправления. 
За пропаганду этих идей был отстранен от должности и сослан в Вятку. С 1861 активно зани-
мался адвокатской деятельностью, вновь подвергся репрессиям за защиту интересов крестьян 
в их тяжбах с помещиками. Последние 20 лет жизни сотрудничал с либеральными газетами и 
журналами, выступая с публицистикой, был близким другом М.Е. Салтыкова- Щедрина.

49. Корсаков Павел Асигкритович (1847–1908) – государственный и общественный де-
ятель, по образованию юрист. В 1873–1884 занимался земской деятельностью в Тверской гу-
бернии, был членом губернской земской управы. В 1884–1894 служил в Министерстве финан-
сов. После того как в 1894 вместе с другими тверскими земцами подписал адрес Николаю II 
с пожеланиями проведения реформ, был уволен в отставку. В 1906 отказался от выдвижения 
кандидатом в депутаты I Государственной Думы.

50. Ольденбург Ф.Ф. – педагог, земский деятель. О нем см. примеч. 26 к «Из “Хронологии 
1926 г. II”». 

51. Андреева М.Ф. – актриса, общественный деятель. О ней см. примеч. 41 к «Из “Хро-
нологии 1926 г. I”».

52. Гиндус (Hindus) Морис (1891–1969) – писатель, журналист, жил в Англии и США. 
Опубликовал ряд книг по новейшей истории, в частности «Русские крестьяне и революция» 
(1920). «Россия продолжает борьбу» (1942). В этих книгах с симпатией отзывался о соци-
альном строе и внутренней политике СССР, в частности, выражал мнение о неизбежности 
поражения нацистов в войне против СССР. В последние годы жизни пересмотрел многие свои 
прежние оценки («Кремлевский кризис», 1953).

53. См. примеч. 62 к «Из “Хронологии 1930 г.”».
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54. См. примеч. 61 к «Из “Хронологии 1930 г.”».
55. В.И. Вернадский, по-видимому имел в виду, что «перегибы» в проведении коллекти-

визации действительно были устранены после статьи И.В. Сталина «Головокружение от успе-
хов» (март 1930), причем именно колхозный строй стал одним из главных факторов победы 
над фашистской Германией, о чем неустанно напоминала официальная пропаганда. В то же 
время в 1928–1932 Владимир Иванович, судя по дневниковым записям, считал насильствен-
ную коллективизацию началом «войны с крестьянством» с непредсказуемым исходом. Веро-
ятно, в дальнейшем его взгляды эволюционировали, как ни парадоксально, в сторону оправда-
ния жертв, принесенных во имя построения могучей военной державы СССР. В какой-то мере 
это можно понять, имея в виду один из главных тезисов историософии В.И. Вернадского – 
социальные процессы имеют стихийный, неуправляемый, возможно даже, предопределенный 
характер. При этом, разумеется, В.И. Вернадский не знал ни истинных масштабов человечес-
ких потерь при «ликвидации кулачества как класса», ни подлинной экономической статистики 
отечественного сельского хозяйства.

56. См. примеч. 38.
57. Речь идет о фрагментах книги: Симон Андрэ. О тех, кто предал Францию. Сборник 

статей французских писателей. М.: Госуд. изд-во худож. лит., 1941. 397 с. На указанной стра-
нице книги рассказывается о том, что в феврале 1933 ведущие французские политики не уде-
лили какого-либо внимания факту прихода национал-социалистов к власти в Германии.

58. Здесь имеются в виду попытки Франции заключить с новыми правителями Германии 
«пакт четырех» (Франция, Германия, Италия, Англия) с целью установления гарантий против 
вооружения Германии. В качестве эмиссара французского правительства выступал журналист 
граф де Бринон, которому А. Гитлер дал «честное слово», что возрождаемая немецкая армия 
не будет направлена против Франции. Приведем полностью цитату, упомянутую В.И. Вернад-
ским: «Те, кто говорит, будто я хочу войны, оскорбляют меня. Я не такой человек. Война! Она 
ничего не разрешит. Она может только ухудшить положение вещей. Война означала бы унич-
тожение наших рас – лучшего цвета человечества и привела бы к торжеству коммунизма». 
Цит. по: Симон А. О тех, кто предал Францию. М. 1941. С. 37. Дело Александра Ставиского – 
предпринимателя, обвиненного в подделке векселей на 12 млрд долларов, получило широкую 
огласку в 1933. А. Ставиский, находившийся под угрозой ареста, погиб (самоубийство или 
убийство). Печать была полна компромата на министра финансов Ж. Боннэ и депутатов Наци-
онального собрания, в том числе и от левых партий.

59. В январе-феврале 1934 на фоне «дела Ставиского» французские националисты (полу-
военная организация «Боевые кресты») спровоцировали многолюдные бунты в Париже под 
лозунгами «Долой парламент коррупционеров, маршала Петэна к власти!» 9–10 февраля на-
чались выступления левых, жестоко подавленные правительством (200 убитых и раненых), 
однако после новой грандиозной 100-тысячной демонстрации левых сил, было объявлено о 
создании правительства национального примирения. Фашистский мятеж не удался.

60. Вернадский В.И. История минералов земной коры. Т. 2. История природных вод. Л.: 
Госхимтехиздат, 1933. Ч. 1. Вып. 1. 553 с. О М.А. Блохе см. примеч. 33 к «Из “Хронологии 
1926 г. I”».

61. «Опыт описательной минералогии» В.И. Вернадского публиковался отдельными вы-
пусками. Пять из них составили 1-й том (1908–1914), два – 2-й том (1918, 1922). К сожалению, 
замысел этого фундаментального труда полностью не осуществился: вышедшие 7 выпусков 
охватывали лишь три класса химических соединений – самородные элементы, сернистые и 
селенистые соединения.

62. Вернадский В.И. История минералов земной коры. Т. 2. История природных вод. Л.: 
Химтеорет., 1934. Ч. 1. Вып. 2. С. 201–402; 1936. Ч. 1. Вып. 3. С. 403–562.

63. Эльб Нина Николаевна (1905–?) – биолог. Сотрудник Биогел АН СССР в 1928–1931. 
Затем работала в г. Лодейное Поле, где проживал ее репрессированный муж. В середине 
30-х гг. в качестве инженера-химика работала вместе с заключенными на Свирьстрое, канале 
Москва–Волга. В 1938–1940 жила на Волгострое в районе Рыбинска, где отбывал тюремный 
срок друг и коллега В.И. Вернадского Б.Л. Личков, работавший инженер-геологом. В 1940 
вернулась в Ленинград, где В.И. Вернадский помог ей устроиться на работу. См. письма 
Н.Н. Эльб В.И. Вернадскому: АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1905. Судьбу Н.Н. Эльб после 1940 вы-
яснить не удалось.



473

64. Шнитников Арсений Владимирович (1898–1983) – гидролог. Окончил Военно-ави-
ационную инженерную академию. Участник боевых действий (летчик-разведчик) во время 
1-й мировой, Гражданской и 2-й мировой войн. С 1929 – сотрудник Государственного гидро-
логического института в Ленинграде, одновременно преподавал в ЛГУ. Профессор, доктор 
географических наук (1955). С 1948 до конца жизни работал в Лаборатории (затем Институ-
те) озероведения АН СССР, лауреат Золотой медали им. Н.М. Пржевальского Всесоюзного 
географического общества. Развивал представления о ритмичности гидрологического режима 
материковых водоемов в связи с солнечной активностью и приливными силами, опираясь на 
представления В.И. Вернадского и Б.Л. Личкова.

65. Супрунова Елизавета Павловна (1894–1943) – библиотекарь. В 1924–1929 работала 
в Библиотеке иностранной литературы, в 1929–1935 в библиотеке Текстильного института, 
затем Всесоюзной торговой палаты. Е.П. Супрунова – дочь двоюродной сестры В.И. Вернад-
ского Елизаветы Александровны Чернояровой (урожд. Константинович) – была зачислена на 
должность референта В.И. Вернадского в 1936, через год арестована, скончалась в г. Кинешме 
вскоре после отбытия срока заключения. Дочь Е.П. Супруновой Зинаида с 1937 жила в семье 
В.И. Вернадского в его московской квартире.

66. Шаховская А.Д. – референт В.И. Вернадского с 1937. О ней см. примеч. 42 к «Из “Хро-
нологии 1926 г. I”».

67. Платон (в миру Порфирий Рождественский) (1866–1934) – священнослужитель. 
В 1895–1902 преподавал в Киевской духовной академии, пройдя путь от доцента до ректора. 
С 1906 издавал журнал «Церковь и народ», в феврале 1907 был избран депутатом 2-й Государ-
ственной Думы, с июня – архиепископ Алеутский и Северо-Американский. В 1914 вернулся 
в Россию, был избран экзархом Грузии, членом Св. Синода. В 1920 эмигрировал в США, где 
в 1922 Всеамериканский церковный собор утвердил его митрополитом всея Америки и Кана-
ды. В сентябре 1923 указом Патриарха Тихона назначен управляющим Северо-Американской 
епархией, однако уже в феврале 1924 тем же Патриархом смещен. Платон этому указу не под-
чинился и в апреле 1924 получил подтверждение своих прав на очередном Всеамериканском 
церковном соборе, а в 1933 была провозглашена автокефалия Северо-Американской епархии. 
В ответ Платон был предан Московской Патриархией суду архиереев и запрещен в священ-
нослужении. В том же 1933 Платон объявил свою епархию автономной и по отношению к Рус-
ской зарубежной церкви. Последняя была провозглашена в г. Сремска-Карловац (Югославия) 
в 1922 и объявила себя единственным выразителем православия без какого-либо признания 
церковных организаций в СССР. Непримиримость «карловчан» и «сергиан» (по имени первого 
Патриаршего местоблюстителя Русской православной церкви в Москве Сергия) сохраняется 
до настоящего времени.

68. Феофил (в миру Федор Пашковский) (1874–1950) – священнослужитель. В 1894–1913 
служил в православной миссии в США, в частности, под началом будущего Патриарха всея 
Руси, тогда епископа Сан-Францисского, Тихона. С 1914 – военный священник на фронте. 
С 1922 – вновь в США, принял монашество и имя Феофил, занимал епископские кафедры в 
Чикаго и Сан-Франциско. После смерти митрополита Платона (1934) – глава Русской право-
славной церкви в США и Канаде. В 1935 предпринял дипломатические шаги с целью примире-
ния с «карловчанами» и объединения обоих течений в Америке, однако фактическое согласие 
достигнуто не было. В 1946 по его предложению Северо-Американская православная цер-
ковь на очередном Всеамериканском соборе в Кливленде подтвердила принятую еще в 1928 
резолюцию о признании канонической юрисдикции Патриарха всея Руси, но декларировала 
временную автономию Северо-Американской православной церкви. В том же году Патриарх 
всея Руси Алексий I разрешил совершать панихиды по умершему в 1934 митрополиту Платону 
(примеч. 67), однако восстановление отношений с «сергианами» не осуществлено до настоя-
щего времени.

69. Правда о религии в России. Сборник статей и материалов. М.: Московская патриар-
хия, 1942. 457 с.

70. Вениамин (в миру Иван Федченков) (1880–1961) – священнослужитель. В 1907–1911 
преподавал в Петербургской духовной академии, одновременно был личным секретарем ар-
хиепископа Финляндского Сергия (будущего Патриарха). В 1919 читал лекции в Таврическом 
университете, был епископом Севастопольским, членом правительства генерала П.Н. Вранге-
ля. С ноября 1920 – в эмиграции, до 1925 – в Сербии, принимал участие в подготовке Карловац-
кого Собора (1922), в 1927 от основанной на нем Русской зарубежной церкви отошел и в 1930 



возглавил Патриаршую православную церковь заграницей, являясь членом клира Московской 
патриархии. С 1933 – экзарх Русской православной церкви в США, признавшей главенство 
Московской патриархии, архиепископ Алеутский и Северо-Американский, с 1938 – митропо-
лит. В 1946 вернулся в СССР, с 1947 – епископ Рижский, с 1955 – митрополит Саратовский 
и Балашовский, в 1958 уволен на покой, последние годы жизни провел в Псково-Печорской 
лавре. В упомянутом сборнике «Правда о религии в России» опубликовал обращение «Ко всем 
русским людям в Америке» объединяться с Русской православной церковью, возглавлявшейся 
митрополитом Сергием.

71. Политотделы в машинно-тракторных станциях (МТС) и обслуживаемых ими колхозах 
и совхозах были созданы по решению Пленума ЦК ВКП(б) в январе 1933. Это были партий-
ные органы, учрежденные «с целью организационно-хозяйственного укрепления колхозов и 
совхозов, по созданию в них первичных парторганизаций». На работу в политотделы было 
направлено 25 тыс. коммунистов («двадцатипятитысячники»). По завершении сплошной кол-
лективизации, в 1934 политотделы при МТС были слиты с сельскими райкомами, а в совхозах 
действовали до 1940.

72. Приведенные В.И. Вернадским цитаты взяты из 3-го тома фундаментального труда 
П.И. Лященко «История народного хозяйства СССР», опубликованного лишь в 1956. Очевид-
но, В.И. Вернадский имел возможность ознакомиться с рукописью П.И. Лященко, находясь 
в эвакуации на курорте Боровое. Сопоставление отрывков, выписанных В.И. Вернадским, 
с текстом 3-го тома (раздел II, глава VI «Социалистическая реконструкция сельского хозяй-
ства и сплошная коллективизация») показало, что по сравнению с рукописью, которую читал 
В.И. Вернадский, были внесены лишь незначительные редакционно-стилистические измене-
ния. См., соответственно, С. 356, 376, 364, 368 указ. изд.
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1934

13.XI, вторник 〈1934〉, утро
〈Ленинград〉

Работал вчера над введением в силикаты и алюмосиликаты [1], углублял-
ся. Днем с Александром] Пав[ловичем] 〈Виноградовым〉 [2] и Дм[итрием] 
Петр[овичем] Малюгой [3]. Молодой аспирант. Болезненный. Интересуется. 
Упорный. С своими идеями. Не фальшивит. Овладевает языками. Живет с 
женой и матерью жены. Летом 〈работал〉 над Уровск[ой] 〈болезнью〉. С Кро-
товым [4]. Недостаток руководства или выраж[ение] геологич[ески] неточ-
ное, а не минералог[ическое]: бурые железняки – не лимониты (хлорит[овая] 
часть – феррисил[икаты]). Ni 〈никель〉, Co 〈кобальт〉. О его теме.

Письмо Hönigschmidt [5]. Непонятно, как Пермяков [6] ошибся. Сегодня 
утром придет. Ошибся ли?

Вопросы С.М. 〈Зарудного〉, Е.Д. 〈Ревуцкой〉 [7]. С С.М. 〈Зарудным〉 по по-
воду его отношения к грекам с евреями. Уже Над[ежда] Стар[ицкая] [8] с 
племянником. С двух сторон: евреи родители жены 〈племянника?〉 еще боль-
ше. В семье в Полтаве родств[енники] в Палестине. Б[ольшей] ч[астью] рас-
сказывал в пятницу Леон[ид] Иван[ович] [9]. Я говорил с С.М. 〈Зарудным〉 
в связи с еврейской кровью у него. Думал – через Кавосов: он отрицает. Из 
Майорки и композ[итор], 〈который〉 в XVIII в[еке] в Венеции уже верующий 
католик [10].

Сейчас удив[ительный] процесс амальгамации* евреев с русскими. Бра-
ки. То же было в Венгрии недавно? В Испании давно?

По существу еврейство дало человечеству чрезв[ычайно] много.
Письмо от Ниночки 〈Вернадской〉. Наконец-то! Очевидно идет практика. 

Все время накануне гибели. Болезнь Пети Хмарова. Сложности жизни – сре-
ди друзей мужчины: Геор[гий] Мих[айлович] Катков, Петя Хмаров, Н[иколай] 
Петр[ович] (Толль) [11].

Тяжело без писем о Танечке [12]. Ей послал открытку. Прогулка 〈на〉 
почт[у] и обратно.

Вечером Берг [13]. О рыбах и геолог[ическом] времени для палеонто-
логии. Об Архангельском [14]. Он 〈Берг〉 передает ходячие слухи о самом 
худшем. Будто бы в ГПУ в связи со старой историей: арестом студ[ентом] в 
цар[ское] время 〈Архангельский〉 держал себя плохо. Товарищи не подава-
ли руки. Это последнее верно. Держал у меня экзамен, работал у Самойло-
ва [15], готовясь к нему. Защищал диссертацию 〈в〉 1915 – пустой зал (этот 
день – разгром немцев). Берг был в числе немногих по просьбе геол[огов], 

*  Смешения (уст. термин). – Ред.
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где он работал. Доктор[ская] 〈защита〉 при пустом зале. Есть другая версия: 
〈был〉 перепуган в нач[але] револ[юции] арестом, но не помню, от чего ему 
не подавали руки? Шкляревский [16], тогда 〈еще〉 жив, прямой и нелепый (?). 
Но Самойлов резко стал за него. Не думаю, чтобы он сделал это из-за выго-
ды, если бы это было. Я думал тогда, что 〈это〉 интриги в Геол[огическом] 
кабинете его 〈А.Д. Архангельского〉 с товарищами. Тогда его выдвигал 〈А.П.〉 
Павлов [17].

В каждом дне бесконечное содержание. Если писать, что переживаешь – 
целые листы бумаги для меня – целая книга. Но переживаешь только сигна-
лы: не доконч[енные], не продуманные, но в одном-двух понятиях выражен-
ные. День как бы из точек.

«Science». «Science News» [18]. Malmstrom о Линнее [19].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 18. Л. 19.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вернадский В.И., Курбатов С.М. Земные силикаты, алюмосиликаты и их аналоги. Л.М.: 
ОНТИ, Гл. ред. геол.-разв. и геодез. лит., 1937. 378 с.

2. Виноградов А.П. – зам. директора Биогел. О нем см. примеч. 8 к «Из “Хронологии 
1926 г. I”».

3. Малюга Дмитрий Петрович (1902–1969) – биогеохимик, с 1933 работал в Биогел (с 
1947 – ГЕОХИ) АН СССР. В 1933–1937 – в аспирантуре, затем в штате Лаборатории, в 1956 
защитил докторскую диссертацию. Работы в области геохимии элементов группы железа, био-
геохимических методов поиска рудных месторождений.

4. Кротов Борис Петрович (1882–1974) – геолог, минералог. Выпускник Казанского уни-
верситета (1904). В 1908–1910 стажировался в Германии у проф. П. Грота и проф. Э. Вейн-
шенка (как и В.И. Вернадский в 80-х гг.). С 1911 преподавал в Казанском университете (с 
1920 – профессор). С 1930 – ст. геолог ГГРУ, одновременно профессор Ленинградского гор-
ного института, с 1933 – сотрудник ЛИГЕМ АН СССР, затем после реорганизации ИГН АН 
СССР – ИГЕМ АН СССР. Лауреат Сталинской премии (1946), один из первооткрывателей 
Орско-Халиловской группы осадочных месторождений железа и никеля. Труды по геологии 
осадочных рудных месторождений Урала, Средней Азии.

5. Хёнигшмид (Honigschmid) Отто (1878–1945) – специалист по физико-химии. В 1922–
1945 профессор Мюнхенского университета. Автор многих работ по определению атомных 
весов.

6. Пермяков Василий Михайлович (1896–1961) – радиохимик. Выпускник химического 
факультета ЛГУ (1926), затем работал в Государственном исследовательском керамическом 
институте, Государственном институте прикладной химии. С 1933 – сотрудник ГРИ, с 1946 – 
зав. лабораторией. Работы в области определения атомных весов, изотопии радона.

7. См. примеч. 10 к записи от 9.IX.1928 и примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
8. Старицкая Надежда Александровна (1872–1973) – дочь Александра Павловича Ста-

рицкого – брата тестя В.И. Вернадского сенатора Е.П. Старицкого. Н.А. Старицкая окончила 
Бестужевские курсы, работала педагогом в Петербурге, затем жила с престарелым отцом в 
Полтаве, с 1948 – в г. Павловске у своих племянников.

9. Личность установить не удалось.
10. Ветви древа родословных Кавосов и Зарудных пересеклись дважды. Евгений Цезаре-

вич Кавос, внук Альберта Катариновича Кавоса (1801–1862) – прапрадеда художника А.Н. Бе-
нуа – женился на Екатерине Сергеевне Зарудной (1861–1917). Более того, дочь А.К. Кавоса от 
второго брака Софья Альбертовна Кавос (1841–1865) вышла замуж за Митрофана Ивановича 
Зарудного (1834–1883?), сын которого Сергей Митрофанович – собеседник В.И. Вернадского 
в комментируемом тексте. А.Н. Бенуа в своих воспоминаниях подробно останавливался на ге-
неалогии Кавосов – своего рода по материнской линии, однако никаких данных о «еврейских 
корнях» не приводит. Согласно А.Н. Бенуа, Кавосы были этническими итальянцами, а упоми-
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наемый в дневнике В.И. Вернадского венецианский композитор прапрапрадед А.Н. Бенуа Ка-
тарино Альберт Кавос (1776–1840), приехал в Россию и основал российскую линию Кавосов. 
Подробнее см.: Бенуа А.Н. Мои воспоминания. М.: Наука, 1990. Т. 1. С. 26–42.

11. Сведений о Г.М. Каткове и П. Хмарове найти не удалось. Н.П. Толль – муж Нины Вер-
надской. О нем см. примеч. 25 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».

12. Внучка В.И. Вернадского. О ней см. примеч. 1 к «Из “Хронологии 1929 г.”».
13. Берг Л.С. – географ, ихтиолог. О нем см. примеч. 10 к записи от 13.III.1932.
14. Архангельский А.Д. – академик, геолог. О нем см. примеч. 67 к «Из “Хронологии 

1928 г.”».
15. Самойлов Я.В. – минералог, биогеохимик. О нем см. примеч. 53 к «Из “Хронологии 

1928 г.”».
16. Шкляревский А.О. – сотрудник Минералогического музея Московского университета. 

О нем см. примеч. 73 к «Из “Хронологии 1929 г.”».
17. Павлов А.П. – академик, геолог. О нем см. примеч. 15 к «Из “Хронологии 1929 г.”».
18. «Science» – еженедельный научный журнал, издаваемый с 1883 в Вашингтоне Аме-

риканской ассоциацией содействия развитию науки. «Science News Letters» – еженедельные 
резюме текущей научной информации. Издается в Вашингтоне с 1921 г.

19. Шведский историк науки Е. Мальмстрём в конце 20-х – начале 30-х гг. опубликовал 
3 книги о К. Линнее. Однозначно установить, какую из них читал В.И. Вернадский, невоз-
можно. Новейшей из этих трех книг была: Malmstrom E. Ur Linnes tankevarld och religiosa liv. 
Stockholm. 1932.

15.XI. 1934, утро
〈Ленинград〉

Вчера утром с Пермяк[овым] и Хлоп[иным] [1] по поводу письма Гёниг-
шмидта [2]. С Боровиком [3] так и не смог созвониться (Лесное). Работал 
хорошо над введением в силикаты [4].

Утром рано заходил Евген[ий] Леонид[ович] Лейхман [5] – теперь 
препод[аватель] химии в одном из воен[ных] в[ысших] уч[ебных] зав[едений] 
(их существование нигде в печати официально не известно. И упоминание о 
них, напр[имер] иностранцам – преступление. В печат[ающихся] указателях 
научн[ых] сотр[удников] этих учр[еждений] и их работы нет), 〈Лейхман〉 ра-
ботал у меня неважно, но и не скверно, до Чердынцева [6]. Надо для отдела 
в проток[ольном] бюро в Секц[ии] научн[ых] раб[отников] [7]. Перерегис-
трация. Многих выгоняют. Беспокойство и трата времени. Тех, кто в дей-
ствительности не научный работник, но благонадежен – это фактич[ески] не 
тревожит.

Новая лит[ература]. «Nature» [8] (пришел вчера NN от 10.XI.!, но вместе с 
предыдущим). Авиапочта? Читал Malmstrom о Линнее: новый NN «Science» 
[9] (VIII.[19]34).

Был в библиотеке А[кадемии] н[аук] – в виде прогулки и справки.
〈А.П.〉 Виноградов [10]. С ним о делах, связанных с «планами». 13-го пос-

лал телегр[амму] – протест в Хим[ическую] Ассоц[иацию] [11]. Махинации с 
валютой. Безответственность.

Вечером Хлопин [12] и Аршак Анат[ольевич] Малиянц из Баку [13]. 
Прекрасн[oе] впечатл[ение]. Об Ушинском [14]. Года за 3 до 〈его〉 смерти 
разрушили его превосх[одную] лабораторию. Это 〈на него〉 подействовало и 
затем украли все ценности (в портфеле на ж[елезной] д[ороге]). Сейчас ра-
ботают: печатать – секрет. В связи с бактер[иальным] разрушением кабеля на 
дне Касп[ийского] моря. Обычн[ые] формы бактерий.
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Открыты на глуб[ине] 1500 м. Microspira [15] и др[угие]: огромное вы-
деление H2S 〈сероводорода〉. N2 〈азот〉 – один из преобладающих продуктов. 
〈Бактерии〉 кишат до 106 в см3. 〈нрзб〉 Найдены в эт[ом] году радоновые воды 
(глуб[ина] 1500 м) – аэробные. По-вид[имому] новая форма – 〈нрзб〉 нефтя-
ные.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 18. Л. 19–19 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Хлопин В.Г. – зам. директора ГРИ (о нем см. примеч. 34 к «Из “Хронологии 1926 г. I”»); 
Пермяков В.М. – сотрудник ГРИ (о нем см. примеч. 6 к записи от 13.ХI.1934).

2. См. примеч. 5 к записи от 13.ХI.1934.
3. Боровик Станислав Антонович (1882–1958) – физик, работал в области спектрального 

анализа природных объектов. Преподавал физику в различных институтах Ленинграда, про-
фессор (1935). Одновременно работал в ГРИ (1923–1932), затем в Москве в 1935–1943 работал 
в Биогел, с 1941 по совместительству в Институте геологических наук, возглавлял Лаборато-
рию спектрального анализа. Доктор физических и технических наук.

4. См. примеч. 1 к записи от 13.ХI.1934.
5. Лейхман Евгений Леонидович (1898–?) – химик, специалист по силикатам, помимо ра-

боты в секретном институте преподавал в 1934 в Ленинградском политехническом институте 
связи. Дальнейшую судьбу выяснить не удалось.

6. Чердынцев В.В. – радиохимик, сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 8 к записи от 
7.III.1932.

7. Секция научных работников – структурное подразделение профсоюза работников 
высшей школы и научных учреждений, в которые входили штатные сотрудники АН СССР.

8. «Nature» – естественно-научный еженедельный журнал, издается в Лондоне с 1869.
9. См. примеч. 19 к записи от 13.XI.1934.
10. Виноградов А.П. – зам. директора Биогел. О нем см. примеч. 8 к «Из “Хронологии 

1926 г. I”».
11. Химическая ассоциация – структурное подразделение АН СССР, возглавлявшееся в 

1934 академиком Н.С. Курнаковым, в которое, наряду с Биогел, входили 2 института и 5 лабо-
раторий АН СССР.

12. См. примеч. 34 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
13. Биографических сведений об А.А. Малиянце найти не удалось.
14. Ушинский Николай Григорьевич (1864–1934) – медик, микробиолог. Выпускник Пе-

тербургского университета (1885). Профессор Новороссийского (в Одессе) и Варшавского уни-
верситетов, ученик И.М. Сеченова. Друг В.И. Вернадского со студенческих лет, член Братства 
(см. примеч. 18 к «Из “Хронологии 1926 г. II”»). С начала 20-х гг. и до конца жизни занимал 
кафедру в Азербайджанском государственном университете в Баку, открыл анаэробные орга-
низмы в глубинных нефтяных пластовых водах. В.И. Вернадский опубликовал некролог «Па-
мяти профессора Н.Г. Ушинского» в журнале «Природа» (1935. № 2. С. 80). Републикацию см.: 
Вернадский В.И. Статьи об ученых и их творчестве. М.: Наука, 1997. С. 269–270.

15. Род серобактерий. Современное его название: Vibrio Pacini 1854.

16.XI. 1934, утро
〈Ленинград〉

Писал вчера отзывы о Лейхмане [1] и Стáрике [2]. Утром Чернов [3]: о 
заседании Ломоносовском. Стáрик с ним заходил, переместил засед[ание] о 
геол[огическом] времени. С Боровиком [4] о свинце 〈нрзб〉: еще раз.

От Губкина [5]. Ответ от Майрса [6] о Герлингере [7]. Черепенников [8] 
звонил об отзыве. Симорин [9] о Вишневском [10].
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Виноградов [11] об оборудовании лабор[атории]. С ним в связи с изотопа-
ми. Можно ли верить Ниру [12]?

Корректуру «〈Истории〉 воды» [13] принесли до конца. Получил с боль-
шим трудом сигнальный экз[емпляр] «〈Очерков〉 геохимии» [14]. «〈Очерки〉 
геохимии» – в конце ноября – нет картона.

Письмо Жукову [15]. Получил 98 р[ублей] за первую треть года за аспи-
рантов. Не знал, что платят.

Читал много – журналы «Nature», «Ricerca scient[ifi ca]» [16] (нрзб) и т[ак] 
д[алее]. С Бруновским [17]. Едет 〈в Москву〉, но нет квартиры еще. Нет денег 
в Акад[емии]: многим не платят лабораториям. До 500 руб[лей] долгу.

Предложение университета Зелинского [18] в Москве прочесть в нач[але] 
декабря о тяжелой воде.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 18. Л. 19 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 5 к записи от 15.ХI.1934.
2. Стáрик И.Е. – радиохимик, сотрудник ЦНИГРИ. О нем см. примеч. 3 к записи от 

12.Х.1931.
3. Чернов С.Н. – историк науки. О нем см. примеч. 10 к записи от 18.II.1932.
4. См. примеч. 3 к записи от 15.ХI.1934.
5. Губкин И.М. – геолог, академик, председатель СОПС. О нем см. примеч. 51 к «Из “Хро-

нологии 1930 г.”».
6. Майрс Г. – английский минералог. О нем см. примеч. 12 к «Из “Хронологии 1933 г.”».
7. Герлингер Э. – немецкий кристаллограф, эмигрировавший в Англию после прихода фа-

шистов к власти. В 1934 уехал в Палестину. О нем см. примеч. 49 к «Из “Хронологии 1927 г.”».
8. Черепенников А.А. – химик. О нем см. примеч. 1 к записи от 10.III.1932.
9. Симорин А.М. – сотрудник Биогел. О нем см. примеч. 22 к записи от 15.II.1932.
10. Вишневский Е.Е. – инженер. О нем см. примеч. 34 к «Из “Хронологии 1932 г.”».
11. Виноградов А.П. – зам. директора Биогел. О нем см. примеч. 8 к «Из “Хронологии 

1926 г. I”».
12. Нир (Nier) Альфред (1911–1994) – американский физик. С 1936 – доцент, в 1940–1980 – 

профессор университета штата Миннесота. Изобретатель масс-спектрометра с помощью ко-
торого началось систематическое определение изотопного состава самых разнообразных объ-
ектов. Первая обстоятельная монография о масс-спектроскопий была опубликована А. Ниром 
в 1936. По-видимому, предварительные данные о новом методе В.И. Вернадский получал, ис-
пользуя личные контакты с учеными США. В 1940 А. Нир разработал метод отделения изотопа 
U235, что явилось фундаментальным вкладом в ядерную технологию.

13. См. примеч. 62 к «Из “Хронологии 1933 г.”».
14. Вернадский В.И. Очерки геохимии. 4-е изд. (2-е русское). М.: Гос. науч.-техн. горно- 

геол.-нефт. изд-во, 1934. 380 с.
15. Личность однозначно установить трудно. Возможно, имеется в виду И.И. Жуков – хи-

мик, профессор ЛГУ (1880–1949), упоминаемый в письме А.П. Виноградова В.И. Вернадскому 
от 14.VI.1935 (см. Переписка В.И. Вернадского и А.П. Виноградова. М.: Наука, 1995. С. 193).

16. О журнале «Nature» см. примеч. 8 к записи от 15.XI.1934. «Ricerca scientifi ca ed il 
progresso tecnico nell’ economia nazionale» – ежемесячный информационный журнал, освеща-
ющий новые достижения науки и техники. Издается в Риме с 1930.

17. Бруновский Б.К. – сотрудник Биогел. О нем см. примеч. 1 к записи от 2.IX.1928.
18. В 1934 торжественно праздновалось 50-летие научной деятельности академика 

Н.Д. Зелинского. Его имя было присвоено Лаборатории органической химии МГУ и был уч-
режден Университет физико-химии им. Н.Д. Зелинского, который с 1937 получил наименова-
ние Университета физической химии и химической технологии. После смерти Н.Д. Зелинско-
го (1953) деятельность Университета прекратилась.
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18.XI.(1934)
〈Ленинград〉

Кончил часть обработки «Ист[ории] воды» – для перевода Наташе 〈Н.Е. 
Вернадской〉. Так быстро идут исследования], что приходится все время при-
бавлять и изм[енять] основные положения – так, тяжелая вода, два характера 
жидкостей (обычная и ассоц[иативная]). И еще сегодня надо изменить в свя-
зи с отсутств[ием] воды в стратосфере на высоте 23 км.

Исправил и сдал часть корректур окончат[ельно] для печатания «Истории 
воды» [1].

Утром Комлев [2] – подробно рассказывал о своей работе – Хибины и в 
Архалыке. И о положении 〈с〉 Ra 〈радием〉 в Средней Азии. Самое надежное и 
большое – Майли-Су – на поверхности. Новый там – по-видимому карбонат 
и малое колич[ество] ванадатов. Ферганский ярус [3]. Этот тип 〈радиевых 
руд〉 (образцы мне показывал Кириков [4]) у меня в еще не вышедшей «Гео-
химии» [5] пропущен. Запасы определены примерно. Наверное легко добыть 
30–50 гр[аммов] Ra 〈радия〉. Общие запасы до 200–500 гр[аммов]. Морские 
прибрежные? Определили Крейтер [6] – Щербаков [7].

Агамлык – контактовое (месторождение). Порядок 〈запасов〉 
10 гр[аммов].

Тюя-Муюн закрывается [8]. Исследовался плохо и в сущности 〈положе-
ние〉 неясно.

В Сары(м)-Сахлы (Табошар) – 1–2 гр[амма] Ra 〈радия〉 в год на поверх-
ности. Башилов, [9] по-видимому, водит за нос. Верить нельзя. Он, Кириков, 
пьянствуют.

Много интересного на материале К[омлева]. Комлев берет тему 〈о〉 
метамикт[ных] стр[уктурах].

Днем А.А. Черепенников [10] – ему надо отзыв на доктора. С ним об от-
сутствии воды в стратосфере. CO2 не смотрели. Очень важно. Сейчас после 
пожаров двух дирижаблей и стратостата опять ищут He 〈гелий〉. Мельников-
ский район – запас оконч[ательный] 100 000 м3, этот год 10 000 м3. Нового 
серьезного нет. Опять с ним 〈Черепенниковым〉 о газах ортитов. Взятие воды 
для растворенных газов прошло.

Был в библиотеке. Хотел узнать, кто такой Крейтер, не имел о нем поня-
тия. По-вид[имому] действительно специалист по разведке. Был в Америке. 
Заказал его работы.

Читал о Гёте 〈нрзб〉. Надо систематически войти. Вечером Виноградов 
[11]: ужасы о неразберихе в Акад[емии]. На границе преступления. О вы-
писке приборов: фотоколорим[етры]. (Poulenc* – не знают специал[исты] 
и в Оптич[еском] инст[итуте]) и спектрографы для вид[имого] света. Об 
изоморфизме. Отчего атомн[ое] действие на жизнь? Я думаю в мицелле: 
кристаллохим[ическое].

Salomon-Сalvi о пермокарб[оновом] ледн[иковом] пер[иоде] [12]. Все это 
объяснение шаткое; лучше дать какое-нибудь, чем никакого. Мне кажется это 
логически неверно. Но его передвиж[ение] конт[инентов] без смещения по-
люсов 〈нрзб〉 [13].

*  Название фирмы, выпускающей оптические приборы. – Ред.
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Приглашение (раньше телеграммой) от Физ[ико]-хим[ического] уни-
верситета] Зелинского [14] в Москве принять участие в торж[ественном] 
засед[ании] о воде. Неприятно, 〈но〉 надо отказаться: иначе нельзя работать.

Очень тяготит запущенная переписка.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 18. Л. 19 об.–20.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 62 к «Из “Хронологии 1933 г.”».
2. Комлев Л.В. – сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 18 к «Из “Хронологии 1930 г.”».
3. Ферганский ярус – осадочная толща, выделенная в 1878 в геологическом разрезе тре-

тичной системы (палеоцен-эоцен) в Среднеазиатском регионе. Ныне – устаревший термин.
4. Кириков Андрей Павлович – геолог, в 1934 работал в ЦНИГРИ, был главным инжене-

ром рудника Тюя-Муюн. Других данных об А.П. Кирикове найти не удалось.
5. См. примеч. 14 к записи от 16.ХI.1934.
6. Крейтер Владимир Михайлович (1897–1966) – геолог. В 1914 поступил в Горный ин-

ститут в Петрограде, был призван в армию, окончил институт лишь в 1926. В начале 20-х гг. 
руководил геологической разведкой на Урале, в Забайкалье. В 1929/1930 был в командировке 
в США по направлению ГГРУ с целью ознакомления с системой геолого-разведочных работ 
в США. До 1932 – сотрудник ЦНИГРИ, затем профессор МГРИ, зав. кафедрой поисков и раз-
ведок полезных ископаемых, с 1935 – профессор Московского института цветных металлов и 
золота (МИЦМиЗ), в 1945–1949 вел исследования полиметаллических месторождений Забай-
калья и Алтая. В 1949–1954 по фальсифицированному «красноярскому делу геологов» отбы-
вал лагерный срок (25 лет) в Восточной Сибири, работал по специальности. Реабилитирован 
в 1954, вернулся из ГУЛАГа инвалидом. Последние годы был профессором на кафедрах в 
МИЦМиЗе и Университете дружбы народов им. Лумумбы. Автор фундаментальных моногра-
фий по геологии рудных месторождений и вузовских учебников.

7. Щербаков Д.И. – сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 47 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
8. См. примеч. 6 к записи от 9.II.1932.
9. Башилов И.Я. – радиохимик, зам. директора Гиредмета. О нем см. примеч. 51 к 

«Из “Хронологии 1926 г. I”».
10. См. примеч. 8 к записи от 16.ХI.1934.
11. Виноградов А.П. – зам. директора Биогел. О нем см. примеч. 8 к «Из “Хронологии 

1926 г. I”».
12. Соломон-Кальви (Solomon-Calvi) Вильгельм (1868–1941) – немецкий геолог, палеон-

толог, профессор Гейдельбергского университета. С 1934 – в Турции, профессор Сельскохо-
зяйственного института, директор Управления геологической съемки в Министерстве сельско-
го хозяйства. Труды в области физической геологии, геоморфологии, палеонтологии. Имеется 
в виду работа: Salomon-Calvi W. Die permokarbon. Leipzig: Eiszeiten. 1933. 162 s.

13. В настоящее время большинство геологов полагают, что изменения элементов земного 
магнетизма в истории планеты, в том числе смещение геомагнитных полюсов, могут служить 
одним из доказательств континентального дрейфа.

14. См. примеч. 18 к записи от 16.ХI.1934.

21.XI. (1934), утро
〈Ленинград〉

Вчера обдумывал и писал об определ[ении] геол[огического] времени. 
Надо будет добиваться и возбудить вопрос в печати [1]. Хорошо обдумал. 
В 3 ч[аса] заседание] 〈в〉 Радиев[ом] инст[итуте]. Опоздал из-за неустройства 
с машиной – все расстроилось. Удачное засед[ание]. Были немногие 〈из〉 гео-
логов, но нужные: Герасимов [2], Тетяев [3], Мушкетов [4], Полканов [5]. 
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Мне кажется, я удачно изложил. Тетяев ясно понял свою ошибку и принял 
участие 〈в обсуждении〉. Через две недели программы составят: Герасимов, 
Полканов, Тетяев.

Пермяков [6] – какая-то неясность и у Хлопина [7] в определении 
уд[ельного] веса свинца.

Читал о Гёте. Новые №№ «Bull[etin] 〈de la〉 Soc[iété] Chim[ique] (de France)» 
[8]. Письмо от Коваржика [9]. Вечером – рукопись статьи Череп[енникова] 
[10]. Огромный материал лежит из-за засекречивания. А между тем He 〈ге-
лий〉 нужен: три взрыва: погиб стратостат и два больших аэростата. Постра-
дал К〈нрзб〉. Еще хорошо, что обошлось без больших жертв.

Письмо от Ниночки 〈Н.В. Вернадской〉. Боюсь, что она резка и не чутка в 
жизни для своих близких, и м[ожет] б[ыть], это правильно?
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 18. Л. 20.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Имеется в виду статья: Вернадский В.И. О некоторых очередных проблемах радиогео-
логии // Изв. АН СССР. 7 серия. ОМЕН. 1935. № 1. С. 575–578.

2. См. примеч. 19 к записи от 11.II.1932.
3. Тетяев Михаил Михайлович (1882–1956) – геолог, тектонист. В 1903 за революцион-

ную деятельность был исключен из Петербургского горного института, окончил Льежский 
университет в Бельгии (1911). В 1912 вернулся в Россию, до 1937 работал в Геолкоме (с 1930 
ЦНИГРИ), в 1932–1934 – зам. директора ЦНИГРИ. С 1930 занимал профессорскую кафедру 
в Ленинградском горном институте (ЛГИ). В 1949–1954 отбывал лагерный срок (25 лет) по 
фальсифицированному «красноярскому делу геологов»; работал по специальности. После ре-
абилитации (1954) – декан геолого-разведочного факультета ЛГИ. Один из основоположников 
отечественной школы геотектоники.

4. Мушкетов Дмитрий Иванович (1882–1938) – геолог, сын выдающегося русского геоло-
га И.В. Мушкетова. Выпускник Петербургского горного института (1907), в 1918–1927 – про-
фессор, зав. кафедрой общей геологии и директор того же института. В 1926–1929 – директор 
Геолкома, одновременно в 1924–1930 – директор созданного по его инициативе Института 
прикладной геофизики при ЛГИ. В 1934–1937 был зав. отделов в Геологическом и Сейсмоло-
гическом институтах АН СССР, доктор геол.-мин. наук. В июне 1937 арестован по обвинению 
в контрреволюционной террористической деятельности, расстрелян в феврале 1938. Посмер-
тно реабилитирован в 1956. Работы по региональной геологии (Средняя Азия), сейсмологии, 
один из организаторов геологической службы СССР.

5. Полканов Александр Алексеевич (1888–1963) – геолог. Выпускник Петербургского 
университета (1911). В 1917–1921 – профессор Пермского, с 1930 – Ленинградского универси-
тетов. В 1917–1939 – сотрудник Геолкома (затем ЦНИГРИ, ВСЕГЕИ). Организатор и директор 
(с 1950) Лаборатории геологии докембрия АН СССР. В 1943 избран академиком АН СССР. 
Работы в области петрологии, геологии докембрия, геохронологии. Лауреат Ленинской пре-
мии (1962).

6. Пермяков В.М. – сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 6 к записи от 13.ХI.1934.
7. Хлопин В.Г. – зам. директора ГРИ. О нем см. примеч. 34 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
8. «Bulletin de la Société chimique de France» – научный журнал, издается с 1863 в Париже 

Химическим обществом Франции. В 1934–1945 назывался «Memoirs...», затем вновь «Bul-
letin... »

9. Коваржик (Kovarik) Алоиз (1880–1965) – американский физик чешского происхожде-
ния. Получил образование в Англии, ученик Э. Резерфорда. С 1912 – в США, с 1925 – профес-
сор физики Йельского университета (Нью-Хэйвен), коллега и знакомый Г.В. Вернадского. С 
1948 – почетный профессор того же университета, с 1932 – почетный доктор Карлова универ-
ситета в Праге. Специалист в области радиоактивности, работы в области геохронологии.

10. См. примеч. 8 к записи от 16.ХI.1934.
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24.XI. 1934, утро
〈Ленинград〉

Утром занимался – переписка.
С Комлевым [1] был у Альтера, какого-то совсем невидного коммуниста, 

вершащего дела Академии [2]. С ним сговорился заранее, подождал более по-
лучаса – его не было, 〈я〉 ушел поручив Комлеву. Извинялся – трамвай. Акаде-
мия производит впечатление разорения. Из конференц-зала взяты портреты 
(Янжул [3], Успенский [4] и т[ак] д[алее] оставлены). Надо было сговориться 
о сохранении помещений для рад[иевой] работы.

Комлев что-то хитрит – не надежен как личность? Надо будет проследить 
за исполнением. Ссорится с Вит[алием] Григ[орьевичем] (Хлопиным) [5]?

Снег – ветер – первый снег. Сохранился и до сегодня. Это была прогулка.
Затем работал – привел в первый порядок все бумаги моего стола. Днем 

заходила Хр[истина] Густ[авовна] (Виноградова) [6]: принесла корректуры.
Днем звонил по поручению Курнакова [7] Немилов [8] – секретарь на-

конец-то образовавшейся комиссии по 〈ученым〉 степеням [9]. 22 〈числа〉 я 
имел объяснение с Н[иколаем] Сем[еновичем] 〈Курнаковым〉 – 〈он〉 полити-
канит. Я выставил ему два пункта: 〈объединить〉 все химии (и геох[имию], и 
кристаллох[имию], и биох[имию], и биог[еохимию], и техническую] 〈химию〉) 
и нельзя предъявлять очень строгие требов[ания]: надо сперва рассмотреть 
несомненные 〈кандидатуры〉 (все чл[ен]-кор[респонденты] и т[ак] далее). 
К[урнакову] не удалось собрать комиссию (Фаворский [10] и Кистяк[овский] 
[11] не могут: уезжают в Москву). Где собирать комиссию? Немилов тоже 
уезжает.

Говорят, засед[ание] сессии А[кадемии] н[аук] будет в конце декабря: хо-
тят торжественно [12].

Задержки везде с зар[аботной] платой. Толки о прекращении карточек 
[13]. Очевидно, партийные всюду ведут успокаив[ающую] пропаганду (вид-
но по Любе [14], Елиз[авете] Дм[итриевне] 〈Ревуцкой〉).

Обедали Люба, Е.Д. 〈Ревуцкая〉, С.М. 〈Зарудный〉 [15]. Как раз вчера ут-
ром послал письмо Курн[акову].

Комл[ев] рассказывал о 〈нрзб〉. в Казани молодой диалектик, кончил 
Ком[мунистическую] Ак[адемию] с химич[еским] уклоном. Читал историю 
химии – хорошо; не было глупо невежественного, столь частого. По-видимо-
му, образованный. Быстрая карьера.

Вечером на заседание Геол[огического] кр[ужка] Общ[ества] 
ест[ествоиспытателей] не пошел.

Читал Вейля [16] с большим интересом. В сущности, наст[оящий] нату-
ралист, много (нрзб) нового видит 〈?〉 и в соврем[енном] научн[ом] переворо-
те мировоззр[ения].

Вышла статья в «Известиях 〈АН СССР〉» о 〈геологическом〉 времени 
[17].

В Москве было торжеств[енное] заседание Казахст[анского] 〈?〉 
Отд[еления] Ак[адемии] [18] и потому отчасти не будет сессии скоро (Звя-
гинцев [19]). В газетах пропустил.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 18. Л. 20 об.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Комлев Л.В. – сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 18 к «Из “Хронологии 1930 г.”».
2. Альтер Давид Борисович – в 1934 – зам. начальника Административно-хозяйственного 

сектора АН СССР, с 1935 – начальник Ленинградского административно-хозяйственного уп-
равления (после переезда АН СССР в Москву).

3. Янжул Иван Иванович (1846–1914) – экономист, историк, с 1876 – профессор Мос-
ковского университета, с 1895 – академик. Специалист в области фабричного и налогового 
законодательства, международной торговли. Выдвигал идею государственного регулирования 
хозяйственной жизни.

4. Успенский Ф.И. – академик, византинолог. О нем см. примеч. 2 к записи от 6.IX.1928.
5. Хлопин В.Г. – зам директора ГРИ. О нем см. примеч. 34 к «Из “Хронологии 1926 г. 

I”».
6. Виноградова Х.Г. – сотрудник Биогел. О ней см. примеч. 2 к записи от 24.VIII.1928.
7. Курнаков Н.С. – химик, академик, председатель Химической ассоциации. О нем см. 

примеч. 12 к записи от 26.ХII.1927.
8. Немилов Владимир Александрович (1891–1950) – химик, специалист по металловеде-

нию. С 1920 работал в Институте платины КЕПС (с 1930 – Институт по изучению платины и 
других благородных металлов АН СССР, с 1935 – сектор в Институте общей и неорганической 
химии АН СССР), где в 1930–1934 был зам. директора, зав. сектором платины, с 1941 – до кон-
ца жизни – зав. лабораторией сплавов благородных металлов. Доктор химических наук (1935), 
профессор (1936), преподавал в 1929–1934 в ЛГИ, с 1936 – в МГУ. Лауреат Сталинской премии 
(1948). Автор фундаментального труда «Общая металлография» (1947).

9. Официальное название: Квалификационная комиссия по химии при Химической ассо-
циации АН СССР.

10. Фаворский В.Е. – химик, академик. О нем см. примеч. 3 к записи от 27.II.1932.
11. Кистяковский В.А. – физико-химик, академик. О нем см. примеч. 6 к записи от 

25.III.1932.
12. Сессия АН СССР была проведена в Москве с 15 по 24 декабря 1934 – впервые пос-

ле переезда АН в Москву. Специальные торжественные заседания не проводились. Сессия 
открылась кратким вступительным словом непременного секретаря академика В.П. Волгина, 
посвященным памяти С.М. Кирова.

13. Постановление Совнаркома СССР «Об отмене карточной системы по печеному хлебу, 
муке и крупе и системы отоваривания технических культур» было опубликовано 8.XII.1934. 
Карточки отменялись с 1.I.1935, предусматривалось ассигнование 4,2 млрд руб. на социаль-
ные выплаты (повышение зарплат, стипендий и пенсий).

14. См. примеч. 11 к записи от 9.IX.1928.
15. Ревуцкая Е.Д., Зарудный С.М. – частые гости Вернадских. О них, соответственно, см. 

примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”», примеч. 10 к записи от 9.IX.1928.
16. Вейль (Weyl) Херманн (1885–1955) – немецкий математик, в 1913–1930 – профессор 

математики в Цюрихе (Швейцария), с 1933 жил и работал в США, профессор Математичес-
кого института в Принстоне. Автор ряда книг по философии естествознания, в частности, 
исследовал роль симметрии в квантовой механике.

17. По-видимому, речь идет о корректуре статьи: Вернадский В.И. О некоторых очеред-
ных проблемах радиогеологии // Изв. АН СССР. 7 серия. ОМЕН. 1935. №1. С. 1–18. В 1934 
публикаций в «Известиях АН СССР» у В.И. Вернадского не было.

18. Официальное название – Казахстанская база АН СССР. Организована в 1932. В 1934 
в составе базы были 2 научно-исследовательских сектора, лаборатория, Ботанический сад, 
сейсмическая станция и Комиссия экспедиционных исследований. Сессия ученого совета Ка-
захстанской базы проходила в ноябре 1934 в Москве, в ее работе приняли участие 250 человек, 
было заслушано 45 докладов по проблемам освоения минерально-сырьевой базы Казахстана.

19. Звягинцев О. Е. – химик, член Квалификационной комиссии по химии. О нем см. при-
меч. 21 к записи от 13.III.1932.
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26.XI.1934
〈Ленинград〉

Третьего дня чувствовал себя нехорошо – начало гриппа? Принял меры: 
спец[иальное] средство загр[аничное] и горчичник и вчера не выходил и 
чувствовал себя хорошо весь день. Утром Н.Н. Ковалевский [1] с письмом 
и брошюрой Дм[итрия] Ив[ановича] Ковалевского [2]; не видел после рево-
люции. Старые земские связи. Никак не могу вспомнить, какие еще былые 
личные связи? Через С.В. Ковалевскую в связи с загр[аничными] связями 
молодости? Бывала у нас в Москве [3]. Как все забывается. Старик 75 лет, 
бодрый, сейчас в трагичном положении. Служил экономистом в Петровске 
(Махач-Кала). Внезапно учреждение его раскассировано (в цикле учрежде-
ний, раскас[сированных] в связи с падением значения Н.И. Вавилова [4]). 
Отказали ему в пенсии и теперь он очутился в положении изгоя! Ищет места, 
боится, что не примут – хотя по паспорту ему 65 лет. Голодная смерть гро-
зит. Перед революцией – он человек богатый – базировался на свободную, 
независимую от службы жизнь – садоводство в Сухуми и земская работа. 
Харьковский земец. Хочет в Мурманск, Хибины. Один сын его, слышал, был 
года два-три назад расстрелян в числе бывших офицеров здесь, в Ленингра-
де: таких случаев бывало много. Пришли, арестовали и пристрелен скорее 
〈чем〉 расстрелян.

Н.Н. 〈Ковалевский〉 говорит, что из ненавистника большевиков пришел к 
заключению, что это единств[енная] сила, которая может сохранить Россию. 
Деревня – крепостное право, забита вся инициатива; население терроризи-
ровано. Особенно Украина. Смотрит со страхом на войну. Думает, что будет. 
Первый натиск Кр[асная] армия выдержит, но когда придется новый набор: 
крестьянство. Ненадежно и ненависть. Думает, что возможно столкновение, 
т[ак] к[ак] Япония и Германия знают, что время за нас.

Написал письмо Семашко [5] и нигде не могу узнать адреса! Его 60-лет-
ний юбилей. Ему я обязан. Он прислал в Крым приказание не трогать меня и 
оберегать: 〈он мой〉 бывший ученик по Москве. Он же доставил возможность 
выехать, прислав вагон в санит[арном] поезде [6].

Писал Василенко [7], Кайе [8], П. Юрбину в связи с моей рукописью [9] и 
изданием книжки Белоусова [10].

Обдумал и начал статью о знач[ении] геол[огического] врем[ени] для раз-
ведки – для газеты, – попробую в «Известия» [11].

По-видимому, Пермяков [12] ошибся.
В Москве слухи о поправении: единый фронт социалистов против фашизма.
Чрезвычайно интересен общий кризис религиозных построений в мире и 

исканий: все старые формы!
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 18. Л. 20 об.–21.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ковалевский Николай Николаевич (1858–?) – земский деятель. В 1895–1904 служил 
в Харьковском губернском земстве, в 1904–1905 – Главноуправляющий Земского союза в 
Маньчжурии. В 1906 – депутат I Государственной Думы от конституционно-демократической 
партии, в 1907–1918 – служил во Всероссийском земском союзе, в 1917–1918 – председатель 
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Харьковского губернского земского собрания и Харьковской городской думы. В 1921–1922 – 
зав. совхозом близ Сухума. В 1927–1934 служил в различных учреждениях в Дагестане на 
должностях плановика и экономиста. Дальнейшую судьбу выяснить не удалось.

2. Сведений о Дмитрии Ивановиче Ковалевском найти не удалось.
3. Ковалевская Софья Васильевна (1850–1891) – математик, первая женщина, избранная 

членом-корреспондентом Петербургской академии наук. К сожалению, выявить источники, 
где упоминаются ее встречи или знакомство с В.И. Вернадским, не удалось.

4. Ограничения деятельности академика Н.И. Вавилова, санкционированные высшими 
властями, проявились к 1934 в целом ряде событий. Например, после 1933 прекратились зару-
бежные поездки Н.И. Вавилова, реорганизация ВАСХНИЛ протекала без согласования с ним, 
как с президентом, шло сокращение некоторых направлений в генетике. См. также примеч. 10 
к записи от 30.III.1932 и публикацию: Савина Г.А. Чистые линии (В.И. Вернадский о Н.И. Ва-
вилове) // Трагические судьбы: репрессированные ученые АН СССР. М.: Наука, 1995. С. 22–23.

5. Семашко Н.А. – государственный деятель, в 1934 – член Президиума ВЦИК. О нем см. 
примеч. 37 к «Из “Хронологии 1927 г.”».

6. Н.А. Семашко в 1893–1895 учился на медицинском факультете Московского универ-
ситета в бытность В.И. Вернадского профессором минералогии и кристаллографии. Зимой 
1920/21 благодаря Н.А. Семашко, бывшего тогда наркомом здравоохранения, В.И. Вернадский 
благополучно вернулся из Симферополя в Москву в специальном санитарном вагоне вместе с 
рядом других ученых, работавших в Таврическом университете. Положение В.И. Вернадского 
было достаточно сложным и неопределенным после отстранения его советскими властями 
Крыма от руководства Таврическим университетом в декабре 1921. Подробнее см. коммен-
тарии М.Ю. Сорокиной ко 2-му тому дневников В.И. Вернадского 1917–1921 гг. (Вернад-
ский В.И. Дневники 1917–1921. Кн. 2. Киев: Наукова Думка, 1997.178–185).

7. Василенко Н.П. – историк, академик ВУАН. О нем см. примеч. 6 к записи от 
24.VIII.1928.

8. Кайё (Cayex) Люсьен (1864–1944) – французский геолог. С 1907 – профессор Париж-
ской высшей горной школы, с 1912 – профессор Коллеж де Франс. В 1928 избран академиком. 
Специалист по петрографии осадочных пород, в течение многих лет активно переписывался 
с В.И. Вернадским.

9. Юрбин (Urbain) П. – французский геохимик. Автор ряда монографий по гидрогеохи-
мии, химии земной атмосферы, публиковавшихся с середины 30-х до середины 60-х гг. Био-
графических сведений о П. Юрбине найти не удалось. Упоминаемая В.И. Вернадским его ру-
копись, предназначенная для издания во Франции, по-видимому представляла собой текст его 
брошюры Le probleme de la radiogéologie. Paris: Hermann, 1935. 67 p.

10. Имеется в виду книга: Beloussoff W.W. Les problemes de la geologie et de la géochemie 
de l’helium. Paris: Hermann, 1935. 38 p. Впоследствии автор – авторитетный геолог-тектонист – 
вспоминал: «В начале 30-х годов я работал в Ленинграде в “Гелиеразведке” и пытался ра-
зобраться в геологических условиях накопления гелиеносных газов 〈...〉 я решился сделать 
доклад в ЦНИГРИ (бывший Геолком). Проблема считалась полусекретной и на доклад пришло 
человек десять. И вдруг я вижу, что в первом ряду сидит Владимир Иванович Вернадский. 
Вот как! Мировой ученый пришел слушать доклад начинающего юнца (В.В. Белоусов родил-
ся в 1907. Публ.)! После доклада Владимир Иванович подошел ко мне, представился (!) и 
сказал, что хотел бы со мной встретиться. Эти встречи происходили многократно в течение 
нескольких лет, пока Академия наук не была переведена в Москву 〈...〉 Благодаря содействию 
Владимира Ивановича, моя книга по геологии и геохимии газов была издана во Франции, а 
когда в Ленинграде вышла моя книга “Геохимия природных газов”, она сопровождалась пре-
дисловием В.И. Вернадского. Это была большая честь». Цит. по: Владимир Иванович Белоусов. 
М.: ОИФЗ РАН. 1999. С. 251–252.

11. Вернадский В.И. Радиогеология // Известия. 28 февраля 1935. Републикацию см.: Вер-
надский В.И. Труды по радиогеологии. М.: Наука, 1997. С. 303–306.

12. Пермяков В.М. – сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 6 к записи от 13.ХI.1934. По-види-
мому, о некоей ошибке В.М. Пермякова писал немецкий физико-химик О. Хёнигшмидт (о нем 
см. примеч. 5 к записи от 13.ХI.1934). В.М. Пермяков в это время занимался методом опреде-
ления малых количеств свинца как необходимым условием постановки работ по определению 
абсолютного возраста горных пород.
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29.XI.〈1934〉, утро
〈Ленинград〉

Вчера кончил статью «Радиогеология и геологич[еская] разведка» для 
«Известий» [1]. М[ожет] б[ыть] не совсем удачно. Дал перепечатывать. Надо 
будет сократить и отделать.

Был в библиотеке – справки в связи с выпиской книг.
Застал Ел[ену] Григ[орьевну] 〈Ольденбург〉 [2]. О Сереже – в связи с пе-

репиской Сережи и Шуры 〈Ольденбург〉 [3]. Много про нас. Это время до 
1891, когда в сентябре умерла Шура – больше 43 лет (тому назад). Вспомни-
лось пребывание у Дм[итрия] Ив[ановича] 〈Шаховского〉 [4] в его имении в 
1891. Тут только у меня сложились более близкие к ней отношения. Раньше 
меня отпугивала и тревожила узость и фанатичность во внешних проявлени-
ях идей. Здесь м[ожет] б[ыть] в связи с Сережей – мне Шура проявилась 〈тем〉 
летом как глубокая по существу натура. Это было большее понимание в июле 
или августе, а осенью она умерла...

Вечером Е.Д. 〈Ревуцкая〉 [5] и Ел[ена] Григ[орьевна] – 〈Ольденбург〉. 
(нрзб) Архангельский [6]. Я думаю в его критике изостазии Борна [7] и Кос-
смата [8] он прав. На Земле проявляются ближе всего и больше всего близкие 
явления. З[емная] кора как целое и в аном[алиях] 〈силы〉 тяжести не сказы-
вается.

В этом же сила радиоакт[ивных] явлений. Если их достаточно для объ-
яснения теплоты «з[емной] к[оры]» – надо отбросить те, которые ищут 
глуб[инные] причины. Но на одном уровне – логическом – распл[авление] 
планеты и ее роль. В этом смысле мало интересны и такие работы как пос-
троения Холмса (приним[ает] рад[иоактивное] 〈тепло?〉) [9] или Де Метца 
[10], которые я все просматривал.

Смерть М.С. Грушевского очень больно мной почувствовалась. Я хотел 
видеть его в Москве и откладывал, после возвращения его с Кавказа, я думал, 
что он в Москве [11].

С Грушевским связаны мои молодые переживания. Я даже думал одно 
время, что он старше меня – он раньше стал ярким деятелем. Молодым я 
следил за Науковым Товариществом 〈имени〉 Шевченко [12] и вел цензур-
ную борьбу, чтобы получать их издания. Я считал и считаю, что Грушевский 
сделал огромное дело для возрождения украинского народа и в то же время 
является одним из крупнейших славянских историков, чего раньше среди ук-
раинских (считая и Костомарова [13]) не было.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 18. Л. 21.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. примеч. 11 к записи от 26.ХI.1934.
2. Ольденбург Е.Г. – вдова академика С.Ф. Ольденбурга. О ней см. примеч. 9 к записи от 

19.III.1932.
3. Речь идет о первой жене С.Ф. Ольденбурга Александре. О ней см. примеч. 27 к «Из 

“Хронологии 1926 г. II”».
4. Шаховской Д.И. – князь, политический деятель. О нем см. примеч. 19 к «Из “Хроноло-

гии 1926 г. II”».
5. См. примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
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6. Архангельский А.Д. – геолог, академик. О нем см. примеч. 67 к »Из “Хронологии 1929 г.”». 
Критика А.Д. Архангельского, направленная на представления об изостазии (гидростатичес-
кое равновесие блоков земной коры по отношению к пластичному подкоровому слою), привела 
его в дальнейшем к фактическому отрицанию явления изостазии как планетарного свойства. 
В настоящее время геолого-геофизические данные указывают, что большая часть коры дейс-
твительно находится в состоянии гидростатического равновесия, т.е. изостазии. Исключения 
составляют области подвижных поясов, характеризующиеся аномалиями силы тяжести. Инте-
ресно, что приведенная в дневнике формулировка «земная кора как целое и в аномалиях силы 
тяжести не сказывается» вполне отвечает современным представлениям, если не обращать 
внимания на неотделанную форму этого высказывания.

7. Борн (Born) Аксель (1887–1935) – немецкий геолог. С 1925 – профессор геологии и 
палеонтологии, директор Геологического института при Высшей технической школе в Берли-
не. Труды в области региональной геологии, тектоники, геофизики. Автор фундаментального 
труда «Изостазия и гравиметрия» (1923).

8. Коссмат (Kossmat) Франц (1871–1938) – немецкий геолог, профессор Лейпцигского 
университета, в 1913–1934 – директор Геологической службы земли Саксония. Труды по гео-
тектонике, геофизике. Автор фундаментального исследования «Палеогеография и тектоника» 
(1936).

9. Холмс А. – английский геолог. О нем см. примеч. 7 к записи от 3.III.1932. В настоящее 
время исследователи полагают, что доля радиогенного тепла в общем тепловом балансе Земли 
вряд ли превышает 50%. Установлена множественность внутренних источников тепла, роль и 
соотношение которых менялись на разных этапах развития планеты. Так, на начальной (доге-
ологической) стадии, вероятно, главная роль в тепловом балансе могла принадлежать гравита-
ционному теплу, выделявшемуся в процессе аккумуляции протовещества Земли, так что вывод 
о ведущей роли радиогенного тепла в течение всей геологической истории представляется 
спорным. Идея В.И. Вернадского о построении радиогеологической карты земной коры с ко-
личественной оценкой генерации радиогенного тепла и параметров современного теплового 
режима так и осталась неосуществленной.

10. Де Метц Г.Г. – физик, профессор Киевского педагогического института. О нем см. 
примеч. 11 к записи от 24.VIII.1928.

11. Грушевский М.С. – историк, академик. О нем см. примеч. 19 к записи от 18.VIII.1928. 
М.С. Грушевский лечился в санатории в Кисловодске, где и скончался.

12. Наукове Товариство (научное общество) им. Т.Г. Шевченка было организовано укра-
инским историком М.П. Драгомановым в эмиграции во Львове на территории тогдашней Авс-
тро-Венгерской империи (1873). В начале 90-х гг. это общество, занимавшееся в основном, 
литературно-педагогической работой, было преобразовано по типу европейских академий. 
Председателем его был избран М.С. Грушевский, занимавший во Львовском университете ка-
федру истории Восточной Европы. В.И. Вернадский стал членом Общества в 1903.

13. Костомаров Николай Иванович (1817–1885) – историк, участник Кирилло-Мефодиев-
ского общества (1845–1847) – нелегального кружка, декларировавшего создание славянской 
федерации на демократических началах. После ареста и ссылки в Сибирь – профессор Пе-
тербургского университета (1859). С 1862 отстранен от педагогической деятельности как не-
благонадежный. Автор многих трудов по истории России и Украины. Его неосуществленным 
намерением осталось написание многотомной истории Украины.

30.XI.[1934]
〈Ленинград〉

Конкретно встретиться мне с ним пришлось во время войны, кажется, 
когда Грушевский был в Петербурге. Неясно помню, когда это было. Хроно-
логия событий сейчас может быть для меня возобновлена только справкой. 
До его ссылки или после? Знаю, что Академия хлопотала и я участвовал, час-
тью через С.Ф. 〈Ольденбурга〉. Надо будет справиться в Архиве [1].

Как бы то ни было, он был у меня на квартире. И я помню тот разговор, 
который произошел у нас. Я чрезвычайно тогда интересовался – с общей точ-
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ки зрения – судьбою Угорской Руси [2]. Он считал, что ее судьба предрешена. 
М[ожет] б[ыть] это было не тогда? – но мне кажется в этот его приезд.

Я помню, что С.Ф. 〈Ольденбург〉 рассказывал мне, что вел[икий] кн[язь] 
К.К. 〈Романов〉 [3] был чрезвычайно огорчен, что Гр[ушевский] обманул его – 
ему представили «несомненные» доказательства антирусской государствен-
ной деятельности Гр[ушевского] [4].

Как бы то ни было, я увиделся с ним другой раз в Киеве. Здесь я мно-
го, конечно, слышал о событии, в котором он играл такую большую роль 
[5]. В это время я стал председателем Комиссии по организации Украин-
ской Акад[емии] Наук. Это было в 1918 г. [6]. Кто-то из общих знакомых 
сказал мне, что меня хотел бы видеть М.С. 〈Грушевский〉, поговорить об 
Украин[ской] Академии и что он скрывается, но находится в Киеве, что он 
не выходит и т[ому] п[одобное] [7]. Я сказал, что конечно вполне готов и рад 
пойти и поговорить с ним.

Его брат [8] повел меня к нему, кажется. Он жил во дворе, во флигеле 
того большого дома, который был сожжен толпой во время волнений в Киеве 
(тогда рассказывали, что этот пожар произвел на него потрясающее впечат-
ление).

Разговор у нас был длинный, но определенный. Он убеждал меня отка-
заться от моего решения создать Академию. Он кажется увидел, что она со-
здается и работа Комиссии идет хорошо. Он считал, что сейчас Украина не 
имеет настоящих ученых и неизбежно, раз вопрос будет идти о высоком на-
учном уровне Академии (а это он считал условием sine qua non)*, то это будет 
русская Акад[емия] на Украине, занимающаяся украин[скими] предметами и 
научной работой в междунар[одном] масштабе. Он считал, что Укр[аинская] 
Акад[емия] должна быть создана позже, а сперва достаточно существ[ования] 
Науков[ого] Товарищества, надо дать ему средства развернуться. Я не согла-
сился с этой точкой зрения, я считал, что дело роста украинской культуры 
есть не только дело украинцев, но и русских, что историческим фактом явля-
ется совместное сожитие и участие украинцев в создании русской культуры 
за последние два столетия. Но я уверен, что роль русских ученых, 〈нрзб〉 в 
Укр[аинской] Акад[емии]; в первое время в большом числе будут работать для 
украинской культуры, тем самым, работая для правильного развития русской 
культуры, что я так верю в будущее укр[аинской] культ[уры] и укр[аинского] 
языка, что совершенно не боюсь возможности ухудшения условий их разви-
тия созданием укр[аинской] Акад[емии]: наоборот с ходом времени – в этих 
рамках, не враждебных русской культуре – укр[аинский] язык и укр[аинская] 
культура вырастут и быстро достигнут равенства. Беседа была искренняя и 
откровенная. Он был видимо огорчен. Любезно проводил до дверей комнаты 
и скрылся. Обстановка была заговорщицкая. Но и гетман, и его правитель-
ство не только знали о том, что Гр[ушевский] здесь в Киеве, но и не находили 
нужным 〈нарушать〉 этой трагикомической тайны и скрывательства. Так, тог-
да говорил мне Василенко [9].

Прошло много лет. Гр[ушевский] вошел в Укр[аинскую] Акад[емию] 
и развил в ней большую и важную научную работу. Он даже изложил от-
крытие Академии как сознательное развитие его собственной деятельности. 

*  Обязательное условие (лат.) – Ред.



490

Он дал эту статью в «Украине» [10]. П.И. Дорошенко правильно указал, что 
это историч[еская] фальсификация и сколько мог восстановил по документам 
историю этих годов, в изданной несколько лет тому назад в Ужгороде книге 
[11].

К сожалению, то большое чувство личной значительности, которое про-
никало Гр[ушевского] и его честолюбие придали его пребыванию на Украине 
очень тяжелую форму [12].

Грушевский вел борьбу 〈не〉 на жизнь, а на смерть за влияние с Крымским 
[13], не стесняясь никакими средствами; оба забeгали в Харьков [14] и ослаб-
ляли моральную свою силу. Он среди украинцев имел врагов самых ожесто-
ченных – имел их и среди русских. Он был окружен преданной группой.

Несколько лет договор, им заключенный при приезде из 〈эмиграции〉, поз-
волял ему развернуть широко издание. До катастрофы 1929–1933 годов [15] – 
до 1932 〈г.〉 историко-филологические науки и украиноведение достигли не-
бывалого у нас развития. Украина за сто лет, 〈издававшая лишь〉 отдельные 
тома Записок, отдельные издания, как 〈например〉 издание «Дум», подняла 
во всем славянском мире высоко Киевскую Акад[емию] [16]. Груш[евский] 
успел издать «Ист[орию] Укр[аины] – Р[уси]» до (года) смерти Хмельницкого 
[17] и несколько томов «Ист[ории] Украинской] лит[ературы]» [18]. Это все 
по первоисточникам. Русские историки стали писать в них по-украински.

Я свиделся с Гр[ушевским] в 1928 году, кажется, когда приезжал в Киев 
на выборы Заболотного [19]. На юбилей послал ему телеграмму, но в юби-
лейном сборнике [20] не участвовал.

Затем виделся в 1929 〈г.〉, когда он был выбран академ[иком] нашей Ака-
демии [21].

Это было время, когда Г[рушевский], чувствуя тяжесть положения, искал 
опоры. Еще не было краха нашей Акад[емии] [22]. Тут он бывал у меня из-
редка, во время приездов.

Он рассказывал о трудности его положения в Киеве – стремлении связать 
его во время процесса Ефремова, травле по радио [23].

Впечатления его в связи с разгромом украинского селянства, гибелью 
от голода, от высылки наиболее состоятельного слоя казачества и крестьян-
ства подорвало корни всех его надежд на будущее Украины [24]. Именно эти 
крепкие к земле люди являлись реальной опорой украинского народного со-
знания. Я не думаю, но впрочем не знаю, чтобы Гр[ушевский] сближался с 
галичанами, которые захватили официальную власть в национальном дви-
жении на Украине под 〈нрзб〉 Укр[аинской] компартии [25]. Он вероятно был 
〈их〉 противник – но вся эта сложная политическая борьба шла вне моего 
кругозора.

Я увидел последний раз Гр[ушевского] в 1932 〈г.〉. Летом перед 〈моей〉 
поездкой заграницу [26], он уже в Москве, не имел права выехать в Киев 
(если бы он не отказался от своих историч[еских] взглядов – что он, конеч-
но, не сделал – все-таки не Багалей [27]). Я к нему заехал, желая выяснить, 
что делается на Украине. В Академию он не ездил (кажется, после разгрома 
Фигатнера [28]). По-видимому, он был одно время арестован (м[ожет] б[ыть] 
под дом[ашним] арестом). Усталый, больной, окруженный трогательной за-
ботой семьи – жены [29] и дочери [30]. Дочь его – верный, по-видимому, друг 
и научный работник. Интересно, что Ефр[емов] и др. там же находятся, где 
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сидели непокоренные украинцы XVIII в[ека] – в Суздале [31]. Он начал слеп-
нуть, силы были сломаны. Архивной работой не мог заниматься – но все же 
работал – над ист[орией] 〈украинской〉 лит[ературы].

В 1933 〈г.〉 я заехать не смог – его не было тогда в Москве. И только на 
днях в «Изв[естиях]» о его смерти и рескрипт о его похоронах в Киеве [32].

Крупная фигура, что бы ни говорили, оставившая глубокий след в 
нацио[нальном] самосознании Украины. Как оно развернется в будущем? 
Основное – не политическое – но огромное историческое и фактически ос-
тавшееся в его изданиях памятников и материалов.

Я думаю, что глубина его влияния после его смерти сделается более яс-
ной.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 18. Л. 21 об.–22 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. После начала военных действий на русско-германском фронте летом 1914 правитель-
ство России провело крупномасштабную депортацию «неблагонадежного» населения из Вос-
точной Галиции, быстро занятой российской армией. В ноябре 1914 М.С. Грушевский был 
арестован в Киеве по обвинению в антиправительственной деятельности и сослан в Симбирск, 
где пробыл до осени 1915. Академик С.Ф. Ольденбург (о нем см. примеч. 20 к «Из “Хроноло-
гии 1926 г. I”») был с 1904 непременным секретарем Академии наук. Подробнее см.: Ссылка 
М.С. Грушевского // Минувшее. Т.223. М., СПб.: Atheneum-Феникс, 1998. С. 207–226; «Я ни-
когда не выступал против России» // Историч. архив. 1997. № 4. С. 175–199.

2. Угорская (венгерская) Русь – область в Западных Карпатах, издревле населенная сла-
вянскими племенами. В ХIХ в. входила в состав Австро-Венгрии, в настоящее время располо-
жена на территориях Украины (Закарпатская обл. с центром в Ужгороде) и Словакии. Историей 
и культурой угро-русских славян В.И. Вернадский серьезно занимался с юношеских лет. 
В 1919 он подготовил к печати публицистическую статью по проблеме Угорской Руси, кото-
рая, по всей вероятности, осталась неопубликованной, а ее текст пока не разыскан. Интересно, 
что сын В.И. Вернадского Георгий опубликовал в 1915 статью «Угорская Русь и ее возрожде-
ние в середине ХIХ в.» («Голос минувшего». № 3. С. 5–17).

3. Романов Константин Константинович, (1858–1915) – великий князь, государственный 
деятель, литератор. С 1887 – почетный член, с 1889 до конца жизни – президент Петербург-
ской Академии наук.

4. См. примеч. 1.
5. В марте 1917 М.С. Грушевский возглавил Центральную Раду – высшее законодательное 

учреждение на Украине, которая провозгласила независимость 9 января 1918. По-видимому, 
«внутренний цензор» заставил В.И. Вернадского даже в дневнике не упоминать о причаст-
ности М.С. Грушевского к политическим событиям, о которых в 1934 уже было не принято 
говорить вслух.

6. В мае 1918 В.И. Вернадский по приглашению профессора Н.П. Василенко – министра 
просвещения в правительстве гетмана П.П. Скоропадского приехал из Полтавы, где он жил с 
ноября 1917, в Киев и возглавил Комиссию по организации Украинской Академии наук и Ко-
миссию по высшим учебным заведениям и ученым учреждениям.

7. 29 апреля 1918 правительство Центральной Рады (и только что избранный первый пре-
зидент Украины проф. М.С. Грушевский) было свергнуто в результате переворота, осущест-
вленного «Съездом хлеборобов». На съезде главой Украинской Державы (гетманом) был про-
возглашен бывший генерал российской армии П.П. Скоропадский. М.С. Грушевский оказался 
на нелегальном положении, но, очевидно, в целях сохранения относительной стабильности 
украинского общества, гетман не прибег к насилию в отношении своего политического про-
тивника, хотя его местопребывание в Киеве было известно.

8. Грушевский А.С. – историк. О нем см. примеч. 19 к записи от 18.VIII.1928.
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9. Василенко Н.П. – историк, летом 1918 – министр просвещения. О нем см. примеч. 6 к 
записи от 24.VIII.1928.

10. Речь идет о статье: Грушевсъкий М.С. Всеукраïнська Академiя Наук (ВУАН) // Украïна. 
1925. № 1–2. С. 211–221. В этой статье имя В.И. Вернадского – первого президента Украин-
ской Академии наук не упомянуто вообще (В.И. Вернадский был избран 27 ноября 1918, напра-
вил официальный отказ от президентства 23 апреля 1921). Именно такая же фигура умолчания 
с середины 30-х гг. стала расхожим приемом советских историков при описании событий, в 
которых участвовали «нежелательные» персонажи новейшей истории, число которых возрас-
тало сообразно с размахом репрессий. С другой стороны, не исключено, что М.С. Грушевский 
отдавал себе отчет в том, что как раз в 1924 В.И. Вернадский, находившийся в научной коман-
дировке во Франции, был лишен членства в РАН и его возвращение в Советскую Россию стало 
проблематичным. В таком варианте неупоминание В.И. Вернадского как важного должностно-
го лица при режиме П.П. Скоропадского получало своеобразное «оправдание».

11. Правильно: Дорошенко Дм. Iсторiя Украïни. 1917–1923. В 2-х тт. Ужгород. 1930.
12. Имеется в виду период жизни М.С. Грушевского после его возвращения из эмиграции 

в 1924. В 1923 М.С. Грушевский еще будучи в Праге получил приглашение вернуться в СССР 
и был избран академиком ВУАН, а в 1929 – академиком АН СССР. Он публично декларировал 
свою лояльность Советской власти и при поддержке ряда партийных руководителей УССР, в 
первую очередь Н.А. Скрипника (о нем см. примеч. 103 к «Из “Хронологии 1927 г.”»), при-
обрел большое влияние в ВУАН. Однако в обстановке разрастающихся репрессий (фальси-
фицированный процесс «Союза освобождения Украины» во главе с вицепрезидентом ВУАН 
С.А. Ефремовым и т.п.) М.С. Грушевский попадает в опалу, а 23 марта 1931 арестовывается. 
Подробнее см.: Пирiг Р.Я. Життя Михайла Грушевського: останне десятилггтя. Киш, 1993. 
198 с. См. также примеч. 10 к «Из “Хронологии 1931 г.”».

13. Крымский А.Е. – востоковед, академик ВУАН, в 1918–1928 – непременный секретарь 
ВУАН. О нем см. примеч. 21 к записи от 18.VIII.1928.

14. Харьков был столицей УССР с декабря 1919 до июня 1934.
15. Очевидно, имеется в виду голод на Украине, возникший как следствие форсирован-

ной коллективизации и приведший к гибели нескольких миллионов человек. См. примеч. 2 к 
записи от 8.IV.1932.

16. Речь идет о «Записках Наукового Товариства iм Шевченка». М.С. Грушевский возгла-
вил это издание в 1895 и превратил его в периодическое. Думы – жанр украинских народных 
эпических песен XVI–XVIII вв. Впервые их тексты были собраны и изданы В.Б. Антоновичем 
и М.П. Драгомановым (1874–1875).

17. Грушевський М.С. Iстория Украïни-Руси. В 10 т. Львiв, 1907–1936.
18. Грушевський М.С. Iстория украïнськi! лiтературы. В 5 т. Киïв: Держ. вид-во Украïни, 

1925–1927.
19. Заболотный Д.К. – микробиолог, академик, президент ВУАН (1928–1929).
20. Юбiлейний збiрник на пошану акад. М.С. Грушевського з нагоди шiтьдесятоi рiчницi 

життя та сорокових роковин науковоi дiяльностi. Збiрник Iст.-фiлол. вiддiлу. № 76–766, 76в. 
1928.

21. В 1929 при выборах в АН СССР руководство ВКП(б) осуществляло жесткий контроль 
над списками кандидатов в Академию. М.С. Грушевский входил в категорию «приемлемых». 
Подробнее см.: «Наше положение хуже каторжного»: первые выборы в АН СССР // Источник. 
1996. № 3. С. 109–140.

22. Очевидно, имеется в виду «разбавление» академической элиты после выборов 1929 
членами ВКП(б), многие из которых не имели серьезных научных заслуг. Кроме того, по ново-
му уставу АН СССР практически теряла автономию и полностью переходила под финансовый 
и идеологический контроль государства. См., например: Орел В.М. Битва со здравым смыс-
лом // Вестн. РАН. 1994. № 4. С. 366–375. См. также примеч. 7 к записи от 14.III.1931.

23. Речь идет о фальсифицированном процессе Спiлки Визволення Украïни (Союз Осво-
бождения Украины), проходившем в марте–апреле 1930. См. примеч. 22 к записи от VIII.1928 
и примеч. 35 к «Из “Хронологии 1930 г.”».

24. Социалист по убеждениям, один из лидеров Украинской партии социалистов-рево-
люционеров, М.С. Грушевский в 20-х гг. подобно российским «сменовеховцам» надеялся, что 
«новая экономическая политика» могла бы привести СССР к построению общества социаль-
ной справедливости и высокоразвитой экономики.
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25. Однозначное истолкование этих соображений затруднительно. Возможно, под «гали-
чанами» имеются в виду руководители бывшей Украинской партии социалистов-революци-
онеров, в частности, А.Я. Шумский (в 1924–1927 – нарком просвещения УССР). Последний 
был официальным проводником курса на «украинизацию», активно поддерживал М.С. Гру-
шевского. В начале 1927 была развернута борьба против «шумскизма» как националистичес-
кого уклона в компартии Украины, которую возглавил Н.А. Скрипник, в свою очередь объяв-
ленный уклонистом в 1933. А.Я. Шумский в 1919–1920 был членом Галицкого бюро при ЦК 
КП(б)У, возможно, отсюда и термин «галичане» в комментируемом тексте.

26. Речь идет о научной командировке В.И. Вернадского в Германию, Францию и Чехос-
ловакию (май–октябрь 1932).

27. Багалей Д.И. – историк, академик ВУАН. О нем см. примеч. 12 к записи от 16.II.1932. 
В.И. Вернадский в своих дневниках весьма резко отзывался о моральном облике Д.И. Багалея 
и считал его политическую позицию беспринципной (от членства в Государственном Совете 
Российской империи до членства в Президиуме Съезда Советов СССР). См. например: Вер-
надский В.И. Дневники 1917–1921 гг. Кн. 1. Киев: Наукова Думка, 1994. С. 119, 130.

28. Имеется в виду чистка АН СССР в июле–декабре 1929, проведенная правительствен-
ной комиссией под председательством Ю.П. Фигатнера. См. примеч. 168–170 к «Из “Хроно-
логии 1929 г.”».

29. Грушевская Мария Сильвестровна (1860–1948) – жена М.С. Грушевского.
30. Грушевская Екатерина Михайловна (1900–1943) – историк, дочь М.С. Грушевского, 

сотрудник ВУАН, секретарь Культурно-исторической комиссии. Арестована в 1937, погибла в 
ГУЛАГе. Посмертно реабилитирована.

31. С.А. Ефремов по современным данным был в заключении во Владимирской тюрьме 
НКВД, а не в Суздале, где Спасо-Евфимиевский монастырь, как и в XVIII веке, действительно 
использовался в качестве тюрьмы.

32. См. примеч. 10 к «Из “Хронологии 1931 г.”».

6.XII.[1]934
〈Ленинград〉

Вчера утром работал над отделкой письма Волгину [1] в связи с Уставом 
Академии. Бездарное творчество.

Утром Гаврусевич [2], больной безнадежно? Его жалко. Ему нужен отзыв 
о его работе.

С А.П. 〈Виноградовым〉 работал над корректурой. Подписал к печа-
ти значительную часть III выпуска наших Трудов [3]. Это подведение ито-
гов нашей многолетней работы. Я уверен, что мы стоим на верном пути. 
Биогеох[имические] идеи входят в сознание.

«Хим[ия] жив[ого] вещ[ества]» Виноградова разошлась, 2-е издание 
предполагается в 10 000 экземпляров [4]!

По телефону с Чагиным [5]: мои «Очерки» будут печататься вскоре 2-м 
изданием без перемен [6].

Эти[ми] дня[ми] получил, наконец, деньги за литер[атурные] труды. На-
иболее выгодное, т[ак] к[ак] для верхов ком[мунистической] партии – ре-
альный источник не оплачиваемого большим налогом и не идущего в кассу 
партии дохода. Не лишний куш для себя. А то сидели на безденежьи. Мои 
«Биогеохимические очерки» [7] все еще в главной цензуре – в ЦИК партии. 
Думаю придется объясняться со Стецким [8].

Другое – «N[ew] York Times» [9] и заказная книжка сына. 〈нрзб〉 доходили 
ест[ественно]-научн[ые] журналы и теряются общие журналы и газет[ы].

Подозреваю, или любители (коммунисты) перехватывают, или не пропус-
кают на границе, или в Москве. Надо будет в Москве добывать.
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В Радиевом инст[итуте] с Шашкевич [10] и Толмачевым [11] о недоволь-
стве Мысовским [12] аспирантов и молодежи – а затем через 〈нрзб〉. Большой 
может 〈пропасть?〉 талант. Не понимают, что должен работать выдающий 
свои плодотворные идеи человек. Таким я считаю Мысовского.

Были у Книповича [13]. Очень недолго, случайно. Связался с автомоби-
лем и не мог остаться. Работает над гидрологией – моей книги не знал.

Вечером Ферсман. Усталый. Не нравится мне его состояние. Должен 
делать доклад в Общ[ем] собр[ании] – парагенезис минералов [14]. С ним 
интер[есный] научный 〈разговор〉 и об организации дела.

О его внутреннем устройстве в Институте. Откровенно. Оч[ень] бедно 
руководство геохим[ическим] отд[елом]. Нет автор[итетного] помощника 
[15]. Он, да Шубников [16], кот[орый] начинает вводить и кристаллохимию.

В Акад[емии] – полный хаос. Волгин, недостаточно одаренный и работя-
щий, хочет держать все в руках и не справляется.

Отношения Госплана и Академии хорошие.
Сюда приехал А.Е. 〈Ферсман〉 для доклада Кирову. Очень темная история. 

Велись переговоры через его секретаря (*) [17]. Уже при переговорах о до-
кладе оказалось, что были большие строгости попадания к Кирову, которых 
раньше не было. Назначен доклад на 3.XII., перенесен на 5.XII. Николаев – 
быв[ший] чл[ен] обл[астного] ком[итета] [18]. Доклад общий о пробл[емах] 
Севера.

О Кирове всюду говорят только хорошее. Среди отданных под суд Ма-
невич [19] и др[угие] главные следователи по разгрому А[кадемии] Н[аук]. 
По-видимому, глухая борьба Молотова–Сталина с ГПУ [20]. Воспользова-
лись этим случаем или действительно междоус[обица]? Среди списка тех 
лиц, которых очевидно хотят расстрелять, есть и партийные, и члены ГПУ 
(Эйсмонт) [21].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 18. Л. 22 об.–23.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Волгин В.П. – историк, академик, непременный секретарь АН СССР. О нем см. при-
меч. 2 к «Из “Хронологии 1928 г.”». Речь идет о рассмотрении проекта нового Устава АН 
СССР, который обсуждался на сессии АН СССР в Москве 15–22 декабря 1934. Было принято 
решение доложить текст Устава с изменениями и дополнениями на следующей сессии в 1935.

2. Гаврусевич Борис Александрович (1908–1968) – геохимик. В 1932–1934 – аспирант 
Минералогического института АН СССР, одновременно в 1929–1930 работал в Геолкоме. С 
1935 вел преподавательскую работу, был профессором в университетах Свердловска, Перми, 
Иркутска. С 1945 – профессор Киевского университета. Труды в области геохимии и минера-
логии гранитных пегматитов**.

3. Виноградов А.П. – зам директора Биогел. О нем см. примеч. 8 к «Из “Хронологии 
1926 г. I”». III выпуск «Трудов Биогел» вышел из печати в 1935.

4. Виноградов А.П. Геохимия живого вещества. Л.: Изд-во АН СССР, 1932. 67 с. 2-е изда-
ние не было осуществлено.

5. Чагин Петр Иванович (1898–1967) – издательский работник. С 1934 был управляющим 
Издательством АН СССР, в 1942 возглавлял Государственное литературное издательство (Го-
слитиздат).

  *  В тексте оставлено место для фамилии. – Ред.
** Автобио. 1933. См. АРАН. Ф. 518. Оп. 5. Д. 167. Л. 191.
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6. Вернадский В.И. Очерки геохимии. Изд-е 4-е (2-е русское). М.: Гос. науч.-техн. горно- 
геол.-нефт. изд-во, 1934. 380 с.

7. Книга, подготовленная В.И. Вернадским в 1934, увидела свет лишь в 1940 из-за цензур-
ных затруднений. Подробнее см.: Аксенов Г.П. Невышедшая книга – неизвестное понятие // 
Вопр. истории естествозн. и техн. 1997. № 3. С. 129–135. В.И. Вернадский дает неправильную 
аббревиатуру партийного органа. Правильно: ЦК ВКП(б) (Центральный комитет).

8. Стецкий Алексей Иванович (1896–1938) – профессиональный революционер, больше-
вик с 1915. С 1918 – на военно-политической и штабной работе в Красной Армии. В 1921–1923 
учился в ИКП, в 1923–1930 – на партийной работе в ЦКК-РКИ и Ленгубкоме. В 1930–1938 – 
зав. отделом пропаганды и агитации ЦК ВкП(6), с 1927 – член ЦК ВкП(6), с 1934 – главный 
редактор журнала «Большевик». В 1938 арестован и по приговору Военной коллегии Верхов-
ного Суда СССР расстрелян. Реабилитирован в 1956.

9. Имеется в виду влиятельная газета в США, издающаяся с 1851 по настоящее время.
10. Шашкевич Прасковья Андреевна (1904–?) – сотрудник ГРИ с 1934, принимала участие 

в работах по гамма-дефектоскопии. С 1934 и до начала 50-х гг. заведовала спецчастью ГРИ, а 
в 30-х гг – Радиевым фондом СССР. Других сведений найти не удалось.

11. Толмачев П.И. – сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 14 к записи от 21.II.1932.
12. Мысовский Л.В. – сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 53 к «Из “Хронологии 1926 г. 

I”».
13. Книпович Н.М. – зоолог, гидролог. О нем см. примеч. 179 к «Из “Хронологии 

1929 г.”».
14. Ферсман А.Е. (о нем см. примеч. 15 к «Из “Хронологии 1926 г. I”») на декабрьской 

сессии АН СССР (Москва, 15–22.ХП.1934) выступил с докладом «Геоэнергетические пробле-
мы геохимии».

15. Речь идет об организованном и возглавленным А.Е. Ферсманом в 1932 в Ленинграде 
институте геохимии, кристаллографии и минералогии им. М.В. Ломоносова (ЛИГЕМ). Заве-
дующим геохимическим отделом и зам. директора в 1934 был Д.И. Щербаков (о нем см. при-
меч. 47 к «Из “Хронологии 1926 г. I”»).

16. Шубников А.В. – кристаллограф, зав. отделом ЛИГЕМ. О нем см. примеч. 94 к «Из 
“Хронологии 1929 г.”».

17. Речь идет об убийстве секретаря Ленинградского горкома и обкома ВКП(б), члена 
Политбюро С.М. Кирова (о нем см. примеч. 101 к «Из “Хронологии 1927 г.”»). Теракт был со-
вершен 1 декабря 1934 около служебного кабинета С.М. Кирова Л.В. Николаевым (см. примеч. 
18). 5 декабря в «Правде» было опубликовано соболезнование от имени АН СССР, подписан-
ное 9-ю академиками во главе с Президентом А.П. Карпинским.

18. Николаев Леонид Васильевич (1904–1934) – служащий, работал на второстепенных 
должностях в партийном аппарате районного уровня. В апреле 1933 был исключен из ВКП(б), 
однако через 2 месяца после покаянного заявления вновь восстановлен, но на работу не пос-
тупал. Среди многочисленных должностей Л.В. Николаева была и работа в Ленинградском 
обкоме (около 3 месяцев летом 1933 инструктором культпропотдела). Убийство С.М. Кирова 
стало сигналом к укреплению системы внесудебных карательных органов в СССР («Особые 
совещания», «тройки»), осуществлявших массовые репрессии 30–50-х гг. Согласно сообще-
нию НКВД от 20.ХII.1934, Л.В. Николаев совершил теракт по решению «Ленинградского цен-
тра», состоявшего из «членов бывшей зиновьевской оппозиции», группа из 14 человек была 
предана суду Военной коллегии Верховного Суда СССР. 27.ХII было вынесено обвинительное 
заключение, а 30.ХII объявлено о расстреле всех 14 осужденных. Позднее были арестованы 
и расстреляны все близкие родственники Л.В. Николаева, в том числе и его жена, некоторое 
время работавшая в административном аппарате С.М. Кирова.

19. Очевидно, имеется в виду Мосевич Андрей Андреевич – профессиональный чекист. 
В 1929 – начальник одного из отделений ОГПУ, член комиссии Ю.П. Фигатнера по проверке 
деятельности АН СССР (см. примеч. 170 к «Из “Хронологии 1929 г.”») под видом сотрудника 
Рабкрина (Рабоче-крестьянская инспекция). Вел следствие по «Делу историков», лично допра-
шивал акад. С.Ф. Платонова. После ареста в 1934 через год был освобожден и вновь занимал 
руководящие посты в правоохранительных органах (начальник Севдвинлага) вплоть до начала 
50-х гг.

20. Судя по этому и многим другим, хронологически более поздним замечаниям, В.И. Вер-
надский полагал, что существуют разногласия между интересами крупных государственных 
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руководителей (Сталин, Молотов) и карательной системой ОГПУ–НКВД, которая представля-
ет на местах «настоящее правительство» (см., например, запись от 1.III.1932) и, в сущности, 
работает против интересов государства, по принципу «максимум усилий – минимум резуль-
тата» (10.VI.1931). Такое представление было далеко от реальности, в которой И.В. Сталин 
заканчивал формирование тоталитарного строя, в рамках которого ОГПУ–НКВД выполня-
ло прямые распоряжения генсека, замаскированные под решения Политбюро, Совнаркома, 
ВЦИК и других структур управления.

21. Очевидно, В.И. Вернадский имеет в виду опубликованное 6.ХII.1934 сообщение о 
расстреле 28 лиц по обвинению в «подготовке и организации террора против работников Со-
ветской власти», причем «значительная часть обвиняемых проникла в СССР через Польшу 
и Латвию». Среди 28-ми расстрелянных упомянут некто Эйсмонт Константин Николаевич. 
О принадлежности кого-либо из шпионов к органам ОГПУ никаких упоминаний нет. Каких- 
либо сведений об К.Н. Эйсмонте найти не удалось.

Москва. 19.XII.(1934), утро

Вчера утром у Кати Чернояровой. Застал спящих (10 ч[асов] утра), 
очень милое впечатление о ее дочери и внучке [1]. Катя – 70-летняя живая 
работающая старуха. Дружная хорошая семья. Далекое, далекое прошлое. 
Ломон[осовский] инст[итут] – разговор с Ферсм[аном]: очень интересное и 
крупное открытие – обобщение у него об энергии 〈кристаллической〉 решет-
ки [2]. Очень важное, мне кажется. Он отошел от первоначальной ошибки по 
моему мнению с изоморфизмом.

«Изоморфизм» давно надо выбросить – фактически я даю 〈понятие〉 – 
изом[орфные] смеси – растворы. Здесь Гольдшмидт взял неверный путь [3]. 
С ним 〈Ферсманом〉 инт[ересный] разговор. Потом о He 〈гелии〉: устраива-
ется, как я раньше сговорился, с Вишневским [4]. Думаю, что добьюсь. Ме-
теоритная ком[иссия]. Кулик [5]. Обязуюсь 〈что〉 до 23〈-го〉 сделаю доклад о 
воде и льде в Космосе [6]. А.Е. 〈Ферсман〉 приложит сразу свою теорию. Лед 
неустойчив в космич[еском] пространстве [7]?

С Мар[ией] Ал[ександровной] Савицкой [8] – никого не застал в 
Биог[еохимической] лаб[оратории] – сдал заказы книг.

Перед засед[анием] Ак[адемии] н[аук] – с Заславским [9], сговорился на 
23〈-е〉. Разговор о внутренних частях планеты. Люди не сознают, что есть 
разное время и нельзя с геол[огическим] вр[еменем] оперировать, как с 
астроном[ическим].

С Борисяком [10] о моск[овских] минер[алогах] и геол[огах]. Б[орисяк] 
ограниченный] человек, он кажется очень доволен собой. Парадирует. Знает 
все мелкие скверные черты окружающих его людишек и в них купается. О 
Пилипенко [11], с ним надо подать записку. Пилипенко может быть устроил 
〈бы〉 и А.Е. 〈Ферсмана〉. Живет с преогромной семьей (3 ребят) в невозмож-
ной обстановке среди 〈нрзб〉. Профессор Умов [12]! Надо написать записку и 
подать в Презид[иум] 〈Академии наук〉.

У нашего Дм[итрия] Ив[ановича] 〈Шаховского〉 [13] не удается в КСУ 
[14]. Как все это трудно. Где-то не записан. Никак не кончает с пенсией. Го-
ворит, что на 1/2 года хватит, если подаст записку. Павел Георгиевич 〈Стариц-
кий〉 – сын [15], зарабатывает 100 (с вычетами – много меньше), но находится 
на своих ногах. Машура [16] жалуется, но ей легче 〈нрзб〉 карточки, 〈нрзб〉 с 
детьми.
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Вечером у Розанова [17]: Лузины [18], Алексеев [19], М.М. Покровский 
[20] (почти не удалось с ним говорить), милая семья Р[озановых] – очев[идно] 
очень дружная, Жебелев [21], Ляпуновы [22], Северцовы [23]. Разговор 
стар[ого] моск[овского] журфикса в интелл[игентской] среде, и ужин, и при-
езд в 11 ч[асов]. Сохранилась и квартира.

Убийства в виде 〈нрзб〉 как говорят оказывают глуб[окое] психолог[ическое] 
действие. Странное и обратное тому, чего хотят по-видимому достигнуть: не-
прочность данн[ого] режима: они непонятны в этом настроении, где люди не 
сопротивляются и ко всему прилаживаются. Но и опереться на них нельзя 
будет.

Вернулся в 1 ч[ас] ночи. В первом часу ночи звонил еще Рост[ислав] 
Сергеев[ич] Ильин [24]! Отложил на завтра.

Заседание Общ[его] собр[ания]. Интересные и в общем внешне хорошие 
речи – некрологи Иоффе о 〈Склодовской-〉Кюри [25] и интересно – но основ-
ного: замечательной химич[еской] методики, оставшейся не тронутой, не ука-
зал. Рождественский о Хвольсоне [26] – верно. Помню, как диам[етрально] 
против[оположное] говорил Лазарев [27], когда шел разговор о замещении 
кафедры физики, когда я назвал Хв[ольсона].

Дебаты об Уставе. Хорошо 〈выступил〉 Архангельский] [28]. Ясно, что 
Устав сильно изменится и так не пройдет. Мне пришлось говорить: немного 
резко? Оказалось, что гл[авный] составитель 〈изменений Устава〉 Деборин? 
[29] Я сидел рядом случайно. Он возражал резко, грубо. У него очевидно 
очень неточный ум: идет логически правильно, но не понимает, что оттенки 
меняют по существу вывод. Не дождался до конца, т[ак] к[ак] думал еще по-
пасть в засед[ание] 〈фраза не дописана〉.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 18. Л. 23–23 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Черноярова (урожд. Константинович) Екатерина Александровна (26.III.1863–
30.Х.1942) – двоюродная сестра В.И. Вернадского, дочь брата матери Владимира Ивановича 
Александра Петровича Константиновича. Ее дочь от первого брака – Елизавета Павловна (в 
замужестве Супрунова) – библиотекарь (о ней см. примеч. 65 к «Из “Хронологии 1933 г.”»). 
Затем речь идет о внучке Е.А. Чернояровой Зине, которая после ареста матери в 1937 жила в 
семье Вернадских на их московской квартире.

2. О Ломоносовском институте см. примеч. 15 к записи от 6.ХII.1934, о его директоре 
академике А.Е. Ферсмане – примеч. 15 к «Из “Хронологии 1926 г. I”». Речь идет о докладе 
A.Е. Ферсмана на декабрьской сессии АН СССР (1934), основные положения которого были 
опубликованы в нескольких статьях в 1935. См., например: Ферсман А.Е. Энергетическая ха-
рактеристика геохимических процессов // Докл. АН СССР. 1935. Т. 2. № 3–4. С. 263–268.

3. Здесь В.И. Вернадский обращает внимание на некорректное толкование изоморфизма 
(замещения химических элементов в кристаллической структуре) как простого морфологи-
ческого явления. В опубликованной через 3 года после этой записи книге «Земные силикаты, 
алюмосиликаты и их аналоги» (совместно с С.М. Курбатовым) говорилось: «Исходя из ион-
ных радиусов Гольдшмидт, один из крупнейших кристаллохимиков, сделал вывод о невоз-
можности существования изоморфных смесей титанатов и силикатов 〈из-за большой разницы 
размеров их ионных радиусов. Публ.〉, подстановки в узле решетки атома Ti вместо Si. Барт 
проделал опыт и получил изоморфную смесь титаната и силиката». Представления В.И. Вер-
надского об изоморфных смесях как твердых растворах в основном подтвердились. Уже в 1909 
В.И. Вернадский высказал мысль о необходимости оценки энергии кристаллической ре-
шетки для объяснения некоторых свойств изоморфных смесей. Подробнее см. комментарии 
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В.С. Урусова и В.А. Франк-Каменецкого в кн. Вернадский В.И. Избранные труды. Кристал-
лография. М.: Наука, 1988. 342 с.

4. Вишневский Е.Е. – инженер. О нем см. примеч. 34 к «Из “Хронологии 1932 г.”».
5. Комиссия по метеоритам (КМЕТ) была создана в 1934 при Ломоносовском институте 

АН СССР. Директором был назначен А.Е. Ферсман, заместителем – В.И. Вернадский. Л.А. Ку-
лик (о нем см. примеч. 13 к записи от 6.IX.1928) занимал пост ученого секретаря.

6. Эта проблема затрагивалась В.И. Вернадским в статье «Об изучении космической 
пыли» (ж. «Мироведение». 1932. № 5. С. 32–41). О докладе В.И. Вернадского на эту тему в 
конце 1934 сведений найти не удалось.

7. В настоящее время спектроскопическими исследованиями установлено, что частицы 
межзвездной пыли, так же как и головные части комет, содержат водяной лед как продукт 
сублимации из газообразной воды. Подробнее см.: Каплан С.А., Пикелънер С.Б. Физика меж-
звездной среды. М.: Наука, 1979. 591 с.

8. Савицкая Мария Александровна (1877–?) – библиограф. Училась в Петрограде на 
Высших географических курсах (1916–1918), затем работала служащей на железной дороге 
в г. Екатеринославе (Украина), с 1922 – в Российской академии наук, библиотекарь в КЕПС 
(1922–1929), затем в Биогел. В 1924 защитила дипломную работу (географ). До 1936 – зав. 
библиотекой Биогел, после преобразования Биогел в ГЕОХИ АН СССР (1947) – младший на-
учный сотрудник. С 1922 по заданию В.И. Вернадского составляла уникальную картотеку хи-
мического состава живого вещества. С 1961 – на пенсии.

9. Заславский Иван Иванович (1889–?) – химик. Окончил Рижский политехнический ин-
ститут (1916), с 1918 – преподаватель Иваново-Вознесенского политехнического (с 1930 – Ива-
новского химико-технического) института, возникшего на базе эвакуированного в 1-ю миро-
вую войну Рижского политехнического института. С 1921 – профессор, с 1930 – зав. кафедрой 
неорганической химии, доктор химических наук (1937). В 1953 написал письмо И.В. Сталину 
с предложениями по реорганизации высшего образования, был арестован. В 1954 или 1955 
освобожден, уехал на преподавательскую работу в г. Черновцы (Украина). Дальнейшую судь-
бу выяснить не удалось. И.И. Заславский разрабатывал проблемы химии водных растворов, 
одновременно вел теоретические исследования по физике твердого тела, опубликовал в 1931 
(ж. «Природа». № 8) статью с оценками химического состава недр земли. И.И. Заславский 
вел активную переписку с В.И. Вернадским. В последнем письме от 27.XI.1944 он писал: «На 
склоне лет я так увлекся минералами и кристаллами, что пишу работу о закономерностях в 
строении кристаллогидратов. Этот интерес в значительной мере усилился после прочтения 
Ваших замечательных работ о воде. Мне, химику, становится все яснее особая роль воды и 
аммиака в построении природных соединений». АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 622. Л. 30–30 об.

10. Борисяк А.А. – геолог, академик-секретарь ОМЕН. О нем см. примеч. 2 к записи от 
2.IX.1928.

11. Пилипенко П.П. – минералог, зав. кафедрой МГРИ. О нем см. примеч. 3 к записи от 
2.IX.1928.

12. Разгадать смысл сопоставления жизни П.П. Пилипенко с знаменитым физиком 
Н.А. Умовым не удалось, к тому же осталось непрочитанным последнее слово фразы. В семье 
Умовых был всего один ребенок, при этом бытовые условия профессора Московского универ-
ситета были вполне достойными.

13. Шаховской Д.И. – друг В.И. Вернадского со студенческих лет. О нем см. примеч. 19 к 
«Из “Хронологии 1926 г. II”».

14. Комиссия содействия ученым при Совнаркоме РСФСР. См. примеч. 6 к записи от 
11.II.1932.

15. Старицкий Павел Георгиевич (1906–1965) – племянник В.И. Вернадского.
16. Домашнее имя Марии Марковны Любощинской (в замужестве Фокиной) (1894–1988). 

Мария Марковна училась в университете им. А.Л. Шанявского в Москве, знала несколько язы-
ков, играла на фортепьяно. В 20-х гг. служила в различных конторах, в 30-х – библиотекарь 
Московской консерватории, затем занималась только семьей. У М.М. Фокиной в 1934 было 
три дочери Мария, Софья и Наталья (дочь Анна умерла в 1929).

17. Очевидно, речь идет о Розанове Матвее Никаноровиче (1858–1936). М.Н. Розанов – 
филолог, выпускник Московского университета (1883), академик РАН (1921). Автор многих 
трудов по истории русской литературы, «Биобиблиографического словаря русских писателей 
ХХ века» (1928).

18. Лузин Николай Николаевич (1883–1950) – математик, выпускник Московского уни-
верситета (1908), ученик Н.В. Бугаева и Д.Ф. Егорова. Профессор Московского университета 
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(1917), член-корреспондент (1927), академик АН СССР (1929). Специалист в области теории 
функций. С 1929 одновременно с преподаванием в МГУ работал в Математическом институте 
АН СССР. Находился в дружеских отношениях с В.И. Вернадским, их переписка частично 
опубликована (см. Вернадский В.И. Переписка с математиками. М., 1996. 112 с.) 24.Х.1934 в 
письме Н.Н. Лузину Владимир Иванович признавался: «В мои годы редко, говорят, создаются 
и закрепляются новые дружеские связи – самое большое, что есть, раз оно основывается на ду-
ховной почве. Мне давно хотелось 〈...〉 сказать Вам, как мне было дорого общение с Вами». (Ор. 
tit. С. 32–33). Жена Лузина Надежда Михайловна (урожд. Малыгина) (1870–1954) была близ-
ким другом, помощником, фактическим референтом мужа в течение всей их совместной жизни.

19. Возможно, речь идет об Алексееве Василии Михайловиче (1881–1951). В.М. Алек-
сеев – филолог-китаист. Профессор Петроградского университета (1918), академик с 1929. С 
1935 – зав. китайско-манчжурским кабинетом Института востоковедения АН СССР. По-види-
мому, В.М. Алексеев вместе с В.И. Вернадским приезжал в Москву на декабрьскую сессию 
АН СССР.

20. Покровский Михаил Михайлович (1868–1942) – филолог, специалист по античной ли-
тературе. В 1894–1930 – профессор Московского университета, академик АН СССР (1929). В 
1934 – зав. отделом античной литературы в Институте мировой литературы (ИМЛИ).

21. Жебелев С.А. – историк, академик. О нем см. примеч. 41 к записи от 16.IX.1928.
22. Ляпунов Борис Михайлович (1862–1943) – лингвист, славяновед, ученик И.В. Ягича, 

выпускник Петербургского университета (1885). В 1924–1929 – профессор ЛГУ, академик РАН 
(1923), в 1934 – сотрудник Института языка и мышления АН СССР. С 1941 вместе с Вернад-
скими был в эвакуации в Боровом.

23. Северцов А.Н. – зоолог, академик. О нем см. примеч. 42 к «Из “Хронологии 1927 г.”». 
Северцова Л.Б. О ней см. примеч. 14 к «Из “Хронологии 1926 г. II”».

24. Ильин Р.С. – геолог. О нем см. ниже примеч. 8 к записи от 20.ХII.1934.
25. Склодовская-Кюри (Sklodowska-Curie) Мария (1867–1934) – физик, радиохимик, жена 

Пьера Кюри. Окончила Сорбонну (1895), первая женщина-профессор Сорбонны (с 1906), с 
1914 возглавляла отдел физико-химических исследований в Радиевом институте в Париже, 
созданный при ее активном участии. Лауреат Нобелевской премии по физике (1903) и химии 
(1911), член-корреспондент Петербургской АН (1907), почетный член АН СССР (1926).

В.И. Вернадский был хорошо знаком с Марией Кюри, в 1924–1925 работал в Париже в 
Радиевом институте, в ее отделе.

26. Рождественский Д.С. – физик, академик. Хвольсон Орест Данилович (1852–1934) – 
физик. Окончил Петербургский университет (1873), с 1891 – там же профессор, одновременно 
преподавал физику в других институтах Петербурга. С 1896 работал над 5-ти томным курсом 
физики, ставшим классическим, переведенным на ряд европейских языков. В 1895 избран член-
корреспондентом Петербургской АН, в 1920 – почетным академиком. Труды по электричеству, 
магнетизму, оптике, изобретатель многих физических приборов, в частности, актинометра.

27. Лазарев П.П. – физик, академик. О нем см. примеч. 43 к «Из “Хронологии 1927 г.”».
28. Архангельский А.Д. – геолог, академик. О нем см. примеч. 67 к «Из “Хронологии 

1929 г.”». На общем собрании АН рассматривался вопрос о проекте нового устава взамен ут-
вержденного в мае 1930. Было решено поручить комиссии по выработке устава внести соот-
ветствующие изменения и дополнения и доложить об этом на следующей сессии. В прениях 
приняло участие 14 академиков.

29. Деборин А.М. – историк, академик. В 1934 был зам. директора Института истории 
науки и техники (быв. Комиссии по истории знаний, основанной В.И. Вернадским в 1926). О 
нем см. примеч. 15 к записи от 6.VIII.1928.

20. XII. [1]934, утро. Москва

Вчера утром писал письма, заехал Федоровский [1], с ним – в Инст[итут] 
прикл[адной] мин[ералогии] [2]. Сперва осмотр. Новые возможности оп-
ределения водорода электрон[ной] радиометрией. Совещание о работе с 
алюмосиликат[ами]. Я сделал введение: 〈нрзб〉 вижу подтверждение ос-
новных идей моего представления об алюмосил[икатах]. Но занят дру-
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гими пробл[емами]: радиог[еологией] и биогеох[имией]. Надо закончить 
минер[алогию]: работа с Шубн[иковым] [3] и Курбат[овым] [4]. И здесь бла-
годаря Федор[овскому] можно поставить. Остановились: цветность – про-
дукт, прис[ущий] каолин[овому] ядру.

Каолин (полож[ение] 2-ой гр[уппы] H2O в каолине)
Каолиновая кислота своб[одная]
Положение 2-ой гр[уппы]
Разговор с Волгиным [5]: о загран[ичной] ком[андировке], моей и А.П. 

〈Виноградова〉 [6], о моей квартире. Надо хлопотать не только через Акаде-
мию: Молотов (Межлаук и Куйбышев) [7] – на 3 месяца. Об инциденте с He 
〈гелием〉.

Большой, но хороший разговор с Ростисл[авом] Серг[еевичем] Ильи-
ным [8]. Очень трагич[ный] и глуб[окий] человек. Бывший с[оциалист]-
р[еволюционер]. Бывший арест[ант]. Сейчас в Томске, консультант при 
геол[огической] разв[едке]. С геологами в ссоре. Резкое изменение представ-
лений о запасах (угля) Кузнецк[ого] басс[ейна]. Диалектик без Маркса и Эн-
гельса. Их считает не гениями, но выдающ[имися] людьми. Яркий сторон-
ник моих идей. Их считает – развертывая очень глубоко их содержание, т[о] 
е[сть] вкладывая в них м[ожет] б[ыть] и свое – велич[айшим] открытием ХХ 
в[ека] (и говорит мне!). Но берет очень глубоко, временами касаясь того, что 
я не развертываю и даже не даю себе логически развивать, откладываю до 
моей книги (биог[еохимическая] эн[ергия] в з[емной] к[оре]). Очень яркое – 
и прав[ильное] – представление о значении жизни в планетной структуре. 
Основное его положение: диалектика (и логич[еский] анализ – это кажется 
мне 〈нрзб〉), но в приложении к науке: решают факты. Это кажется огромная 
сила проникновения в окружающее. Рассказывал 〈о〉 любоп[ытной] дискус-
сии, которая проходила в Геолог[ическом] инст[итуте] прикл[адной] геологии 
у Перкина [9] в связи с их (Перкина и А... [10] – забыл фамилию – вот скан-
дал. Справиться у Федоровского) критикой моей «Геохимии». Он (Перкин), 
как говорят, приказ[ал] их и стеног[рафировать]. Оказывается «философ» у 
них этот А. Они долго откладывали заседание – он настоял в последний день 
своего отъезда*. Они выставляли 〈тезис〉, что логически из моего построения 
оказывается решающей роль сознания 〈влияющего〉 на земные процессы – в 
конце концов новая ист[ория] (правильно психозойская эра). Он 〈Ильин〉 им 
доказывал, что это факт, а не предмет философских построений, что Маркс и 
Э[нгельс] где-то писали, что они кладут в основу факты и на них строят и что, 
наконец, если они думают, что сознание не охватит природу – зачем Днеп-
рострой и все их строительство, они должны тогда выкинуть из журн[ала] 
«СОРЕНА» стоящий там мотто** из Маркса (надо посмотреть – я не заметил) 
[11]. А. должен был замолчать.

Интересно Флоренский [12] и Ильин – разного типа философы, но очень 
глубоко поняли биосферу и ее следствия. То же и Le Roy [13].

Надо мою книгу все-таки написать и не увлекаться потоками идей, новых 
фактов и эмпир[ических] обобщений.

  *  Так в тексте. Очевидно, следует читать «перед своим отъездом». – Ред.
** Девиз (лат.). – Ред.
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Он 〈Р.С. Ильин〉 говорил, что работает – и сам удивлен – философски (де-
дукция из филос[офских] постр[оений], на основе фактов и эмп[ирических] 
обобщ[ений] – они абс[олютны]) для решен[ия] вопросов практической] 
геол[огии] – с успехом.

Надо переговорить о его статье (1929) [14], которую он и мне прислал о 
геол[огических] циклах. Он, когда был в Петерб[урге], не позвонил ко мне, 
как хотел, боясь компрометировать: был поднадзорный. Надо поговорить с 
Борисяком [15]. Обручев [16] дал отриц[ательный] отзыв. Теперь опять пере-
сматривают. Надо перечесть и вторую статью дать.

Как говорил мне историк Яковлев [17] – это человек головой выше окру-
жающих. Он с ними был в Минусинске в ссылке.

О Личкове: повторяется в посл[едних] работах и распл[ывается?]. Он го-
ворит, что раз сознался, в чем не был виноват – погиб... [18]

Вечером чествование Фр[анца] Юл[ьевича] 〈Левинсон-Лессинга〉 [19]. 
Очень правильно (выступали), без преувеличений

Вернулся – 〈А.П.〉 Виноградов о тяжелой воде [20] и делах лаборатории.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 18. Л. 23 об.–24.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Федоровский Н.М. – минералог, директор Института прикладной минералогии (при-
меч. 2). О нем см. примеч. 8 к записи от 8.VIII.1928.

2. Институт прикладной минералогии и петрографии был официально организован в 1923 
на основе Петрографического института «Литогеа», созданного на средства московского купца 
В.Ф. Аршинова еще в 1910. В институте работали высококвалифицированные геологи, мине-
ралоги, кристаллографы (В.А. Обручев, В.А. Варсанофьева, Г.В. Вульф и др.), председателем 
правления института был назначен Н.М. Федоровский. С 1930 он именовался как Институт 
прикладной минералогии, подчинялся Наркомату тяжелой промышленности СССР (с 1927). 
В начале 1935 он получил новое наименование – Всесоюзный институт минерального сырья. 
Институт вел интенсивные исследования по геологии, минералогии и петрографии рудных и 
нерудных месторождений, разрабатывал новые методы химической технологии и металлургии 
минерального сырья. С середины 20-х гг. в институте работали ученики В.И. Вернадского 
В.В. Аршинов, Я.В. Самойлов, В.А. Зильберминц. Подробнее см.: ВИМС-LXXV. К 75-летию 
основания Госуд. ин-та прикладной минералогии – Всеросс. научно-иссл. ин-та минерального 
сырья им. Н.М. Федоровского. М.: Недра. 1993. 334 с.

3. Шубников А.В. – кристаллограф, сотрудник ЛИГЕМ. О нем см. примеч. 94 к «Из “Хро-
нологии 1929 г.”».

4. Курбатов Сергей Михайлович (1882–1962) – минералог. Окончил Петербургский уни-
верситет (1905), в 1907–1918 преподавал минералогию на Высших женских курсах и в Петер-
бургском технологическом институте. В 1918–1922 – преподаватель Томского университета. 
затем до конца жизни – в Петрограде-Ленинграде. В 1930–1935 – зав. сектором ЛИГЕМ, од-
новременно профессор кафедры минералогии ЛГУ. Автор многочисленных трудов по минера-
логии глин, полевых шпатов. Многие годы был председателем Геологического отдела ЛОИП. 
С.М. Курбатов был соавтором В.И. Вернадского при подготовке к печати фундаментальной 
сводки по минералогии, созданной на основе лекционного курса В.И. Вернадского, опублико-
ванного в 1910–1912. См. Вернадский В.И., Курбатов С.М. Земные силикаты, алюмосиликаты 
и их аналоги. Л.–М.: ОНТИ. Гл. ред. геол.-разв. и геодез. лит., 1937. 378 с.

5. Волгин В.П. – непременный секретарь АН СССР. О нем см. примеч. 2 к «Из “Хроноло-
гии 1928 г.”».

6. Виноградов А.П. – зам. директора Биогел. О нем см. примеч. 8 к «Из “Хронологии 
1926 г. I”». Командировка В.И. Вернадского и А.П. Виноградова в страны Европы состоялась 
лишь в 1936, каждый из них имел свой маршрут.
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7. Молотов В.М. – председатель Совнаркома СССР (о нем см. примеч. 4 к «Из “Хроно-
логии 1930 г.”»; Межлаук В.И. – зам. председателя Совнаркома СССР (о нем см. примеч. 2 
к записи от 11.Х.1928); Куйбышев В.В. – 1-й зам председателя Совнаркома СССР (о нем см. 
примеч. 25 к записи от 16.IX.1928).

8. Ильин Ростислав Сергеевич (1891–1937) – геолог. Учился в Московском университете 
(1909–1913), где слушал лекции В.И. Вернадского, затем в Московском сельскохозяйственном 
институте (до 1917), одновременно работал участковым агрономом в Дмитровском уезде. В 
1917 вступил в партию эсеров, был делегатом I Всероссийского съезда крестьянских депута-
тов (май 1917) и делегатом Государственного совещания в Москве (август 1917). После Ок-
тябрьской революции арестовывался в 1920 и 1921, после ходатайства В.И. Вернадского был 
освобожден. С января 1922 преподавал почвоведение в МГУ, работал в Почвенном комитете. 
Летом 1925 вновь был арестован как член партии эсеров, приговорен к 3 годам тюремного 
заключения, после ходатайства В.И. Вернадского приговор смягчили до 1,5 лет. С 1929 ра-
ботал в Сибири, в Западно-Сибирском геологическом управлении, одновременно преподавал 
в Томском университете. В 1931 вновь арестован, после 9 месяцев тюрьмы – ссылка на 3 
года, летом 1932, работая вновь в местном геологическом управлении, представил записку о 
потенциальной нефтеносности Западной Сибири. В 1934 Р.С. Ильину присуждается степень 
кандидата наук, в 1935 он направляет в Москву докторскую диссертацию «О происхожде-
нии лёсса», однако получает отказ провести ее защиту, несмотря на положительные отзывы 
В.И. Вернадского, М.А. Усова, Б.Б. Полынова и Л.И. Прасолова. 23.II.1935 в письме почвоведу 
Л.И. Прасолову Р.С. Ильин писал: «Вы знаете, что моя теория геологических циклов пост-
роена в значительной мере на достижениях В.И. Вернадского. В.И. 〈...〉 разыскал меня через 
знакомых и мы в день моего отъезда из Москвы имели с ним небольшую беседу в Нескучном 
дворце, – в тот день я виделся там и с Вами. И в результате у меня нет теперь того чувства 
научного одиночества и свой союз с В.И. я ценю выше всего в своих научных отношениях». 
(Цит. по: Ильин Р.И. Сквозь тернии. Кишинев: Штиинца, 1990. С. 41. 12.VI.1937. Р.С. Ильин 
был вновь арестован, приговорен к расстрелу. Посмертно реабилитирован в 1956. Его научное 
наследство в значительной мере утрачено, монография о происхождении лёсса опубликована 
в 1978. Подробнее см. Хахлов В.А. и др. Ростислав Сергеевич Ильин // Геол. и геофиз. 1966. 
№ 12. С. 126–129.

9. См. примеч. 15 к записи от 13.III.1932.
10. Однозначно установить личность не представляется возможным. Не исключено, что 

это мог быть В.П. Александров, занимавший пост зам. директора ВИМС по научно-техничес-
кой части в 1931–1932. Каких-либо сведений о нем в архиве ВИМСа найти не удалось.

11. Имеется в виду цитата из К. Маркса: «Философы до сих пор лишь по различному объ-
ясняли мир, а дело состоит в том, чтобы его изменить».

12. Флоренский Павел Александрович (1882–1937) – естествоиспытатель, богослов, в 
1911 принял сан священника. Выпускник физико-математического факультета Московского 
университета (1904) и Московской Духовной академии (1904), затем профессор той же акаде-
мии. С 1919 работал в области электротехники и математики, читал в МГУ курс «Ферроспла-
вы», в 1921–1924 читал лекции во ВХУТЕМАС (Всероссийские художественно-театральные 
мастерские). Со второй половины 20-х гг. подвергался разгромной критике за историко-фило-
софские сочинения. В феврале 1933 был арестован и осужден по фальсифицированному обви-
нению в участии в «контрреволюционной организации». Расстрелян в Соловецком концлагере 
в декабре 1937. П.А. Флоренского по глубине и мощи творческой личности современные ис-
следователи сравнивают с Леонардо да Винчи. В.И. Вернадский ознакомился с теологическим 
сочинением П.А. Флоренского «Столп и утверждение Истины» в 1921 и переписывался с ним. 
Подробнее см. Письма П.А. Флоренского и В.И. Вернадского // Флоренский П.А. Собр. соч. в 
4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 275–294.

13. Леруа (Le Roy) Э. – французский философ. О нем см. примеч. 16 к записи от 
28.VIII.1928.

14. Были опубликованы лишь тезисы статьи: Ильин Р.С. О геологических циклах // Тру-
ды 2-го Международного конгресса почвоведов. 5-я комиссия. Классификация, география и 
картография. М.: Сельколхозгиз. 1932. С. 233–236. Полный текст рукописи (объемом 52 с.) 
остался неопубликованным.

15. Борисяк А.А. – палеонтолог, академик-секретарь ОМЕН. О нем см. примеч. 2 к записи 
от 2.IX.1928.
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16. Обручев Владимир Афанасьевич (1863–1956) – геолог, исследователь Сибири и Цент-
ральной Азии. В 1901–1912 – профессор Томского технологического института, в 1919–1921 – 
профессор Таврического университета в Симферополе, затем до 1929 – профессор Москов-
ской горной академии, в 1929–1933 – директор Геологического института АН СССР, академик 
АН СССР (1929). В 1930–1939 – председатель Комитета (затем Комиссии) по изучению вечной 
мерзлоты. С 1939 – директор Института мерзлотоведения. В 1942–1946 – академик-секретарь 
Отделения геолого-географических наук. Автор классических работ по геологии и полезным 
ископаемым Сибири, мерзлотоведению, геотектонике.

17. Яковлев Алексей Иванович (1878–1951) – историк. Выпускник Московского универ-
ситета (1900), ученик В.О. Ключевского, член-корреспондент АН СССР (1929), специалист 
по русской истории XVII века. Был арестован в августе 1930 по фальсифицированному «делу 
историков АН», приговорен к ссылке в Минусинск на 5 лет. Освобожден в 1933, после чего 
возвратился к научной работе в Москве, с 1938 – старший научный сотрудник Института ис-
тории АН СССР.

18. Личков Б.Л. (о нем см. примеч. 10 к «Из “Хронологии 1927 г.”»), работавший в Гео-
морфологическом институте АН СССР, был арестован 5.I.1934, обвинен «в принадлежности 
к “Российской национальной партии” – фашистской организации, тормозившей советизацию 
АН СССР, вредительстве, принадлежности к масонской ложе в Киеве». Отказался дать показа-
ния на академиков В.И. Вернадского и Н.С. Курнакова, которые якобы входили в упомянутую 
масонскую ложу, однако оговорил самого себя. Б.Л. Личков работал инженер-геологом на гид-
ротехнических объектах, подведомственных НКВД и имел возможность иногда публиковать 
научные статьи. Этим объясняется упоминание о статьях и самооговоре в едином тексте днев-
никовой записи В.И. Вернадского.

19. 20.XII.1934 на Общем собрании АН СССР чествовали Ф.Ю. Левинсон-Лессинга в свя-
зи с 50-летием его научной деятельности (о нем см. примеч. 49 к «Из “Хронологии 1926 г. 
I”». Основанному им в 1930 Петрографическому институту АН СССР было присвоено имя 
Ф.Ю. Левинсона-Лессинга.

20. На сессионном заседании ОМЕН был заслушан доклад А.П. Виноградова «Тяжелая 
вода и нахождение ее в земной коре».

22.XII.[1]934
〈Москва〉

Вчера утром М.В. Клёнова [1], с ней разговор о ее работах – геологии 
моря. Интересные идеи, хорошая работница и организатор, но в исполнении, 
в выборе помощников слишком поддается легкому отношению к их непод-
готовленности к работе. Едва отстояли существование океаногр[афических] 
работ в прежней организации – Океаногр[афическом] институте (сейчас 
соед[инен] с Рыбным [2] – во главе Мехоношин [3], ком〈м〉унист конечно, 
образованный, во всяком случае помогающий научной работе). В Петербурге 
еще продолжают.

Был Зильберминц: с ним о теме: «Биогеохимия лития» [4]. Будет рабо-
тать. О новых находках урановых руд в Ср[едней] Азии. Ясно, что и Тюя-
Муюн связан с гр[анитным] телом. Майли-Су совсем новое 〈месторождение〉. 
Очень вероятно, что здесь большое и новое явление и практически серьезное 
[5].

Опоздал к засед[анию]. Надеюсь, захватил все-таки. Очень интересные 
данные и для меня новые – влияние Ra 〈радия〉 из радиев[ой] устан[овки] 
Р[адиевого] и[нститута] и Рентг[еновского] инст[итута] через ст[арый] ка-
бель вероятно? – в огромном районе города. Не было никогда в биосфере 
таких скоплений Ra 〈радия〉, как в растворах и эманац[иях] лабор[аторий]. 
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Влияет на микроск[опический] мир? Живое биение чувствительнее], чем 
физич[еский] метод и косная природа.

Второй доклад Мёллера – событие первостеп[енной] важности [6]. Гены – 
реальность порядка 10–1 мкм (max[imum]?). Говорил с одним из его учен[иков], 
что надо мне с ним свидеться. Ra+MsThI 〈мезоторий-I〉 в орг[анизмах] и за-
тем методом Баранова [7]. По-видимому возбуждающие силы Ra+MsThI.

Возвращался с Богомольцем [8] и Лепешинской [9]. Л[епешинская] (как и 
Бах [10]) мечтает о синтезе клетки (и Кольцов [11]). Она живет в доме Сове-
тов и очень довольна: их жизнь 〈фраза не дописана. Публ.〉

С Б[огомольцем] о поездке в Киев. Весной. Он считает, что нет 〈гумани-
тарного〉 отд[еления] в К[иевской] Ак[адемии], т[ак] к[ак] в сущности оста-
лись натуралисты [12].

Обедал у Чапл[ыгина] [13]. Рассказывал (слышал раньше) со слов Яков-
лева [14] о научн[ой] краже его 〈Яковлева, работы〉 Томсинским [15] и Гре-
ковым (!) [16]. Последнего я никак не ожидал. Надо конечно переговорить с 
Яковлевым.

Еще 17-го шел вопрос о кандидатуре Каменева [17] в акад[емики], как 
реальности. Сейчас он и Зиновьев [18] арестованы – но очевидно только ком-
〈м〉унисты в курсе дела.

Переговор[ил] с Балашевым (Лев Леон[идович]) [19] по телефону. Его 
хвалил Зильб[ерминц] через Як[ова] Вл[адимировича] Самойлова [20]. Кон-
чил и послал статью в «Известия» о радиогеологии [21]. Надеюсь, появится.

Был на докладе Орбели [22], оттуда к Чаплыгиным и вечером у 〈нрзб〉. 
Вернулся в первом часу ночи. Попал в депутацию к Молотову [23]. Интерес-
но, Волгин [24] ли сам 〈предложил〉 или 〈это исходило〉 от Молот[ова]. Вол-
гин после моих перегов[оров] о загр[аничной] поездке, кажется, считает, что 
я могу непоср[едственно] с ним 〈Молотовым〉 сговориться.

Сегодня обдумываю.
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 18. Л. 24–24 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кленова М.В. – геолог, сотрудник Государственного океанографического института. О 
ней см. примеч. 6 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».

2. В 1933 Государственный океанографический институт (ГОИН) был объединен с Цен-
тральным научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства (ЦНИРХ). Новый ин-
ститут получил название Всесоюзный научно-исследовательский институт морского рыбного 
хозяйства и океанографии (ВНИРО). В нем доминирующее положение заняла хозяйственно-
прикладная тематика.

3. Мехоношин Константин Александрович (1889–1938) – военный, государственный де-
ятель, большевик с 1913. В 1909–1914 учился в Петербургском университете, дважды исклю-
чался за революционную деятельность, в 1914–1915 работал в Каспийской морской экспеди-
ции АН. С 1918 – на военной работе, был членом Реввоенсоветов ряда армий и фронтов. В 
1921–1926 был начальником Всеобуча, председателем Высшего совета физкультуры и спорта, 
в 1926–1927 – военным атташе в Польше, в 1927–1931 работал в Осоавиахиме и Госплане. В 
1932 назначен директором ГОИН (с 1933 – ВНИРО). В ноябре 1937 по фальсифицированному 
обвинению арестован, в мае 1938 расстрелян. Посмертно реабилитирован.

4. Зильберминц В.А. – минералог (о нем см. примеч. 1 к записи от 25.XI.1928), стал ра-
ботать в Биогел по совместительству с марта 1935. Рукопись «Биогеохимия лития» была под-
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готовлена к печати в 1937 совместно с Т.Ф. Боровик-Романовой. После ареста В.А. Зильбер- 
минца в июне 1938 следы этого труда затерялись.

5. Месторождение Тюя-Муюн в Ферганской долине – карстового происхождения, руды 
сложены вторичными урановыми минералами, а вмещающие породы представлены извест-
няками. Его связь с гранитами носит сугубо гипотетический характер. См. также примеч. 6 к 
записи от 9.II.1932. Месторождение Майли-Су было своеобразным и новым для практики 30-х 
гг. Это инфильтрационное месторождение, где главным рудообразующим фактором являются 
метеорные воды. Оно эксплуатировалось в конце 30-х гг. и было полностью отработано.

6. Мёллер (Muller) Герман (1890–1967) – американский биолог. В 1933–1937 работал в 
СССР, в Институте генетики АН СССР, с 1945 – профессор университета штата Индиана. 
Один из авторов хромосомной теории наследственности, классические работы в области ра-
диационной генетики. Лауреат Нобелевской премии (1946). На декабрьской сессии АН СССР 
в 1934 Г. Мёллер выступил с докладом «Непрерывность и дискретность наследственного ве-
щества».

7. Баранов В.И. – радиохимик, сотрудник Московской лаборатории ГРИ. О нем см. при-
меч. 10 к записи от 25.II.1932.

8. Богомолец Александр Александрович (1881–1946) – медик, специалист в области па-
тофизиологии. Академик ВУАН (1929) и АН СССР (1932). С 1930 до конца жизни президент 
ВУАН (с 1936 – АН УССР), одновременно возглавлял два института в Киеве. В 1942–1946 – 
вице-президент АН СССР. Герой социалистического труда (1944), лауреат Сталинской премии 
(1941). Разрабатывал методы ускорения срастания переломов, консервирования крови.

9. Лепешинская Ольга Борисовна (1871–1963) – биолог, академик АМН СССР (1950). 
Профессиональная революционерка, в социал-демократических кружках – с 1898. С 1926 – 
сотрудник Биологического института им. К.А. Тимирязева, с 1936 – сотрудник ВИЭМ, с 1949 – 
зав. отделом Института экспериментальной биологии АМН СССР. Активный сторонник 
«мичуринской биологии», результаты ее экспериментальных исследований по образованию 
«клеток живого вещества из неклеточных форм» не подтвердились.

10. Бах А.Н. – биохимик, академик. О нем см. примеч. 43 к записи от 16.IX.1928.
11. Кольцов Н.К. – биолог. О нем см. примеч. 20 к записи от 6.VIII.1928.
12. В ноябре 1934 Отделение общественных наук ВУАН было закрыто, остались два отде-

ления – естественно-математическое и техническое. После этой реорганизации было создано 6 
гуманитарных институтов, непосредственно подчиненных Президиуму ВУАН. В 1933–1934 из 
членов академии были исключены С. Рудницкий, В. Юринец, М. Возняк, Ф. Колесса, К. Сту-
динский, В. Щурат. Были закрыты Всеукраинский археологический комитет и историко-архео-
графический институт. Президент академии А.А. Богомолец писал: «преодолевая украинский 
национализм и великодержавный шовинизм, проводя систематическую работу по марксистс-
ко-ленинскому перевоспитанию своих научных кадров, широко развивая помимо научных ис-
следований научно-популяризаторскую массовую работу среди широких рабоче-крестьянских 
слоев, ВУАН служит развитию национальной по форме и социалистической по содержанию 
украинской культуры». Цит. по: «Вкти ВУАН». 1934. № 2. С. 15–16. Такая политика в отноше-
нии гуманитарной украинской интеллигенции была провозглашена на ноябрьском Пленуме 
ЦК и ЦКК КП(б)У, на котором был поставлен доклад Секретаря ЦК С. Косиора «О проведении 
национальной политики на Украине» и последовавшем Постановлении ЦК и СНК УССР «О 
положении и работе ВУАН». Подробнее см.: Полонська-Василенко Н.Д. Украïнська Академiя 
наук. Нарис ктори. Киïв: Наукова Думка, 1993. 434 с.

13. Чаплыгин С.А. – физик, академик. О нем см. примеч. 2 к записи от 6.VIII.1928.
14. Яковлев А.И. – историк. О нем см. примеч. 17 к записи от 20.XII.1934.
15. Томсинский Семен Григорьевич (1894–1938) – историк. В 20–30-х гг. преподавал в Ле-

нинграде (Ленинградское отделение Комакадемин, Ленинградский историко-лингвистический 
институт). С 1929 – зам. председателя Археографической комиссии, с 1933 до начала 1935 – 
директор Историко-археографического института. В 1936 арестован, сослан в Алма-Ату, по-
гиб в ГУЛАГе.

16. Греков Борис Дмитриевич (1882–1953) – историк, член-корреспондент (1934), акаде-
мик АН СССР (1935). В 1934 – зам. директора Историко-археографического института АН 
СССР. Автор капитальных трудов по древнерусской истории с марксистских позиций. С конца 
30-х гг. возглавлял Институт истории и философии АН СССР, с 1946 – академик-секретарь 
Отделения истории и философии АН СССР.
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17. Каменев Л.Б. – партийный, государственный деятель (о нем см. примеч. 14 к записи от 
16.IX.1928). Был арестован в ночь с 15 на 16 декабря 1934 по ложному обвинению в «контр-
революционной деятельности». По первому суду приговорен к 5, затем к 10 годам тюрьмы, в 
августе 1936 расстрелян.

18. Зиновьев (Апфельбаум) Григорий Евсеевич (1883–1936) – партийный деятель, про-
фессиональный революционер, большевик с 1903. С 1907 – член большевистского ЦК, в 1908–
1917 в эмиграции, активно сотрудничает с социал-демократической прессой, с 1914 вместе с 
В.И. Лениным редактирует в Швейцарии газету «Социал-демократ». С октября 1917 – член 
Политбюро ЦК РКП(б), с декабря – председатель Петроградского Совета, с 1919 – председа-
тель Исполкома Коминтерна. В 1926 как один из лидеров «левого» уклона был исключен из 
Политбюро, в 1927 – из партии. Несмотря на двукратное (1928, 1933) восстановление членства 
в партии после признания ошибок практически сошел с политической арены. В 1934 в один 
день с Л.Б. Каменевым был арестован и разделил его судьбу (см. примеч. 17). В официальном 
сообщении НКВД в декабре 1934 первоначально сообщалось, что в отношении Каменева и 
Зиновьева «достаточных данных для предания суду нет», однако в январе 1935 их обвинили в 
создании антипартийного «Московского центра» и приговорили к тюремному заключению.

19. Балашов Лев Леонидович (1894–?) – специалист по агрономии, истории науки. В 20–
30-х гг. работал в Ленинграде в Государственном институте опытной агрохимии, в Москве в 
Научном институте по удобрениям. В 1948–1955 – на Карагандинской опытной станции. С 
1956 – зав. секцией ботаники отдела биологии Всесоюзного института научно-технической 
информации (ВИНИТИ), с 1972 – там же консультант. Автор трудов по истории агрономии в 
России.

20. Самойлов Я.В. – минералог, биогеохимик, умер в 1925. О нем см. примеч. 53 к «Из 
“Хронологии 1928 г.”». Его характеристика Л.Л. Балашова, очевидно, связана с совместной ра-
ботой в Научном институте по удобрениям, основанном Я.В. Самойловым в 1919. В.А. Зиль-
берминц вел совместные с Я.В. Самойловым исследования известняков Донбасса (опубл. в 
1925).

21. Вернадский В.И. О некоторых очередных проблемах радиогеологии // Изв. АН СССР. 
7 сер. ОМЕН. 1935. № 1. С. 1–18.

22. 21.XII.1934 академик Л.А. Орбели выступал на Общем собрании АН СССР с докладом 
«Творческая деятельность академика И.П. Павлова».

23. В газете «Правда» 23.XII.1934 было напечатано сообщение «Делегация Академии 
наук у тов. В.М. Молотова». На приеме делегации, продолжавшемся около 3 часов, «был 
затронут целый ряд вопросов, связанных с переездом Академии наук в Москву и с вытека-
ющими отсюда задачами АН. В обмене мнений принимали участие и выступали почти все 
присутствующие академики». На приеме был председатель Госплана СССР В.И. Межлаук. 
Состав делегации: А.П. Карпинский, А.А. Борисяк, В.И. Вернадский, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, 
Н.С. Курнаков, И.М. Губкин, Н.И. Бухарин, С.И. Вавилов, А.М. Деборин, А.Ф. Иоффе, 
Б.А. Келлер, В.А. Кистяковский, А.Д. Архангельский, Г.А. Надсон, А.А. Рихтер, Э.В. Брицке. 
В сообщении указывалось: «С резюмирующей речью выступил в конце заседания т. Моло-
тов. Он резко подчеркнул все политическое и культурное значение переезда Академии, обес-
печивающего ей больший размах научных работ, более тесную увязку с социалистическим 
строительством и наконец, гораздо большую близость Академии к правительству. Он подчер-
кнул далее повелительную необходимость развертывания теоретических работ и обеспечения 
советской науке подобающего исторического места». Постановление о переводе Академии 
наук в Москву было принято ЦИК СССР 14.XII.1933 и утверждено на Политбюро ЦК ВКП(б) 
25.IV.1934 с формулировкой: «в целях дальнейшего приближения всей работы Академии наук 
к научному обслуживанию социалистического строительства». Академия переходила в непос-
редственное подчинение Совнаркому СССР (ранее высшей инстанцией был ЦИК СССР). См.: 
Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) – ЦК ВКП(б) – КПСС. 1922–1952. М.: 
РОССПЭН, 2000. С. 139–141.

24. Волгин В.П. – непременный секретарь АН СССР. О нем см. примеч. 2 к «Из “Хроно-
логии 1928 г.”».
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23.XII. (1934), утро
〈Москва〉

Утром вчера деловые бумаги.
Была Свешникова [1], раб[отает] в Тимиряз[евской] ак[адемии], в инстит[уте]. 

Молодая девушка или женщина. Об ней ничего не знаю, кроме этого посещения. 
Обратилась ко мне после моего доклада третьего дня в Академии – ее поразило 
замечание о применении методики Баранова [2]. Но очевидно и раньше: т[ак] 
к[ак] обратиться ко мне ей указал Р.С. Ильин [3], которого она знает с детства. 
Москвичка. Она одинока в научн[ой] лаб[оратории] и не может удовлетворяться 
тем, чем удовлетворяются ее товарищи. Ищет целостного научного мировоззре-
ния. Хочет работать в связи с нашей лабораторией.

Тяжелое заседание закрытое, об исключении Сперанского [4] и Перетца 
[5]. «Вина установлена» или что-то вроде этого. Не знает никто ничего. Мои 
попытки, поддержанные и Сперанским, и Карпинским [6], и Перетцом, были 
встречены разными возражениями. По существу, после такого заявления пра-
вительства решение исключить по Уставу 〈Академии наук〉 обязательно. Раз-
говаривать нечего, если не протестовать – а где сейчас это возможно. Можно 
не придти или придти после решения (как сделали некоторые). Бедный Лаза-
рев [7] тоже исключал (Чаплыгин [8] рассказывал, что он едва уговорил Вол-
гина [9] отложить решение – В[олгин] хотел это сделать и тогда Л[азарев] не 
был бы 〈больше〉 академиком). Бах, Келлер, Губкин [10] и др[угие] – стояли 
на той точке зрения, что сейчас в связи с убийством Кирова надо 〈исключать〉 
и т[ому] п[одобное]. Иоффе [11] очень складно говорил о судебном решении 
и его обязательности и доказанности преступления (я потом в разговоре ска-
зал ему, что о суде нет ни слова в прав[ительственном] сообщении. Он, явно 
было видно, – знал это прекрасно и раньше). Я вотировал за исключение по 
формуле Надсона [12] – что по непрер[екаемому] смыслу Устава мы должны 
вотировать исключение, а потом надо пытаться помочь выяснить ошибку или 
что〈-то〉 в этом роде, как ни тягостно это делать.

Все были все-таки не в своей тарелке. Тягостно. Говорят, и Зиновьев, и Ка-
менев арестованы [13], – а еще в начале сессии Каменев был офиц[иальный] 
кандидат в академики! Все это совершилось в 2–3 дня. Расстрелянные люди – 
несколько десятков – никакого отношения очевидно к этим внутрипартийным 
событиям не имели [14]. Невинны в этом или невинны вообще (?). Производит 
не устрашающее впечатление кругом, а тяжелое и непонятно гадливое.

После этого заседания – совещание участников депутации [15] у Волги-
на. Когда я выставил необходимость выдвинуть самое нужное – оборудова-
ние и увеличение мощности учреждений и начало стройки в этом году – то 
Деборин [16] (очевидно мой враг) с пеной у рта возражал, что надо не выдви-
гать нужды и т[ак] д[алее] – а выдвигать то, что может сделать Ак[адемия] и 
т[ому] п[одобное]. У меня к нему нет никаких враждебных чувств – он знаю-
щий и образованный, но аморальный и не умный.

Волгин, по-моему, не понял положения. Он подал около 12 it[em]* перед 
сессией и убежден был, что не скоро примет М[олотов] и недолго будет об-

*  Пунктов (лат.) – Ред.
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суждать. А между тем депутация (17 чел[овек]) была принята М[олотовым] и 
обсуждение продолжалось 4 часа.

В сущности выяснилось, что Совнарком еще не знает сам, как быть даль-
ше. Для него неясно, что такое Академия, он недоволен результатами ее ра-
боты за советское время. Бухарин [17], который хотел ставить точки над «i» 
и указывал, что мы боимся выдвигать чистую науку, а говорят о приклад-
ной – что надо это высказать. По-видимому, Иоффе под его влиянием ука-
зал на то, что научн[ые] сотрудн[ики] в квартирном отношении оказались в 
невозмож[ном] положении – живут в лабор[аториях]. (Я его поддержал).

Говорили Волгин, С. Вавилов [18], Курнаков [19], Рихтер [20] (о 
полигр[афии]), Келлер, Брицке [21], Губкин, Иоффе, я (я имел успех в смыс-
ле политики систематической] стройки 〈научных учреждений〉: Межлаук [22] 
поддержал, и мне кажется и Мол[отов]).

Из отв[етной] речи (говорит плохо, но умно) Мол[отова] можно отметить, 
что А[кадемия] н[аук] переведена 〈в Москву〉:

1) для обеспечения подъема ее научн[ой] раб[оты],
2) для сод[ействия] Академии соц[иалистическому] стр[оительству], 

которое все время было недостаточно,
3) чтобы была ближе к правительству.
(ответ Бухар[ина], что 〈он〉 не знает для чего 〈переезд в Москву〉: для того, 

чтобы она пост[епенно] замерла в Москве или развалилась?)
Несомненно, что недовольство 〈и непонимание〉 работы Ак[адемии] в 

Совн[аркоме] есть.
Сейчас серьезно еще не приступали к выяснению.
Ясно, что не подготовили и план 〈переезда〉, недостаточно и места, и не-

ясна та картина, которую будет иметь А[кадемия] н[аук]. Надо иметь ясную 
картину.

Если дать сейчас 15–20 миллионов 〈рублей〉 на стройку, что вполне воз-
можно – он 〈Молотов〉 думает, что будут брошенные деньги, т[ак] к[ак] ни 
место, ни план постройки, ни лицо А[кадемии] н[аук] в новом ее развитии 
не ясны и не обдуманы. Он думает, что неясно и для Ак[адемии] и для Сов-
наркома.

Надо в течение 1–2 месяцев это вырешить и затем вновь с ним обсудить.
Я думаю, что все это верно. Развертывание и организация АН не проду-

мана и общего мнения нет.
М[олотов] указал, что 1935 〈год〉 должен быть поворотным пунктом и это 

есть то, что и я думаю.
Но куда? Может ли идти рост научной работы при недостаточной свободе 

мысли?
Но свободы мысли никогда не было; это идеал.
Из других его указаний интересно: 1) с валютой гораздо лучше, чем рань-

ше. Все обязательства выполнены. Лучше, чем 2–3 года назад. Они считают, 
что положение теперь прочное. Большое значение имеет добыча золота; сей-
час новое большое местор[ождение] открыто [23].

2) для иностр[анной] лит[ературы] (валюта) – виновато отсутствие в 
Ак[адемии] человека – кот[орый] бы следил за этим делом. Толкач – т[о]-
е[сть] вина Упр[авления] 〈делами〉 АН). Я думаю, это верно.
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Оттуда у Паши 〈П.Е. Старицкого〉) [24]. Д.И. 〈Шаховской〉, была и А.Н. 
[25]. 

Вечером на Общ[ем] собр[ании]. Прекрасный доклад Вавилова [26]. 
Совр[еменное] видообразование – функция биосферы. В опред[еленной] 
мере? Связано с рад[иоактивным] излучением, меняющим гены? Усталый 
А.Е. 〈Ферсман〉 прочел непонятный доклад [27]. Если бы не Капустинский 
[28], было бы плохо. А.Е. 〈Ферсман〉 себя перегрузил. 〈Выступил 〉 хуже, чем 
то, что мне рассказывал. Но важное есть.

Была Анна Яковлевна Самойлова [29]. Живая. Материально трудно – до 
500 с пенсией зараб[оток] в месяц. Хоронила отца. Памятника на могиле нет. 
10 лет прошло после смерти [30].

Инж[енер] Васильев совершенно недопустимо второй раз меня подводит 
(указание Зелинского [31] – выходные дни). Вчера они поставили – хотели 
увезти 〈?〉 и меня, и Зел[инского]! Странные права [32]!
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 18. Л. 24 об.–25 об.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Свешникова Ирина Николаевна (1901–?) – агрохимик, специалист в области цитологии 
и генетики, в 1934 – зав. лабораторией Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Даль-
нейшую судьбу выяснить не удалось.

2. Речь идет о работе: Баранов В.И., Кречмер С.И. Применение фотопластинок с толс-
тым эмульсионным слоем к изучению распределения радиоактивных элементов в природных 
объектах // Докл. АН СССР. 1935. Т. 1. № 7–8. С. 543–546. В этой статье, в частности, указы-
валось, что разработанный метод радиографии дает возможность исследовать места концент-
рации радиоактивных элементов в живых организмах.

3. Ильин Р.С. – геолог. О нем см. примеч. 24 к записи от 19.XII.1934.
4. Сперанский Михаил Несторович (1863–1938) – историк, специалист по славянской 

истории и культуре. Член-корреспондент (1902), академик РАН (1921), автор книг «Русская 
устная словесность» (1917), «История древней русской литературы» (1914). Работал в Исто-
рическом музее в Москве, возглавлял Отдел рукописей. Был арестован в апреле 1934, через не-
сколько дней освобожден под подписку о невыезде, обвинен в принадлежности к мифической 
«Российской национальной партии». 16 июня 1934 осужден к ссылке на 3 года, однако в связи 
с ходатайством брата М.Н. Сперанского Георгия Несторовича – крупного педиатра, приговор 
был квалифицирован как условный и М.Н. Сперанский остался жить в Москве. После исклю-
чения из АН СССР, о чем идет речь в дневниковой записи, остался без средств к существова-
нию, его новые исследования не публиковались. В январе 1938 встречался с В.И. Вернадским, 
который пытался оказать содействие в деле публикации, что, однако не было осуществлено. 
М.Н. Сперанский скончался 12 апреля 1938. Подробнее см.: Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. «Дело 
славистов». 30-е годы. М.: Наследие, 1994. С. 89–100. Формальным основанием постановки 
вопроса об исключении того или иного академика из АН СССР был пункт Устава АН, который 
готовился в 1927 комиссией под председательством В.П. Милютина, тогда члена ЦКК ВКП(б), 
зам. председателя Госплана СССР. Этот пункт гласил: «Академик лишается своего звания, 
если он не выполняет заданий, возлагаемых на него этим званием, или если его деятельность 
направлена явным образом во вред СССР». Это положение было принято как руководство 
к действию уже в 1931, когда по предложению Непременного секретаря АН В.П. Волгина, 
несмотря на протест Президента АН А.П. Карпинского, из Академии на заседании президи-
ума АН СССР из академиков искючили С.Ф. Платонова, Н.П. Лихачева, М.К. Любавского и 
Е.В. Тарле за полгода до официально объявленного им приговора по «академическому делу» 
(август 1931).
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5. Перетц Владимир Николаевич (1870–1935) – историк славянской литературы. В 1903–
1914 – профессор Киевского университета, в 1921–1925 – Петроградского университета. В 
1921–1929 активно работал в Обществе любителей украинского языка, литературы и истории. 
Академик РАН (1914) и ВУАН (1920). С 1925 по болезни педагогическую деятельность пре-
кратил. Арестован 11 апреля 1934, обвинен в принадлежности к «Российской национальной 
партии» и создании нелегальной националистической организации. 17.VI.1934 на заседании 
Политбюро ЦК ВКП(б) было санкционировано исключение М.Н.Сперанского и В.Н. Перетца 
из АН СССР и утвержден приговор о ссылке как членов «контрреволюционной фашистской 
организации». См.: Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) – ЦК ВКП(б) – КПСС. 
1922–1952. М.: РОССПЭН, 2000. С. 147. В.Н. Перетц был приговорен к ссылке в Саратов на 
три года, где и скончался в сентябре 1935. По фальсифицированному делу «Российской нацио-
нальной партии» в числе 37 обвиняемых ленинградцев был осужден друг и коллега В.И. Вер-
надского Борис Леонидович Личков (см. примеч. 18 к записи от XII.1934). В.И. Вернадский 
впоследствии сумел узнать, что он сам был фигурантом в деле «Российской национальной 
партии» (см. «Из “Хронологии 1934 г.”». С. 381). От Б.Л. Личкова требовали конкретных по-
казаний на В.И. Вернадского, якобы завербовавшего его в мифическую партию. После трех-
месячного шантажа и давления следствия Б.Л. Личков пытается передать на волю записку с 
сигналом В.И. Вернадскому о том, что его возвращение в СССР из зарубежной командировки 
грозит арестом. Записка перехватывается «сексотами» и Б.Л. Личков дает «признательные по-
казания». Приведем этот драматический документ: «Контрреволюционность моего поступка 
усугубляется также и тем, что я, настаивал на необходимости остаться Вернадскому (за рубе-
жом. Публ.), я понуждал последнего к невозвращению и тем самым лишал Советский Союз 
одного из самых крупных ученых в мире. Признавая свой поступок актом, свидетельствую-
щим о продолжении мною контрреволюционной борьбы в условиях следствия, я прошу также 
учесть, что мною руководили также чисто человеческие побуждения, поскольку мне известно 
из заключения врачей, что Вернадский, которому 72 года, страдает серьезными болезнями и 
нуждается в полном покое». Цит. по: Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. «Дело славистов». 30-е годы. 
М.: Наследие, 1994. С. 50–51.

6. Карпинский А.П. – президент АН СССР. О нем см. примеч. 105 к «Из “Хронологии 
1929 г.”».

7. Лазарев П.П. – физик, академик. О нем см. примеч. 43 к «Из “Хронологии 1927 г.”».
8. Чаплыгин С.А. – физик, академик. О нем см. примеч. 2 к записи от 6.VIII.1928.
9. Волгин В.П. – непременный секретарь АН СССР. О нем см. примеч. 2 к «Из “Хроноло-

гии 1928 г.”».
10. Об академиках И.М. Губкине, Б.А. Келлере, А.Н. Бахе см., соответственно, при-

меч. 51 к «Из “Хронологии 1930 г.”», примеч. 5 к записи от 29.II.1932, примеч. 43 к записи от 
16.IX.1928.

11. Иоффе А.Ф. – физик, академик. О нем см. примеч. 19 к записи от 16.IX.1928.
12. Надсон Г.А. – биолог, академик. О нем см. примеч. 20 к записи от 8.II.1932.
13. См. примеч. 17, 18 к записи от 22.ХП.1934.
14. 22.ХII.1934 в центральных газетах публикуется сообщение НКВД о завершении пред-

варительного расследования дела об убийстве С.М. Кирова и раскрытии «Ленинградского 
центра» из «числа бывшей зиновьевской оппозиции». 14 обвиняемых предаются суду Воен-
ной коллегии Верховного Суда СССР. 27.ХII было опубликовано обвинительное заключение, 
а 30.ХII – информация о приведении в исполнение приговора о высшей мере наказания всем 
четырнадцати обвиняемым. Посмертная реабилитация была осуществлена в начале 90-х гг.

15. См. примеч. 23 к записи от 22.XII.1934.
16. Деборин А.М. – академик, историк. О нем см. примеч. 15 к записи от 6.VIII.1928. 

Имеется в виду публичная полемика В.И. Вернадского и А.М. Деборина по философским воп-
росам в 1932–1933.

17. Бухарин Н.И. – идеолог-марксист, академик. О нем см. примеч. 99 к «Из “Хронологии 
1927 г.”».

18. Вавилов С.И. – физик, академик. О нем см. примеч. 67 к «Из “Хронологии 1928 г.”».
19. Курнаков Н.С. – химик, академик. О нем см. примеч. 12 к записи от 26.ХII.1927.
20. Рихтер А.А. – биолог, академик. О нем см. примеч. 7 к записи от 28.III.1932.
21. Брицке Эргард Викторович (1877–1953) – химик, металлург. С 1910 – профессор 

Рижского политехнического института. С 1919 – в Москве, один из организаторов Научного 
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института по удобрениям (1919), в 1923–1938 – его директор. Одновременно руководил отде-
лом технологии минерального сырья в Институте прикладной минералогии (с 1935 – ВИМС). 
Член-корреспондент (1931), академик АН СССР (1932). Лауреат премии им. Ленина (1929), 
Сталинской премии (1942). Труды в области технологии минерального сырья и физической 
химии металлургических процессов.

22. Межлаук В.И. – в 1934 – председатель Госплана СССР. О нем см. примеч. 2 к записи 
от 11.Х.1928.

23. Возможно, имеется в виду открытое в начале 30-х гг. крупное месторождение золота в 
Восточном Забайкалье (Балей).

24. Старицкий П.Е. – брат жены В.И. Вернадского. О нем см. примеч. 31 к «Из “Хроно-
логии 1926 г. II”».

25. Имеется в виду Шаховская (урожд. Сиротинина) Анна Николаевна (1860–1951) – жена 
друга В.И. Вернадского князя Д.И. Шаховского.

26. Н.И. Вавилов выступил с докладом «Закавказье как один из мировых очагов видооб-
разования культурных растений».

27. А.Е. Ферсман выступил с докладом «Геоэнергетические проблемы геохимии».
28. Капустинский Анатолий Федорович (1906–1960) – физико-химик. Выпускник Мос-

ковского университета (1929), затем до 1941 работал в Институте прикладной минералогии 
(с 1935 – ВИМС), одновременно был профессором Горьковского университета (1934–1937), 
затем Московского института стали (1937–1941), а с 1943 до конца жизни возглавлял кафедру 
в Московском химико-технологическом институте. В 1939 был избран член-корреспондентом 
АН СССР. А.Ф. Капустинский вел исследования в области кристаллохимии и химической тер-
модинамики, в 1933–1935 опубликовал серию работ по оценке величины энергии кристалли-
ческой решетки (уравнение Капустинского). Эти работы примыкали к сфере научных интере-
сов А.Е. Ферсмана, пытавшегося ввести методы точных наук для понимания геохимических и 
кристаллохимических проблем.

29. Самойлова Анна Яковлевна – агрохимик, дочь геохимика Я.В. Самойлова. См. при-
меч. 53 к «Из “Хронологии 1928 г.”».

30. Я.В. Самойлов скончался 29.IX.1925.
31. Зелинский Н.Д. – химик, академик. О нем см. примеч. 6 к записи от 27.II.1932.
32. О чем идет речь, установить не удалось, тем более, что одно из слов рукописи осталось 

нерасшифрованным. По-видимому, имеются в виду коммунально-бытовые проблемы.

26.XII. 〈1934〉, утро
〈Ленинград〉

Вчера утром на почту – получил деньги. О квартире в Москве с Н[атальей] 
Е[горовной] 〈Вернадской〉. Послали сп[ешное] письмо А.П. 〈Виноградову〉, 
〈о〉 квартире на Сретенском бульв[аре] [1]. Пошел было на «выборы» [2] – 
пришел вовремя, к 10 ч[асам], увидел, что уйти до конца 〈заседания〉 нельзя: 
в 3-м дворе, стража (моряки), надо раздеваться. Ушел на почту и домой. Дейс-
твительно кончилось в 5-м часу дня! Оказывается А[кадемия] н[аук] в этот 
день не работала.

У Ал[ександры] Ал[ексеевны] Марр 〈были〉 с Наташей: она рассказывала 
о смерти Н[иколая] Як[овлевича] 〈Марра〉 [3]. Ужасно тяжело: страдания – 
ругательства (никогда у него не были), ему казалось, что ему разбивают кам-
нями голову, кормят мылом и т[ому] п[одобное]. Он не ел месяц и т[ому] 
п[одобное]. Полное безразличие ко всему и постоянно 〈надо〉 защищаться от 
кошмарных видений.

Она (А.А. Марр) говорила об арестах в А[кадемии] н[аук] (в библиотеке) 
среди ком〈м〉унистов персонально в связи с убийством Кирова [4].

Была Н.В. 〈Садикова〉 [5]; с ней работал. Был Симорин [6], чуть не поте-
рял квартиру: с трудом закрепил. Ал[ександр] Мих[айлович] 〈Симорин〉 – без 
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комнаты в учреждении, где не дают денег. Ночует, где приютят, гостит в Гат-
чине.

Вечером 〈у〉 нас Хлопин [7]. С ним – о дрязгах в Р[адиевом] и[нституте], 
которые принимают очень неприятный оборот, когда внутри партии насто-
роженность и обязаны партийцы о всем происход[ящем] доложить. Сдача Pt 
〈платины, ?〉 – Комлев [8] и др[угая] молодежь по-видимому ссорится и все 
это в атмосфере сплетен и инсинуаций. А я еще невольно думал, что все хо-
рошо.

Все ярче мысль – через год, два уйти от обоих институтов в частную ра-
боту над моей книгой [9].

Переезжать ли в Москву [10]?
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 18. Л. 25 об.–26.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В декабре 1934 Вернадским предлагалась в Москве квартира на Сретенском бульваре, 
которая в конечном итоге была отвергнута. А.П. Виноградов в это время занимался «квартир-
ным вопросом» для всех сотрудников Биогел, переезжавших из Ленинграда в Москву. Подроб-
нее см.: Переписка В.И. Вернадского и А.П. Виноградова. М.: Наука, 1995. С. 142–144.

2. Речь идет о выборах в депутаты Ленсовета и районные Советы. «Ленинградская прав-
да» 26.XII.1934 сообщала: «Собрания по выборам прошли при средней явке в 97,8%. В Лен-
совет за 13 дней выбран 1071 депутат и 276 кандидатов (женщин – 417, рабочих с производ-
ства – 680)».

3. Языковед Н.Я. Марр (о нем см. примеч. 7 к записи от 16.IX.1928) скончался 20.XII.1934. 
Его вдова Александра Алексеевна работала в Институте по изучению народов СССР АН 
СССР.

4. Начиная с декабря 1934, в Ленинграде в связи с убийством С.М. Кирова начались мас-
совые аресты «социально-чуждых» граждан, в первую очередь, интеллигенции. А.И. Солже-
ницын в «Архипелаге ГУЛАГ» назвал эти события «кировским потоком».

5. Садикова Н.В. – сотрудник Биогел. О ней см. примеч. 2 к записи от 8.II.1932.
6. Симорин А.М. – сотрудник Биогел. О нем см. примеч. 22 к записи от 15.II.1932.
7. Хлопин В.Г. – зам директора ГРИ. О нем см. примеч. 34 к «Из “Хронологии 1926 г. 

II”».
8. Комлев Л.В. – сотрудник ГРИ. О нем см. примеч. 18 к «Из “Хронологии 1930 г.”».
9. Имеется в виду книга «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», над ко-

торой В.И. Вернадский работал особенно интенсивно с 1940 до последних дней своей жизни. 
Рукопись осталась неоконченной. Написанные В.И. Вернадским 20 глав с этюдом «Несколько 
слов о ноосфере» были подготовлены к печати А.Д. Шаховской и сотрудниками Биогел-ГЕО-
ХИ К.П. Флоренским, Ю.П. Трусовым и В.С. Неаполитанской. 1-е издание книги вышло в свет 
в 1965, а 2-е в 1987.

10. Оформление московской квартиры Вернадских в районе старого Арбата (Дурновский 
пер., д. 1-Б, кв. 2) в двухэтажном особняке было закончено в конце марта 1935. С 20 июня по 
20 июля 1935 Владимир Иванович и Наталия Егоровна жили в подмосковном санатории «Уз-
кое», затем последовала заграничная поездка в Чехословакию. В результате семья Вернадских 
въехала в новую квартиру лишь в конце ноября 1935. В письме к В.И. Вернадскому от 8.V.1934 
его друг Д.И. Шаховской писал: «Нас очень поразило известие о переводе Академии в Москву. 
Не знаю, как это отразится на ваших обстоятельствах. Думаю, что вы останетесь в Ленингра-
де. Разве можно перенести всю с таким трудом налаживаемую рабочую обстановку, а выйти 
из нее в таком возрасте, когда надо спешить дорабатывать затеянное, мне представляется не-
мыслимым 〈...〉». АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1841. Л. 10.
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ИЗ  «ХРОНОЛОГИИ 1934 г.»

28 фев[раля] 〈Владимир〉 пишет мне из Ленинграда в Москву, куда 
я поехала навестить заболевшего брата Пашу [1], он пишет, что Сергею 
〈Ольденбургу〉 очень плохо [2].

15 дек[абря] (1934) он приехал в Москву по делам Радиевого инсти-
тута и стройки лабор[атории] и пр[очее], 19 дек[абря] там его доклад в 
Академии, а 23 авг[уста] 〈1934〉 Организационный Комитет Геологичес-
кого Конгресса [3]. Затем минералогич[еский] кружок. Собирается быть 
в Ленинграде 24 авг[уста].

В Берлине умер проф[ессор] минералогии в Берлинском университе-
те Арриен Johnsen [4], с которым я давно поддерживал отношения, всегда 
бывал, когда проезжал через Берлин, профессором которого 〈Берлинско-
го университета〉 он сделался в 1921 году. Я познакомился с ним во время 
Геолог[ического] Конгресса в Канаде в 1913 году. Работал – не знал тогда – 
над явлениями скольжения 〈в кристаллах〉. Мою работу 1897 года он узнал 
только в это время [5]. Ее (тогда) пропустил.

18 мая 1934 г. в больнице в Москве умер мой племянник Борис Кирович 
Алексеев [6] – проездом в Ленинград (в больнице Наркомтяжпрома).

В «Comptes Rendues» Парижской академии – моя статья о вероятности 
«тяжелой воды» в метаморф[ических] породах и минералах. «C.R.» 〈vol.〉 
199. 1934. P. 694 [7].

Из писем Георгия: 12/II «Надеюсь, вы хорошо доехали до дома. 13/V. 
Записались на даровую университетскую дачу на 1 месяц – от середины 
июля до середины августа. Это близко к горам и мы надеемся полазить, 
что нам будет очень полезно и приятно».

Странным образом только в этом году у меня сложилось представление о 
радиогеологии, как особой научной дисциплине. Я прочел в Праге доклад в 
Немецком университете устно – кажется с большим успехом. Краткое изло-
жение в «Lotos’e» и в «Z[eitschrift] 〈für〉 angew[andte] Chemie» [8]. Мне за эту 
лекцию было заплачено маленькими золотыми медальками, которые я пере-
дал Ниночке (Н.В. Вернадской-дочери). 6.VII.1941.

В «Истории природных вод» я пришел к заключению, что мы живем в 
ледниковый период – в стадии его замирания. Особенно это ясно, если мы 
возьмем всю историю человечества с палеолита. В 1936 в последнем выпус-
ке этой книги [9] я вновь подчеркнул этот эмпирический вывод, не сознавая 
его новым, но не входя в сколько-нибудь углубленное обсуждение. В 1940 
Б.Л. Личков подчеркнул и развил эту мысль в «Природе» [10].

Читал очень интересную статью В. Перевалова «Ломоносов и исследо-
вание полярных сияний» в «Природе», 1940, № 8 [11] и встретил ссылки на 
издание VI и VII томов Полн[ого] собр[ания] сочинений М.В. Ломоносова. 
Могу сказать, что эти тома вышли только благодаря моей настойчивости и 
труду М.Н. Буткевича [12], научного сотрудника Комиссии по истории зна-
ний, председателем которой я был. Тома VI и VII лежали в листах – найдены 
в издательстве Академии наук еще до революции. Они были отпечатаны за-
долго до революции. Ломоносовский текст (под ред[акцией] Б. Меншуткина) 
в этих 2-х томах заключал главные его работы по геологии, минералогии, 
химии – о значении которых можно было до опубликования судить только 
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по изданию XVIII в[ека] 〈нрзб〉 и работам Б.Н. Меншуткина [13]. Эти тома 
не выходили, т[ак] к[ак] не были отпечатаны примечания к ним и введение, 
которые были составлены Б.Н. Меншуткиным для физики и химии, Ф.Н. 
Чернышевым [14] для геологии и мною для минералогии. Они были переда-
ны В.И. Ламанскому [15] задолго до его смерти 19.XI.1915. Ламанский был 
очень стар и болен. К нему перешло издание сочинений Ломоносова пос-
ле смерти Сухомлинова [16]. Мне кажется, Ламанский не мог уже работать. 
После смерти Ламанского оно перешло к акад[емику] Истрину [17] как раз 
перед революцией. Весь неизданный план издания был составлен Сухомли-
новым. М[ожет] б[ыть] я имел дело с Сухомлиновым (?) с моей статьей и 
примечаниями. Вёл дела Чернышев, главный редактор этого тома. Все чув-
ствовали неудачную форму этого издания. Ламанский болел и заморозил все. 
Вскоре после его смерти (были годы 1916–1917) дело перешло к акад[емику] 
Истрину, который несколько лет не мог посещать Академию, т[ак] к[ак] со-
хранив работоспособность, не мог ходить. Часть листов издания попала под 
наводнение Невы 1920-х годов. В 1926 году, когда образовалась Комиссия по 
истории знаний [18], я заинтересовался этим делом. Но только в 1930-х гг. 
найдены были листы и мы решили – не помню был ли тогда председателем 
Комиссии я, или Бухарин [19] – но с помощью М.Н. Буткевича (вышли), на-
конец, Сочинения – без примечаний и без вводных статей. Дан только текст 
работ Ломоносова. Я действовал здесь, мне кажется, в качестве председателя 
Ком[иссии] по изданию сочинений Л[омоносова], а не в качестве председа-
теля Ком[иссии] по ист[ории] науки, которым я тогда уже не был. Все мои 
попытки добиться издания сочинений Ломоносова, отвечающего современ-
ному состоянию науки, были неудачны. Я проводил постановление Общ[его] 
собр[ания] Акад[емии] – но в аппарате и в Президиуме оно не двигалось. 
Отчасти вина – в неудачном выборе секретаря по изданию сочинений Ло-
моносова, который должен был издать письма 〈Ломоносова〉 – б[ывшем] 
проф[ессоре] Саратовского унив[ерситета] Чернове [20], запутавшегося в 
долгах и опустившегося научно – в связи с допросами в ГПУ (страхом пре-
жде всего). Но главное – во главу Ком[иссии] попадали люди, которые во 
внутренней борьбе 〈в〉 партии большевиков были истреблены или посаже-
ны – два подряд председателя Комиссии после меня – академики Бухарин 
и Осинский. Как-то уцелел Деборин [21]. Вероятно, это ему стоило дорого 
морально. Расстрелян был (было в «Вестнике Академии» глухо указано) пос-
ледний секретарь Комиссии (и секретарь 〈журнала〉 «Природа») – он же сек-
ретарь Подкомиссии по изданию материалов о К. Бэре – сейчас фамилию его 
забыл – кажется Урановский [22] – человек образованный, очень неглупый, 
интеллигентный, но неприятный. (17.XI.1941. Боровое).

В феврале 1934 в Праге с 71/2 ч[асов] до 8 ч[асов] 30 〈мин.〉 в Боль-
шом зале Химического института Немецкого Карлова университета для 
Verein deutschen Chemi[ker] u[nd] Chem[ische] Gesell[schaft] d[er] deutchen 
Hochschule при 92 слушателях я сделал доклад «Über einige radiogeologisch-
chemische Problemen». Изложение появилось в «Deutsch[en] 〈Zeitschrift〉 f[ür] 
angew[andte] Chemie» 1934 года [23]. Кажется, доклад имел успех.

Смерть М.С. Грушевского. Торж[ественные] похороны – но с опаской 
[24]. Письмо от Е.М. Грушевской 24.XII.〈1934〉) [25].
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В Радиев[ом] инст[итуте] прочел 7 лекций по радиогеологии (7-ая 
17.VI.)

26 янв[аря] 1934 – торж[ественная] передача в Праге медали в честь 
освобождения]* Пражского унив[ерситета] (1348–1918) – у Ниночки 〈Вер-
надской-Толль〉 [26]. Лекция на немецком яз[ыке] в Немец[ком] Пражском 
унив[ерситете] по радиогеологии.

1 дек[абря] 1934 (г.) убит в Ленинграде С.М. Киров – оппозицией (видный 
деят[ель]) [27]. Несомненно крупный и хороший человек. Я лично почти с 
ним не сталкивался. До этого был слух о нем как подгот[авливаемом] преем-
нике Сталина. Террор. Казнят невинных. Явно чувствовалась растерянность 
и сокрытие следов. Мы переживали предполаг[авшуюся] высылку С.М. За-
рудного [28]. Обыватели видели ясно участие ГПУ в убийстве 〈Кирова〉 – не 
прямое м[ожет] б[ыть]. Пострадали десятки тысяч невинных.

Я был при его (Сергея 〈Ольденбурга〉) кончине [29]. Он умирал – дни без 
сознания, но теперь как при смерти Нюты 〈А.С. Короленко〉 [30] тяжело ды-
шал, как будто страдал. Прошло больше 71/2 лет после его смерти. Ужасный 
век! Как все изменилось. Прервал записи не помню когда, мне кажется уже в 
Боровом. Не помню, что я хотел написать. (Боровое. 1941. 16.XI.)

От 27 февраля по 5 марта я в Москве, куда приехала к заболевшему 
брату Паше 〈П.Е. Старицкому〉 [31].

28 фев[раля] скончался Сергей Ольденбург.
15 сент[ября] Влад[имир] в Хибинах [32].
От 14 по 19 дек[абря] он в Москве.
26/II Ниночка пишет, что Н[иколай] П[етрович] Толль вернулся из 1/2 

годовой поездки. Получил приглашение на след[ующий] год.

Мал[ая] Советская энциклопедия. 2-ое изд[ание]. Том 2-ой. Москва. Огиз. 
1934 г. Стр. 375. «Вернадский В.И. (род. 1863) – академик, минералог, геохи-
мик и кристаллограф, один из основателей новой научной дисциплины – гео-
химии – и генетической школы в минералогии. Наиболее крупные работы В.: 
«Опыт описательной минералогии», «Очерки геохимии», «Биосфера», «Ис-
тория минералов земной коры» и др. Участвовал в борьбе высшей школы со 
старым режимом. По своему мировоззрению – сторонник идеалистической 
философии. В научных работах В. проводит идеи «нейтрализма» науки, вы-
ступает в защиту религии, мистики, «исконности жизни и живой материи» и 
ряда виталистических, и антиматериалистических концепций, отрицая мате-
риалистическую диалектику».

Мне говорил С.Ф. Ольденбург, что биограф[ический] очерк, состав-
ленный в «Большой энциклопедии» А.Е. Ферсманом, явился одним из 
инкримин[ировавшихся] 〈ошибок〉, когда было в 1930-х годах изменение редак-
ции «Большой энциклопедии» (был Шмидт (?) [33], теперь К. Мартенс? [34]).

Мое выступление в защиту религии: я ставлю в статьях сознательно 
на равном месте философию, науку, религию. Это раздражает. Как-то Лу-
зин мне предложил вопрос: «Религиозен ли я?» Я ответил положительно 

*  Так в тексте. Очевидно – основания. – Ред.
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[35]. Но я не вижу проявления Бога и думаю, что это представление вош-
ло в человечество не научным путем и явилось следствием неправильного 
толкования окружающей нас природы (биосферы и видимого и окружаю-
щего космоса). Элемент веры есть и в большевизме. Мистика мне чужда, 
но я сознаю, что нам неизвестны огромные области сознания, доступные 
однако до конца научному, поколениями длящемуся исканию. Я давно не 
христианин и все высказывания диалектиков-материалистов считаю в зна-
чительной мере «религией» – философией – но для меня очень противоре-
чащей даже современной науке. «Сознание» – «мысль» в анаксимандровом* 
аспекте связана с определенными изотопами. Метампсихоз [36] в этом пер-
воначальном (смысле) – дальше идти нельзя пока – допустим – но едва ли 
можно думать, что личность сохраняется. Гилозоист[ический] пантеизм [37] 
м[ожет] б[ыть] из сферы будущих религ[иозно]-филос[офских] исканий. 
От витализма и теизма далек как от материализма. Думаю, что живое от-
личается от неживого другим состоянием пространства [38]. Это все до-
ступно научному исканию. М[ожет] б[ыть] наибольшее понимание дает для 
отдельного человека не наука его времени – а мир звуков и музыки. Узкое, 
31 мая 1941.

В «Comptes Rendus de l’Acad[emie] d[es] Sc[iences], Paris». [Vol.] 199. 
1934, р. 694 [39] напечатана моя статья, в которой я указывал, что в метамор-
фических породах и минералах можно ожидать повышения (содержания) тя-
желых атомов в воде этих минералов и горных пород. Я думал об увеличении 
D 〈дейтерия〉. В полученных в работе Тейс (и Флоренского) и Виноградова 
[40] 〈данных〉 оказалось, что тяжелая вода зависит от О18. Открылось очень 
большое новое явление.

Он (доклад В.И. Вернадского) в Праге был устроен по инициативе 
проф[ессора] Немецкого Пражского университета Stark [41], с которым у 
меня были дружеские отношения. Не знаю, какая его судьба – кажется он 
был ректором университета при начале гитлеризма (?). он немного знал по-
русски, дочь его училась в чешской школе, из богемских немцев. Резкое 
различие нравов чехов и немцев – Славик, который со мной был гораздо 
ближе – никогда не приглашал меня к себе домой – а Старк познакомил и 
с H.S. Отчасти неудачная женитьба Славика и то, что его жена [42], с кото-
рой я был хорошо знаком – была хранителем Чешского минералогического 
музея и была бездетна. После этого доклада я получил от Старка два или 
три золотых жетона – которые я передал Ниночке (Вернадской). (5.XII.1941. 
Боровое).

«Замечания тт. Сталина, Кирова и Жданова по конспектам Гражданской 
истории». Падение значения идей Покровского – оч[ень] резкое изменение 
преподавания и научной работы в области истории [43].

*  Анаксимандр – древнегреческий философ (VI–V вв. до н. э.), создатель геоцентрической мо-
дели космоса. – Ред.
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Е.Д. Ревуцкая [44]. Переезд в Москву Ломоносовского института в 1934 – 
и Биогеохимической лаборатории – лишил Е.Д. [Ревуцкую] научного центра, 
где она могла научно работать, пользоваться библиотекой и т[ак] д[алее]. Ряд 
лет, когда когда мы проводили в Узком, она приезжала к нам, жила месяца два 
на нашей квартире, приезжая и в Узкое. Это был ее отдых, и физический, и 
интеллектуальный. Только в 1941 году она к нам не приезжала.

В 1934 я писал: «Необходимо здесь вспомнить М.В. Ломоносова (1711–
1765) – другого современника Руэлля и Бюффона. Только в наше время 
вскрылись прозревающие будущее мысли Ломоносова. В его работах, плохо 
и неполно изданных трудах, ясно и ярко видно сознание и понимание гео-
химических проблем. В тогдашнем Петербурге и Петербургской] Акад[емии] 
наук он самостоятельно шел по пути, на который научная мысль вступила 
только в нашем 20-м веке» (В.И. Вернадский. Очерки геохимии. 4-е (2-е рус-
ское) изд[ание]. М.; Л. 1934. Стр. 11).

В цитате на стр. 289 приведена ссылка на мою статью 1901 года, я го-
ворю: «В 1904 г. еще не было геохимии в нашем понимании и нельзя было 
рассматривать мысль Ломоносова с этой точки зрения».

В «Revue générale des Sciences» в № от 31 Oct. 1934 помещено начало 
моей статьи «Le probléme du temps dans la science contemporaine», одновре-
менно или раньше появившаяся на русском [45].

Умер Эдуард Карлович Пекарский (1858–1934) – один из землевольцев 
[46]. Я много раз сталкивался с ним у С.Ф. Ольденбурга, который очень 
хорошо к нему относился. Он в якутской ссыл[ке] овладел якутским язы-
ком и по ходатайству А[кадемии] н[аук] получил право вернуться из Якут-
ской обл[асти] (1881–1905). Он был хранителем Музея антроп[ологии] и 
этногр[афии] с 1907 года. Словарь якутского языка издавался в 1907–1928 〈гг.〉 
и был им закончен. Это был, по-видимому, прекрасный человек – честной 〈?〉 
была жизнь. (26.VIII.1942. Боровое).

В 〈журнале〉 «Социал[истическое] строит[ельство] и наука» (СОРЕН〈А〉) в 
№ 〈пропуск〉 помещена рецензия Б.Л. Личкова о моей «Истории природн[ых] 
вод. 〈Том〉 I» в отд[еле] «Научные работы» [47]. Кажется, я об этой рецензии 
ничего не знал.

Убийство в Марселе Барту и короля Александра югосл[авского] хорвата-
ми-усташами в октябре. Роль усташей выяснилась сейчас как гитлеровцев. 
См. А. Симон. «О тех, кто предал Францию». М. 1941. Стр. 56 [48].

Арест Б.Л. Личкова, сперва направленного по этапу в Ташкент, а затем – 
тоже этапом – направленного на канал Волга-Москва, где он геологически ра-
ботал. Этот арест был связан с каким-то доносом на акад[емика] Курнакова и 
меня [49]. На меня – через Личкова, Курнакова – его гл[авного] ассистента Ан-
дреевского [50] 〈нрзб〉 и еще нескольких химиков. Нас не тронули – но, сколько 
можно судить – весь донос лживый и тогда пострадали невинно и даже трудно 
реально понять, почему все это произошло. С Б.Л. Личковым я все время пе-
реписывался. Между прочим, выяснилось, что Личков встретился с молодым 
служителем в Эрмитаже Фасмером – нумизматом [51]. В допросе его выясни-
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лось, что он получал деньги от нас, а его брат – профессор, филолог Берлинс-
кого университета [52] передавал ежемесячно соответственную сумму Ниноч-
ке 〈Вернадской〉. Это широко распространенное явление, очевидно, не может 
считаться политическим преступлением, а бытовым выходом из житейских за-
труднений, создаваемым политическим режимом. Мы с Курнаковым стояли во 
главе [53]!

Т[ак] к[ак] Личков прекрасно как геолог работал на канале Волга-Москва, 
а потом около Рыбинска 〈фраза не окончена〉.

Подтверждается разрыв С[еверо] Ам[ериканской] церкви с Московск[ой] – 
по ошибке записан в 1933 [54].

Ленинград в 1934 стоит по количеству (населения) на 7-м месте (С. Ки-
ров. Ленинградские большевики между XVI и XVII съездами 〈ВКП(б)〉 Л. 
1934. Стр. 161) [55].

В 1924 издал «Gèochimie», имевшую большой успех и оказавшую боль-
шое влияние. Четыре издания: переделанное 1927 (г.) русское, 1930 – немец-
кое, 1934 – 2-е русское. Книга оказала влияние. В 1926 – «Биосфера» – ока-
зала влияние [56].

Моя работа в Лаборатории 〈биогеохимической〉 могла пойти только бла-
годаря тому, что я нашел в Виноградове Ал[ександре] Павл[овиче] помощни-
ка – с 1934 заместитель директора [57]. Он начал работать в 1926 – вместе с 
В.С. Садиковым [58].

В Радиевом институте при возвращении в 1926 году я встретил круп-
ных людей – В.Г. Хлопина и Л.В. Мысовского [59]. Радиевый институт был 
подчинен не Акад[емии] наук, а Ком[иссариату] нар[одного] пр[освещения] 
РСФСР. Связь с Академией была слабая. Хлопин был заместителем дирек-
тора – вся тяжесть управления лежала на нем. В 1934 году он находился в 
непрерывном росте.

Из вышеуказанного видно, что в 1925–1926 〈гг.〉 совершился поворот. 
Я с Наташей 〈Н.Е. Вернадской〉 вернулся в Ленинград. Ниночка 〈Н.В. Вер-
надская〉 в Праге осталась и училась на Медицинском факультете Чешского 
университета, а в 1926 году и ее жизнь определилась. В 1917 г. умерла после 
долгих страданий Нюта Короленко – жила у нас – 〈от〉 туберкулеза. Тогда 
же – к моему удивлению и я заболел туберкулезом – чахоткой – и по совету 
д[окто]ра Рубеля уехал в Полтаву, думал ненадолго – оказалось началом соци-
альной катастрофы. Я должен был уехать и как пополняющий] о[бязанности] 
министра народного просвещения, т[ак] к[ак] С.С. Салазкин был арестован 
[60]. Я участвовал в попытке служащих учреждений сопротивляться [61]. 
В большевистских газетах был опубликован, не помню чей, приказ о моем 
аресте и отправке в Кронштадт [62]. Мы переехали на квартиру П.Е. Стариц-
кого [63] на Вас[ильевском] остр[ове], 15 линия. Оттуда я еще как министр, 
не сознавая прочности победы большевиков, выехал в Полтаву к Г.Е. Ста- 
рицкому [64]. Уже в Москве застал стрельбу – бомбардировку Кремля, поезд 
застрял.
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9 мая 1929 года родилась Танечка [65], когда Нина (Н.В. Вернадская) кон-
чала университет и стала жить практикой врача. Мы, сколько могли, помо-
гали. Она гл[авным] обр[азом] зарабатывала 〈в их семье〉. Н. Т[олль] создал 
Семинар[иум] Кондаков[ианум], теперь д[олжно] б[ыть] разрушенный [66]. 
Таким образом, моя семъя вся теперь (1942) в США и возможно там и оста-
нется.

Из семьи моего отца – сейчас осталась пока одна только Кира Борисовна 
Рында-Алексеева [67]. Ее отец, Борис Кир[ович] [68], из мелкопоместной дво-
рянской семьи с искусственной генеалогией. Отец Бориса, Кир Алексеевич 
Алексеев, лейб-гвард[еец] Уланского полка, умный и честолюбивый человек 
[69]. Его сестра, Александра Алекс[еевна] Филиппова, вышла за богатого и 
«вывела в люди» своего брата Кира [70]. Брак сестры был неудачным, по 
вине моей сестры 〈Ольги Ивановны〉 – разошлись. Все умерли. Мать (Киры 
Борисовны) – Ольга Серг[еевна] Рчаулова – [71] по третьему кажется браку. 
Фамилию (девичью) не помню.

В 1934 году 28 мая умер Борис Кирович Рында-Алексеев, в больнице в 
командировке в Москве – служащий и 〈нрзб〉 талантливый и хороший мяг-
кий человек, не давший того, что могло из него выйти. «Рында» – маленький 
дворцовый чин москов[ских] царей, прибавленный, как это часто делается в 
белой эмиграции, но и у нас, чтобы выделить только фамилию, как Ивановы, 
Андреевы, Алексеевы и т[ак] д[алее].

Прелестный юноша Дмитрий, его сын, боюсь, погиб в этой 〈Великой Оте-
чественной〉 войне [72]. В 1934 – он и Кира еще учились.

В 1928 г. создалась Биогеохимическая лаборатория – а в 1934 году она 
переехала в Москву. В 1926 г. она создалась как отдел КЕПС, председателем 
которой я был тогда. Моя научная работа шла в это время интенсивно. Я заве-
довал и Радиевым институтом, вернувшимся в Академию весной 1926 года.

15.II.1942. Боровое, Госкурорт, Акмолинская обл[асть]. Сегодня совер-
шенно случайно нашел эту запись 18 лет тому назад сделанную в Париже*.

Уже несколько лет я занимаюсь «Хронологией» – систематически – не 
помню, когда начал это делать 〈?〉. Я совершенно забыл и не подозревал этой 
попытки следить вглубь по десятилетиям. Что могу я сейчас или изменить, 
или прибавить? Если доживу до 1944 (г.) – тогда надо прибавить.
1934    В 1925 году, через год после 1924 – поворотный пункт состоялся и 
мы с Наташей 〈Н.Е. Вернадской〉 вернулись на родину (1926). Пишу в далекой 
Сибири, куда никогда не думал добраться – во время войны еще гораздо бо-
лее страшной, чем та, которая шла 20 лет тому назад с той же Германией, но 
гораздо более дикой и гораздо более мощной. С 1926 года нахожусь в новой 
России – прошло 25 лет ком〈м〉унистического государства – старая Россия, 
которую мы не принимали и с режимом которой не мирились, окончательно 
отошли в историю. В 1924 году это было еще не ясно.

*  По-видимому, это относится к тексту дневниковой записи от 3.VIII.1924. См. Вернадский В.И. 
Дневники 1921–1925 гг. М.: Наука, 1998. С. 152–155. – Ред.
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В 1934 для меня уже было ясно – а теперь в 1942 – не только это ясно, но 
ясно и то, что 1944 год будет годом огромных изменений. Советский Союз – 
не сомневаюсь – победит и выйдет из испытаний усиленным. Союз с демокра-
тиями усилит у нас свободу мысли, свободу веры, свободу научных исканий. 
Полицейский режим ослабнет, а м[ожет] б[ыть] наконец уйдет в историю. 
После разорения – реконструкция.

Возвращаюсь к 1934 году. Определилась судьба сына Георгия. С июля 
1926 года – профессор Йельского университета в Нью-Хэйвене [73]. Его 
американское гражданство не распространяется на Советский Союз (оговор-
ка в паспорте). Так как он не может иметь потомства, а Нина [74] здоро-
вее его – он персонально с женой входит как бесплодный дуб в строй по-
колений нашего рода. Научное значение его растет – но жена не дает ему 
возможности проявить вполне его недюжинную личность. Она гораздо бо-
лее волевой человек, страстная женщина – язычница с личиной православ-
ной. Добрый человек, если ее не трогают. Она – дочь двоюродной сестры 
Нат[альи] Ег[оровны] по Зарудным. Александра Ивановна Свечина [75] – 
сестра Марии Ивановны Старицкой [76] – мать Софьи Александровны Све-
чиной, по мужу Ильинской [77]. Свечины – довольно старый род поместного 
тульского дворянства – но это безразлично, т[ак] к[ак] потомства она дать 
не может.

В 1926 году Ниночка вышла в Праге замуж за бывшего пехотного офицера 
гражданской войны, белой армии Корнилова, потом Деникина и Врангеля – 
Ник[олая] Петр[овича] Толля. Он кончил Пражский университет, любимый 
ученик, почти как сын акад[емика] Кондакова [78]. Он всецело вошел в науч-
ную работу, точный исследователь, ценится М.И. Ростовцевым [79], который 
поддержал его теперь в Нью-Хэйвене. Его мать – Иванова (он не любил о ней 
говорить, и от нее убежал гимназистом в белую армию). Отец его – военный, 
из обрусевшего шведского рода. Рано его потерял. Н[иколай] Петр[ович] мне 
рассказывал, что будучи на каком-то археологическом совещании в Гель-
сингфорсе, ему показывали книгу рода дома Толлей, где был указан и его 
отец. Надо достать – ветвь Танечки идет этим путем далеко вглубь от XVII 
века. Не кончаются наши малороссийские предки – вероятно на несколько 
столетий. 16 января 1926 года состоялась в Праге их свадьба, на которой 
мы были.

3 янв[аря] 1939 Ниночка до захвата Чехословакии немцами, распродав 
свое имущество, уехала на немецком пароходе в Нью-Йорк с Ниночкой*, где 
ее встретил Георгий 〈Г.В. Вернадский〉. Она могла уехать, т[ак] к[ак] она ро-
дилась в Москве, хотя была чешской гражданкой. По правилам США она 
попала в квоту СССР. Н[иколай] Петр[ович] 〈Толль〉 родился в пределах те-
перешней (1939 года) Польши – а польская квота была заполнена на два года. 
Не знаю, как он к ней приехал, м[ожет] б[ыть] через Югославию. Он приехал 
через немного месяцев.

Т[аким] о[бразом] как будто определяется будущее – мои дети – и их по-
томки становятся североамериканцами. Они все чувствуют себя в Америке 
〈хорошо〉 – ее любят.

*  Описка в тексте, имелась в виду дочь Нины Танечка. – Ред.
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〈Начало текста, по-видимому, утрачено. Публ.〉 Ночь я провел в вагоне 1-го 
класса, а утром ворвались бежавшие с фронта солдаты и я приехал с ними в 
Полтаву – не сознавал глубины и исторически оказавшейся прочности по-
беды большевиков и мирового значения происшедшей революции, величай-
шей в истории человечества. Прибыл в Полтаву (в дом жены Г.Е. Старицкого, 
Елиз[аветы] Петр[овны] Старицкой, ур[ожденной] Васьковой, нет – 〈кажется〉 
Познанской [80]). Этим определилась целая полоса моей жизни – создание 
Украинской академии и моя работа на пользу народа моих предков. Связь с 
Укр[аинской] академией, устав которой был выработан в Комиссии под моим 
председательством, и первым президентом которой я был (1918) [81] – воп-
реки М.С. Грушевскому [82], который уговаривал меня этого не делать. М.С. 
Грушевский дал даже совершенно фальсифицированную историю создания 
Украинской академии, которая документально была восстановлена в работах 
проф[ессора] Д. Дорошенко (тогда в Варшаве), в 20-х и 30-х годах, изданных 
в Ужгороде. Мне кажется, статья Грушевского была напечатана в «Украïне» 
(Киев) [83]. 2〈-х〉 или 3〈-х〉 томная работа Д. Дорошенко, министра 〈в пра-
вительстве〉 Скоропадского, напечатанная в Ужгороде [84], была мною дана 
Георгию 〈Г.В. Вернадскому〉.

В 1919 году, когда одно время белая армия имела перевес, Киев подпал 
под власть Деникина – я получил телеграмму Деникина («Академику Рос-
сийской акад[емии] наук Вернадскому»), что Укр[аинская] акад[емия] закры-
вается и я ответственен за сохранность имущества [85]. Я тотчас же с Тимо-
шенко [86] поехал в Ростов (на Д[ону]). Там я узнал от П.И. Новгородцева 
[87], что такой выход нашел он, а хотели закрыть. Правительство Деникина, 
где кадеты играли большую роль, приняло это решение вместо того, чтобы 
закрыть Украинскую академию. Я имел большой разговор в Таганроге, ка-
жется, с Деникиным и договорился – он думал, что они будут скоро в Москве 
(это было время Мамонтова и Шкуро) [88] – что украинские университеты 
обсудят этот вопрос, но окончательное решение будет тогда, когда белые ар-
мии будут в Москве. Я добился в правительстве, мне пришлось иметь дело с 
Носовичем [89], с детства дружного со Старицкими по Тифлису. Он при мне 
дал инструкцию подчиненному ему Киевск[ому] губернатору (немецкая фа-
милия). Я сговорился, что Тимошенко, Левицкий [90] и Липский [91] вместе 
со мной будут составлять коллегию. Уехав назад в Киев, я через короткое 
время должен был вернуться, т[ак] к[ак] не приходили деньги (думаю, созна-
тельно). Я поехал с Тимошенко. Назад я вернуться не мог, т[ак] к[ак] начался 
отход Деникина, что я увидел на Харькове, не доезжая Ростова. Я уехал через 
Новороссийск в Ялту, где неожиданно встретил Наташу (Н.Е. Вернадскую) 
с Ниночкой (Н.В. Вернадской), затем был надолго захвачен сыпным тифом. 
Ниночка потом говорила мне, что это начало моей сердечной болезни.

По выздоровлении я думал уехать в Англию и в 1919 г. получил возмож-
ность через British Assoc[iation] f[or] 〈the〉 adv[ancement] of Science [92] пере-
ехать в Лондон на англ[ийском] военном корабле. Но в это время мое поло-
жение изменилось – я согласился быть ректором Таврического университета 
после внезапной смерти Г[ельвига] [93].
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Моя деятельность как ректора Таврич[еского] университета с 31.X.1920 
совпала с завоеванием Крыма – Симферополя одновременно большевиками 
и махновцами. На улицах Симферополя были вывешены объявления от всту-
пивших армий – сибирских очень дисциплинированных полков, что я явля-
юсь ответственным за порядок в университете. Известие о потере Перекопа 
пришло во время заседания в Симферополе съезда естествоиспытателей, во 
время которого умер проф[ессор] Струве из Харькова (талантливый сын его 
тоже астроном, теперь в Америке – он тут был) [94]. Перед этим у меня были 
разговоры с Рокфеллеровск[ой] организацией [95] – о создании институтов – 
естественных, исторических и медицинских факультетов.

На другой день после съезда американцы, которые были, предложили 
взять из Севастополя привезенное оборудование. Ничего нельзя было сде-
лать. Я думал ехать в Америку – и создать в Крыму свободный большой 
русский университет. Все рухнуло – началась паника. Началось бегство из 
Севастополя и Симферополя. Я чуть-чуть не поддался панике: сидел в эки-
паже с Н[атальей] Е[горовной] 〈Вернадской〉, Ниночкой 〈Н.В. Вернадской〉, 
И.В. Якушкиным [96]. Вовремя спохватился и решил ждать большевиков. 
Очень много помог[ли] в это время Дитерихс [97] и Я.И. Френкель [98].

Все время – с 1916 года – я был поглощен одной и той же идеей геологи-
ческого значения жизни в геохимических процессах Земли. И в Киеве, где в 
1918 〈г.〉 началась биогеох[имическая] лаб[оратория] [99], и в Крыму, начал 
еще в Полтаве и в 1916 〈г.〉 в Шишаках. Основная идея – жизнь как совокуп-
ность живых организмов.

При взятии Крыма, как я потом узнал, Н.А. Семашко [100] послал теле-
грамму, чтобы меня не трогали. Я думаю эта телеграмма, хлопоты Сергея 
〈С.Ф. Ольденбурга〉, который кроме того хотел вывезти из Крыма своих вну-
чек. Туда была послана Ир[ина] Дм[итриевна] Старынкевич [101], которая 
работала у меня в Киеве в биогеох[имической] лаб[оратории] Укр[аинской] 
акад[емии] наук. Сношений с Москвой не имели первое время. Перед при-
ходом красной и «черной» армий, занявших Симферополь, совсем отре-
занный от остальной части Крыма – где проходили в это время массовые 
убийства. Сюда из Москвы и России, где начинался голод, а в Крыму всего 
было в изобилии, приехавшие с детьми партийцы, производившие впечат-
ление эмигрантов, образовали два независимых правительства – центра – в 
Севастополе, где власть находилась, кажется, в руках ботаника Михайлова 
[102], уч[еника] Палладина, и Симферополе. Связь 〈с〉 Симферополем была 
слабая. Довольно быстро Симферополь победил. Севастопольская власть 
с Михайловым и Палладиным в вагоне (мягком, ГПУ) выехала в Москву – 
В.И. Палладин [103], с которым я встретился на вокзале, имел полномочия 
вывезти меня с семьей, но в это время я получил известие из Ак[адемии] 
н[аук] (Сергея 〈С.Ф. Ольденбурга〉), что за мной приедет И.Д. Старынкевич 
с внучками Сергея. Но И.Д. Старынкевич пропустила посланный поезд, а я 
ждал ее долго напрасно. Благодаря, думаю, объявлению армии, что я являюсь 
ответственным за порядок в университете, я мог в течение нескольких дней 
междуцарствия принять в число студентов – несколько сот человек из крас-
ной и белой (остатков) армий, гл[авным] обр[азом] на медицинский факуль-
тет. Я был подчинен тройке, в которую входил Я.И. Френкель, бывший, мне 
кажется, уже большевиком [104]. Перед приходом большевиков я разрешил 
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ему изъять его оправдательное письмо ректору унив[ерситета], моему пред-
шественнику – умершему – которое его компрометировало. Во главе влас-
ти стоял Гавен [105], который был болен и принадлежал к какой-то группе 
бескровников-большевиков, идейных противников смертной казни. Реально 
во главе стоял другой латыш – очень порядочный и умный – Лиде (?) [106]. 
Посредником для меня являлся д[окто]р М. Дитерихс, лечивший больного 
Гавена. Был одно время и Бела Кун [107]. Через Симферополь каждую ночь 
проводили арестованных «офицеров» и уводили на расстрел. Люди были так 
растеряны, что не сопротивлялись. Во время обысков началась конфискация 
имущества. Обыск у нас – ничего 〈ценного〉 не было – кончилось благополуч-
но. Ниночка держала себя хорошо (она зарабатывала как башмачник). Произ-
водил обыск явно старый жандарм. Занятия в унив[ерситете] шли. Рука руку 
моет. Принятые студенты, красные и белые, друг друга компенсировали.

Ожидая вагона в Москву, я отказался от ректорства, и были назначены 
выборы, где по данной тройкой (Френкель) инструкции – выбирали только 
профессора и доктора. Выбран Байков А.А. [108].

Одновременно с этим была проведена крымским правительством анке-
та – в результате которой ряд профессоров должен был быть выслан в Москву 
в распоряжение Нар[одного] Ком[иссариата] Просв[ещения]. Среди вопро-
сов был вопрос: «Как Вы относитесь к красному террору?» Я ответил, что 
отношусь отрицательно ко всякому террору, и красному, и белому. Многие 
(Завадовский) [109] сфальшивили: начинался голод, увеличивали свои семьи 
(мне указал на анкету З[авадовского] – покойный ныне П.П. Сушкин [110], 
тогда еще не академик). Л[иде] обещал мне, что профессора будут высланы 
в мягком вагоне. Каждый из власти держал вагон (мягкий) – т[ак] к[ак] был 
неуверен – Дитерихс, например, уговаривал меня не уезжать – через месяц 
придут союзники и Крым будет освобожден. (18.II.1942).

Когда, наконец, пришел вагон с Ириной (Борнеман-Старынкевич) и внуч-
ками Ольденбурга в санитарном поезде, посланном Н.А. Семашко, Л[иде] 
обратился ко мне «с просьбой» принять туда высылаемых профессоров и ряд 
лиц, воспользовавшихся случаем уехать в Москву. Публика была разношер-
стная. В вагоне ехали хозяева вагона – я и Ирина 〈Борнеман-Старынкевич〉, 
высылаемые профессора и другие лица. Во главе этих лиц стоял «комиссар», 
очень порядочный человек, идейный, умный – отдавший партии всю свою 
жизнь беззаветно. Сейчас я забыл его фамилию. Он умер вскоре. Т[ак] к[ак] 
он вез свою публику, питал ее – то мы по соглашению получали продоволь-
ствие, правда в неполном объеме, но я не хотел передавать ему всецело браз-
ды правления. Кажется, после Мариуполя мы въехали в голодную страну. 
Последний базар.

Очень интересные разговоры. Здесь я прочел книгу – теологическую дис-
сертацию Флоренского «Столп и утверждение истины» [111].

Приехав в Москву, я еще с вокзала телефонировал, как обещал, Енукидзе 
[112], тогда игравшему большую роль, о приезде старой эмигрантки, кото-
рую выслали, т[ак] к[ак] она открыто протестовала против организованно-
го грабежа имущества «в пользу государства», который производило ГПУ 
в Симферополе и к которому присосались люди, этим наживавшиеся, или 
устраивавшие себе хорошее житье [113].
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По просьбе нашего проводника я прочел в вагоне лекцию о рудных бо-
гатствах России – чисто фактическую – которую после моего ухода наш про-
водник очень умно, по словам Ниночки, комментировал в партийных целях.

В Москве мы поселились у Любощинских на Зубовском [114] – попали 
как раз в Кронштадтское восстание и были здесь задержаны по распоряже-
нию правительства. Пробыли несколько недель.

Забыл сказать, что в Крыму по инициативе Н.М. Крылова [115] была 
создана – по типу КЕПС’а – Комиссия по изучению производительных сил 
Крыма – я был выбран председателем, а Крылов – секретарем, кажется.

В Крыму начался уже голод – мы оплачивались хлебом, причем председа-
тель получал большую порцию. Голод наступал быстро и явно связан был с 
расстройством жизни, вследствие неудачных мероприятий и огромной массы 
трутней, присасывавшихся к партии.

В Москву приехал С.Ф. Ольденбург и я остался ждать недели две или три, 
пока мог выехать в Петроград. Около 8 апреля 1921 (г.) выехал в Петроград.

[На пред. стр. вставка: Врач из Симферополя известил 15–16.II о том, что 
в моем распоряжении вагон в санитарном поезде]

По приезде в Петроград неожиданно был арестован – пробыл одну ночь. 
В камере было трое – солдат, бывший в Вернадовке (моей фамилии я не го-
ворил: он участвовал в подавлении восстания Антонова) [116]. Был в Верна-
довке. 〈Я был〉 выпущен по энерг[ичному] нажиму В.А. Стеклова [117] через 
Кузьмина [118]. Через день-два после ареста (15.VII.1921) – открытые листы 
〈на поездку на Кольский полуостров〉. Огромное впечатление полярной при-
роды.

Образован при КЕПС по иниц[иативе] Ферсмана Отдел живого вещества 
[119]. Там работал уже в это время В.С. Садиков [120].

В 1922 – огромное впечатление – казнь Тихвинского, Лазаревского, поэта 
〈Гумилева〉 по легкомысленному «договору» В.Н. Таганцева. На меня все это 
дело произвело огромное впечатление [121].

Ранней весной 〈1922 г.〉 мы выехали в Париж через Прагу с Наташей и 
Ниночкой. Получил приглашение Парижского университета (Сорбонны). 
Хлопоты о паспорте – думал на один год – но опоздал с лекциями. Хлопоты 
В. Агафонова [122], Гольштейн [123] и др[угих] друзей. Они думали, что я 
перейду в эмиграцию – чего я не хотел, когда уезжал.

Георгий с Ниной 〈женой〉 сперва в Афинах, а потом в Праге, где он был 
профессором в Русском юридическом факультете, дир[ектор] П.И. Новгород-
цев [124].

В 1921 или 1920-м умерла Ольга Иван[овна] Алексеева, моя сестра. 
Ее муж женился на другой и жил еще после ее смерти в эмиграции [125].

Она умерла в С[анкт] Петерб[урге], когда мы были в Москве и не могли 
приехать из-за Кроншт[адтского восстания]. Вероятно где-нибудь записа-
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но. Л.А. Коленда [126] дала мне 〈дату смерти О.И. Алексеевой〉 29.IX.1921, 
а Дима Алексеев – первую половину (м[ожет] б[ыть] сент[ябрь]) 1920. Я ду-
маю, что данные Димы вернее. Оли не было 〈в живых〉, когда меня арестова-
ли, и когда я уехал в Мурманск. (19.II.1942. Боровое).

(19.III.1942. Боровое)

1914    В этот год перед началом войны семейная жизнь складывалась как 
нормальная – в предвидении, что останется этот же строй, который существо-
вал в нашей стране с XVIII века, с петровского времени. Вместо этого колос-
сальная революция, по существу глубже петровской, т[ак] к[ак] социальные 
вековые устои пропали, и народ – в целом – получил большую, небывалую в 
общем свободу. Мне кажется, организация МТС 〈машинно-тракторных стан-
ций〉 – основная в этом отношении вещь. Я в ЦК кадетов стоял в кр[айне] 
левой аграрной прогр[амме] и не видел выхода для интенсивного хозяйства, 
значение которого для меня не укладывалось в хуторское [127].

Мы мечтали кончить жизнь где-нибудь на юге – в Украине и Крыму. При-
купили 11 дес[ятин] земли у Давиденко в Шишаках и участок в Бати-Лимане 
в Крыму, целая колония, через Милюковых [128]. Полупостроенный дом был 
достроен – там санатория – многие бывали, знали, что это наш дом. Говори-
ли – мал.

Умерла М.И. Старицкая [129]. 12.IV.1914. У Н[атальи] Е[горовны] 〈Вер-
надской〉 впечатление, что она что-то предвидела о будущем, говорила: беги-
те, бегите, уезжайте...

Умер Ф.Ф. Ольденбург, бежал из Германии [130].
От той же причины умер А.Н. Краснов [131]. Я видел его в Петербурге, 

когда он ехал в Батум. Он знал о своем тяжелом состоянии.
Моя поездка с Д.Н. Соболевым [132] в Губерлинские горы и в 

Оренб[ургскую] губ[ернию].
Вышел 1-й том «Опыта опис[ательной] мин[ералогии]» – элементы – пе-

реработал по первоисточникам и самостоятельным] 〈данным〉. Перв[ая] исто-
рия природных газов, как минералов. Труд 6 лет (〈с〉 1908 ?) [133].

В Шишаках наши дружеские отношения с Сердюками – казацкими хлебо-
робами. Старший брат Леонтий; младший был женихом Ниночки [134] 〈Н.В. 
Вернадской〉. Я не был против – наоборот, зная судьбу своих сейчас 〈фраза не 
дописана. Публ.〉

25〈-ти〉 летие моей научной деятельности. Издан сборник статей моих 
учеников. Самойлов, Ферсман, Ревуцкая [135], Сургунов [136] поднесли 
дома мне том «Bull[etin] d[e] 〈la〉 Soc[iété] 〈de〉 Nat[uralistes] 〈de〉 Moscou» – 
мне посвященный.

Нюточка 〈А.С. Короленко〉 на кумысе в Дж〈анат〉овке – я заезжал из Орен-
бурга. Туберкулез уже ждал свою жертву. Ум[ерла] 〈в〉 1917 – очень тяжело 
переживал.

Георгий 〈Вернадский〉 – тамбовс[кий] дворянин – гласный Морш[анского] 
земства. Это – одно из крушений – в связи с буд[ущей] револ[юцией].

Миссуна [137] назвала одну диатомовую моим именем Vernadskya.
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Война застала меня в степи, в верстах 30〈-ти〉 от 〈реки〉 Аргуни. Здесь я 
впервые увидел байбаков – сурков, остатки которых я описал в 1888 году в Но-
вомосковском] у[езде] Екатер[инославской] губ[ернии] в Тр[удах] В[ольного] 
Эк[ономического] Общ[ества] [138]. Эта статейка обратила на себя вни-
мание.

Я тогда считал и считаю сейчас, что роющие организмы – когда подни-
маются к поверхности, и совершают этим путем огромную геолог[ическую] 
раб[оту] в связи с вращением Земли вокруг Солнца. Мысль эту не развил – но 
и сейчас, через 54 года считаю верной.

В 1915 сложилась Ком[иссия] по изуч[ению] ест[ественных] производи-
тельных] сил, которая выразилась в КЕПС’е и до сих пор сохранилась в струк-
туре Академии [139]. В ее создании идеи отца 〈выраженные〉 в неуд[ачной] 
форме в переводе книги Тенгоборского «О произв[одительных] силах России» 
и его «Дорожнике» – жалкие остатки которых остались в Гумежках [140].
1904    Лето провели в Вернадовке, где построен дом – в 1903 я ездил с 
А.И. Поповым [141] в Пензу. Дом построен по проекту Е.П. Старицкого [142], 
который был в Вернадовке.

В 1904 году была напечатана в «Вопросах философии» моя статья «О на-
учном мировоззрении» – это было переработанное введение в курс истории 
естествознания, который я читал в 1902 или 1903 〈г.〉. Беспорядки студен-
ческие, которые были в эти годы почти непрерывно, мешали таким необя-
зательным свободным курсам, по существу играющим огромное значение в 
научной университетской жизни.

Этот мой очерк был издан между 1914–1922 – три раза [143]. Я пока-
зал его С.Н. Трубецкому, который помню пришел ко мне во время завтрака 
и расхваливал и расспрашивал о моей статье. Ее хотел взять для «Проблем 
идеализма» П.И. Новгородцев [144]. Между этими моими друзьями были хо-
лодные отношения. С.Н. 〈Трубецкой〉 как мыслитель – крупнее. Я не хотел 
отдавать сознательно в «Проблемы идеализма», п[отому] ч[то] я никогда не 
был идеалистом, а был философским реалистом. Ист[орией] философии я 
интересовался – но из философов читал в подлинниках Платона, Лукреция, 
Декарта, Д. Бруно, Спинозу, Канта, пытался – Плотина и др[угих]. Гегеля и 
Канта не мог одолеть [145]. Статья вызвала ряд заседаний Психолог[ического] 
общества 〈и публикацию его трудов〉, где Лопатин печатал о моей статье и не 
кончил [146]. Я думаю, он неправильно ее оценил. 6–9 ноября 〈я〉 участвовал 
на совещании земских деятелей (ок[оло] 100 человек) от Тамбовского земс-
тва (еще Новосильц[ев]) [147]. В результате этого совещания «представите-
ли» были приняты Николаем II и С.Н. Трубецкой произнес речь царю [148]. 
В группе представлявших был и И.И. Петрункевич [149]. Помню до сих пор, 
как когда я вернулся из СПб 〈Санкт-Петербурга〉 и ничего не говорил, как мы 
тогда условились – вокруг меня в профессорской ходил Б.К. Млодзеевский 
[150], явно желая 〈заговорить〉 и не решался спросить. Профессорская среда 
только что сплачивалась. В этом году создали Академический союз [151], до 
некоторой степени связанный с моей статьей в «Речи» [152]. Я не ожидал та-
кого успеха – стихийно – о котором меня вскоре предупредил приехавший из 
Петербурга Я.В. Самойлов [153]. В это время в «Русских Ведом[остях]» вы-
шла статья К.А. Тимирязева [154] и я думал, что он 〈Я.В. Самойлов〉 говорит 
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о ней. Он говорит: – «Нет, о Вашей, в «Речи». Скоро я понял, когда дошли до 
меня петербургские газеты. Быстро создали Академический союз.

Для меня были очень ценны связанные с этим новые друзья и среди них 
Агаф[ангел] Еф[имович] 〈Крымский〉 [155]. Мы собирались у акад[емика] 
Корша [156] и там я встретил А.Е. Крымского, представителя Лазаревского 
института вост[очных] языков [157]. На следующий день он пришел ко мне 
днем, остался обедать и просидел до вечера. Оригинальна его фигура, та-
тарина некрасивого и в то же время чем-то захватывающая. Для него были 
неожиданны мои украинские убеждения.

15 марта 1904 〈г.〉 умер Александр Александрович Неелов [158], одно вре-
мя в нашей семье живший, с детства нам, детям, дорогой, уланский гвардейс-
кий полковник, любимый племянник моей матери, всегда нуждающийся, доб-
рый, хороший товарищ, недалекий. Он умер далеко от Москвы. Это огромная 
семья старшей сестры моей матери, Елизаветы Петровны Нееловой [159]. 
Она воспитывала мою мать и младшую дочь генерала николаевских времен 
Петра Христ[офоровича] Константиновича [160], портрет которого хранился 
у одной из моих сестер, и у меня сохранился в Москве, не знаю, цел ли в 
квартире фотогр[афический] снимок. Елиз[авета] Петровна намного старше 
моей матери, я помню 〈ее〉 бабушкой в Киеве и Липках, где я мальчиком про-
жил некоторое время в большом саду. В 1918 г. я нашел этот дом, Липки, в 
советское время перестроенный – но сохранились сады. Саша Неелов умер 
где-то вне Москвы – он заведовал лошадиным пунктом для подготовки лоша-
дей полка, что было очень выгодно. Александр Алекс[андрович] Неелов, его 
отец, был полным генералом – я помню в детстве приезжал к нам – бодрый 
и неумный [161]. Елиз[авета] Петр[овна] жила весело. Дети родных лиц... 
В Киеве сейчас вероятно погибла Лиля (Лидия) Алекс[андровна] Неелова, 
больная [162]. Я ей помогал до последних месяцев – она была в этой семье 
богатой, т[ак] к[ак] ее «крестный отец» оставил некоторое состояние – поте-
ряла все. А сейчас попала под немцев.

Умер Влад[имир] Вас[ильевич] Марковников [163], с которым у меня 
были в моей акад[емической] жизни хорошие отношения. Земская деятель-
ность в Моршанске и Тамбове.

Съезд полулегальный «Союза освобождения» [164] – ведущая группа со-
биралась почти всегда у меня на квартире в доме Писемского – внутри двора 
с палисадником на Борисогл[ебском] пер[еулке]. Дом сохранился. В ведущей 
группе Петрункевич, Шаховской [165], Долгоруковы [166], Львов [167], Но-
восильцев и др[угие]. Не помню, были ли эти люди (3–5 ciчня 〈января〉) в 
России или заграницей.

Мобилизация. Начало японской войны – полное падение династии.
В 1910 г. скончалась сестра Катя (веронал) [168].
В 1898 г. умерла моя мать (от удара).

1894    Летом в Вернадовке. На земском собрании в Моршанске, как будто 
был и в губернском [169]; впервые резко повернул свою работу по кристал-
лографии в минералогию. Сделал огромную минералогич[ескую] поездку по 
З[ападной] Европе, взяв за центр Фрейберг в Саксонии – в составлении плана 
помог Штельцнер [170], который мне по своим работам нравился, и с кото-
рым я сошелся: Вена, Фрейберг, Хемниц (граниты), Дрезден, Галле, Лейпциг, 
Страсбург, Мансфельд, Клаусталь (Гарц), Геттинген, Бонн, Зибенгебирге, по 
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Рейну, Нассау (фосфориты), Дрезден, Мейссен, Хемниц, Цвиккау. Был в Па-
риже. Биюк-Ламбат, отец Келлера, где была семья*. Много пешком. Рудные 
горы.

В конце года выработал курс минералогии и ввел минералогические экс-
курсии. Был в Львове и в Величке. Несколько дней в Париже.

Умер Александр III, который, как видно теперь, виновен в падении ди-
настии [171]. Единственно хорошее, что он не любил войны. Студенч[еские] 
беспорядки из-за лекции Ключевского по поводу смерти Алекс[андра] III 
[172]. 55 чел[овек] исключены из Московского] ун[иверситета].

Оставил работу по полиморфизму [173]. Жаль, ничего не напечатал.
1884    Я студент 3〈-го〉 курса Петербургск[ого] университета – естеств[енного] 
отделения. (21.II.1942)

26 марта умер мой отец И.В.Вернадский [174] после долгой и мучитель-
ной болезни. В 1881 году, когда я был гимназистом старшего 7 класса, с отцом 
сделался удар. Я был один дома. Мы играли с ним в шахматы. Он немного 
волновался, как всегда. Я ушел в свою комнату. Был вечер. Вдруг входит отец, 
волнуясь и что-то мне говорит, но я ничего не мог понять, что он волнуясь 
хочет сказать. Он сердится – я думал, что он подавился бульденежем**, кото-
рый он ел. Он еще больше волнуется, берет кусок бумаги и дрожащей рукой 
пишет: – «Умру голодной смертью». Я понял, что что-то случилось – послал 
за матерью, за доктором Квицинским, старым военным врачом, другом дома. 
Явилась мысль, что повторилась история 1867–1868 〈гг.〉 – когда я был ма-
леньким, но которая в семье не забывалась. Он 〈отец〉 писал неправильно и 
почерк его, который я знал, был старческий. Квицинский определил удар и 
сказал, что нельзя употребить более энергичные средства, т[ак] к[ак] сердце 
у отца в плохом состоянии. Отец мне рассказывал, что в 1837, кажется, году, 
когда он было поступил в Киевский университет, он было приехал в Москву, 
чтобы поступить в Московский – никого не застал в чужом городе и в конце 
концов с ним сделался обморок, его подобрала полиция – отправили в гос-
питаль – и там его посадили в ванну, пустили кровь и про него забыли. Он 
оправился, но что-то сделалось с клапанами сердца. Он вернулся в Киев – но 
с тех пор страдал сердечной болезнью.

Как бы то ни было, началось мучительное медленное умирание, пере-
вернувшее всю жизнь – три года. Постепенно он терял способность ходить, 
писать – сохранилась до конца способность мыслить. 〈нрзб〉 врач – приезжал 
С.П. Боткин, с братом которого В.П. Боткиным [175], отец был в хороших 
отношениях. Жизнь брала свое и мы жили своей жизнью. Мать – властная и 
безумно любящая моих сестер – не допускала изменения их режима. По-ви-
димому, их воспитание было тем вопросом, который волновал отца – им было 
〈по〉 17 лет. Они отнеслись очень инертно и вели свой прежний режим – ни-
чем не помогали – как сторонние лица. Теперь я думаю, что мать отдавалась 
всецело уходу за отцом, забросила все остальное и были мне неизвестные 
причины этого. Они жили своей жизнью. Наехали Константиновичи – воен-

  *  Имеется в виду имение в Крыму, принадлежавшее В.В. Келлеру, земскому деятелю Тамбов-
ской губернии. Однако, здесь аберрация памяти В.И. Вернадского: отдых Натальи Егоровны 
с Георгием в Биюк-Ламбате относится к лету предыдущего 1893 г. – Ред.

** Сладкое кушанье. – Ред.
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ная молодежь [176] и жизнь пошла – умирающий старик и с ним няня Алек-
сандра Семен[овна], мать; я и отец, и веселая жизнь красивых сестер в кругу 
веселых. М[ожет] б[ыть] это создалось медленно и бессознательно.

Полгода не ходил в гимназию, где приняли во внимание положение в 
доме (директор Чистяков, классик, отнесся очень сердечно). Рутинная жизнь 
взяла свое. В 1881 я поступил в университет и тоже был охвачен новой 
своей жизнью – с резкой критикой, но пассивной и невольно вовлеченный 
матер[иалистической] критикой создаваемого ею режима.

В 1882 году во время студенческих беспорядков сложились мои дружес-
кие отношения, которые отвлекли меня в «братство» [177] и создали мою 
собственную жизнь – я стал мечтать уехать в тропики и истратить для этого 
то, что я мог из известного богатства, которое создано было отцом (времен-
ное: учредит[ельские] сметы 〈в〉 Полт[авском] и Харьк[овском] зем[ельных] 
банках).

В 1884 году я мог отдаваться всецело своей жизни, в семье неизвестной, 
или почти неизвестной. Мать вся отдавалась своему горю и уходу за боль-
ным, о ней ничего не зная. Отец тихо скончался 26.II.1884* – почувствова-
лось в сущности облегчение – как это не странно – облегчение за него... Я в 
это время энергично занимался – проходил de facto два факультета (до 1883 
проходил 2 курса математики, не все правда, по начертат[ельной] геометрии, 
диффер[енциальному] исч[ислению] и т[ому] п[одобное], работал в обсерва-
тории у 〈нрзб〉, мечтал о загранице.

Братство создавалось. Студенч[еское] Научно-литерат[урное] общество 
[178], землячества. Уже работа в Минералогическом кабинете у Докучаева 
[179] – лекции которого я издавал и редактировал. Первые геолог[ические] 
экспедиции и в 1883–1885 〈гг.〉 – первое участие мое в почвенных 
экспед[ициях] Докучаева с Левинсон-Лессингом и потом самостоят[ельные] – 
в окрест[ностях] Н[ижнего] Новгорода (овраг Доскино – открытие ископае-
мых) [180]. Очень интенсивно шла мысль.

Несчастный брак Кати с С.А. Короленко [181], родным племянником 
Евгр[афа] Макс[имовича] Короленко [182], который был другим 〈двоюрод-
ным〉 братом отца и умер в 1880 году. Мы, все дети, любили дядю Евгра-
фа – лично я обязан ему интересом к природе, к астрономии, в частности. Об 
нем – не совсем верное – в воспоминаниях В.Г. Короленко – моего троюрод-
ного брата [183]. Я думаю, что Катя вышла замуж за С.А. Короленко из-за 
любви к дяде Евграфу – огромной тогда. Катя бежала на другой день (после 
свадьбы) к матери и не хотела возвращаться – через 2 недели вернулась – не 
знаю, как это все наладилось. Вся жизнь ее была разбита. Она была более 
одаренной чем 〈сестра〉 Оля. Умерла в 1910 году, когда ее новая жизнь с М.М. 
Болсуновым кончилась трагически его смертью. Дядя Евграф, умирая, пере-
дал мне рукопись своей работы о дарвинизме, изучал Дарвина.

17 ноября 1884 года родилась Нюта – вся жизнь которой была искажена ее 
личной драмой. Высоко одаренная художественная «демоническая» натура, 
всецело отдававшаяся христианскому исканию истины, в рамках протестан-
тизма – ближе всего к Студ[енческому] Христ[ианскому] Союзу [184].

*  Так в тексте. Очевидная описка, на самом деле 26.III.1884, отметим, что на надгробье 
И.В. Вернадского указана дата 27 марта 1884 г. – Ред.
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В университете я попал в новый устав – вся студенч[еская] жизнь про-
шла и в 1884 ярко – Студенч[еское] научн[ое] общ[ество], где я был членом 
Ученого Совета, делал доклады. Начало братства: Ольденбурги, Шаховской, 
Гревсы [185], Водовозов [186], Краснов, Ушинский [187], Крыжановский 
[188], Обольянинов [189], Харламов [190].

Группа 1885 года. Петербург.
1874    Относительно вновь наладившаяся жизнь нашей семьи – с 1868 г. в 
Харькове, где отец был управляющим конторой Госуд[арственного] банка – в 
этом году была нарушена смертью моего старшего брата [191], от первой жены 
моего отца («кузины» – по Уваровым? – моей матери – Марии Никол[аевны] 
Шигаевой [192], рано умершей, талантливой хорошей женщины, умершей в 
1860 г. в Гейдельберге, кажется, туберкулезной). Я помню ярко – образно – 
некоторые эпизоды из болезни Коли. Но после его смерти, боясь галлюци-
наций и т[ому] п[одобного], я добился (их прекращения) – а м[ожет] б[ыть] 
снов бы и не было. Но я ясно помню, что больше видеть его во сне 〈не стал〉.

Я помню, как во время болезни Коли – мы, дети, не понимали опасности 
положения – отец сидел внизу под лестницей у его комнаты, куда нас не пус-
кали.

Помню мне отец рассказал в связи с этим о том, что его дед, мой прадед, 
проклял в церкви его отца и когда все сыновья его братьев умирали – его мать 
по чьему-то совету назвала его Иваном в честь деда. Он отказался рассказать 
мне более подробно. Мне кажется, что у нас являлась мысль, что проклятие 
действует [193].

Петр Вас[ильевич] Гославский был моим крестным отцом [194]. Я помню 
его смутно, но его сыновей – Николая и, особенно младшего, кажется, писа-
теля Евгения, помню хорошо. Гославский, какой-то чиновник в Петербурге, 
был очень дружен с отцом и мне кажется видел я его и до второго переезда 
(1876) моего в Петербург. Софию Никол[аевну] Гославскую я помню, мне 
кажется, до 1868 [195].

Отец передал все ближайшее имение Гославским – Пластиково. А Т〈нрзб〉-
вское – тогда пустое, заложил и всю сумму денег целиком употребил на сти-
пендию имени Коли в гимназии и Харьковском университете, где он учился.

Мне кажется, что дом в Пластиково не входил во владение Гославских – 
мне пришлось иметь неприятный разговор с Евгением, приведший к разры-
ву. Он заплатил небольшую сумму, 3000 р кажется, на которые я построил 
школу в Подъеме Тамб[овской] губ[ернии]. Как-то раз (м[ожет] б[ыть] это 
была моя ошибка) я встретился как-то на пароходе на Волге с очень похожим 
на Евг[ения] Петр[овича] 〈человеком〉 – я не решился поклониться, он тоже 
смотрел на меня и не признал меня. Я не мог себе простить, – и помню сей-
час, что я не подошел к нему и не выяснил, был ли это Е.П. Гославский.

Это были порядочные люди, но неудачники. С[офья] Н[иколаевна] – не-
удачная писательница (по рассказам матери), Ник[олай] Петр[ович] Гослав-
ский – неудачный архитектор. Евг[ений] Петр[ович] Гославский – писатель-
народник. Говорили – неудачный.
1864    Мне один год. Жили в Петербурге, м[ожет] б[ыть] на Миллионной. 
Летом мы жили в Лесном. Отец, по рассказам матери, раз купил дачу, но его 
надули и он потерял деньги. Лесков вспоминает, что он и Нечипоренко жили 
на даче у отца. Мне кажется, не подготовлял ли Лесков Колю [196].
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Я родился 28 февраля 1863. Гимназистиком низших классов меня очень 
забавляло, что бы было, если бы я родился в високосный год!

4.XII.1864 родились обе мои сестры – Оля и Катя. Были очень похожи в 
детстве. Очень красивые.

Отец был выбран почетным членом Общества распространения просве-
щения между евреями [197]. Это была своего 〈рода〉 бравада. В последних 
отчетах – он, в числе немногих, один среди русских – являлся как тайный 
советник.
1854    Мой отец – ординарный профессор Московского университета с 
20 авг[уста] 1851 г. В биографии М.Н. Вернадской (П. Быков. Русские жен-
щины-писательницы. I. М.Н. Вернадская [198]) есть яркая характеристика 
моего отца об их жизни в Москве в 1850-х годах. В 1856 году он бросил 
университет и переселился в Петербург чиновником о[собых] поручений V 
класса при мин[истре] вн[утренних] дел Ланском [199].

В это время началась «эпоха великих реформ», идеализация которых еще 
в то время, когда складывалось мое политическ[ое] и идеолог[ическое] credo, 
была в той среде, где я вращался, 〈была〉 приподнята талантливым памф-
летистом Г. Джаншиевым [200] – «Эпоха великих реформ» – в начале цар-
ствования Александра II – когда подготавливалась революция. Она позволяет 
понять, что переживали русские люди в начале царствования Ал[ександра] II. 
Из дневника отца еще до этого видно, что он хотел жить в Петербурге. Мать 
рассказывала, что М[ария] Н[иколаевна] 〈Вернадская〉 хотела жить в Петер-
бурге, где жил ее отец Н.П. Шигаев [201], особенно после рождения Коли, 
и это было вредно для ее здоровья и для здоровья Коли. Н.П. Шигаева она 
очень хвалила. Отец говорил мне, что переезжая в Петербург, он рассчиты-
вал на участие в реформах Алекс[андра] II. Шигаев был близок к Ланскому, 
м[инистру] вн[утренних] д[ел] – чуть ли 〈он〉 не был товар[ищем] минист-
ра. Отец был уверен, что попадет в Петерб[ургский] университет, но он не 
был выбран, а был выбран проф[ессор] Вреден [202], которого я застал в 
1881 году – действительно бездарный, студенты его называли «Вредный». 
Прошло несколько лет, прежде чем отец получил профессуру в Лицее и 
Технолог[ическом] инст[итуте].
1844    В этом году, 26 ноября, скончалась в Киеве моя бабушка – мать моего 
отца – Екатерина Яковлевна Вернадская, ур[ожденная] Короленко – очень, 
по-видимому, энергичная женщина с большим характером [203]. Ее муж, 
В.И. Вернадский (много старше ее ?), умер 9 марта 1838 года в Чернигове 
(1771–1838) – тоже выдающийся человек, военный врач и масон [204]; а отцу 
было тогда 17 лет – вывела его мать – отца он помнил мало – учился он в 
Киеве – а мой дед жил в это время в Чернигове. Все дети – их было очень 
много – умерли. Отец остался один. В это время отец был в заграничной 
командировке. Он был в Париже и жил очень интенсивной жизнью – в Сор-
бонне слушал лекции Бланки [205], М[ишеля] Шевалье [206] – но в течение 
всей своей командировки он следил за политической и экономической жиз-
нью – следил за парламентской жизнью – посещал палату, изучал промыш-
ленные и благотворительные (социальные) предприятия. Подготовка и круг 
его чтения были очень велики. Из Парижа он через Бельгию, Рейнские про-
винции – много пешком – Западную Швейцарию – в Сев[ерную] Италию до 
Касальмаджоре. В январе слушал лекции Риттера [207], который оказал на 
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него большое влияние, и географии он придавал большое значение. В 1868 
году, когда с ним случился удар, он подготовлял географический обзор Рос-
сии в виде «дорожника». Еще мальчику он мне рассказывал – с грустью – об 
этом плане.
1834    Дед и бабушка Вернадские еще были живы. Бабушка жила в Киеве для 
воспитания 〈моего〉 отца – мой отец Иван Васильевич 13-летним мальчиком 
поступил в 1-ую Киев[скую] гимназию – гимназию при Киевском духовном 
училище. За успехи он принят на казенный счет в открывшийся при гимназии 
благородный пансион. Мой дед по матери, Петр Христофорович Константи-
нович [208], произведен в полковники.
1824    Отцу 3 года. Штаб-лекарь Василий Иванович Вернадский 26 июля 
1826 года за выслугу лет произведен в коллежские советники, что давало 
тогда потомственное дворянство и старшинство 〈с〉 31 декабря 1824. Дво-
рянство моего прадеда священника И.В. Вернадского было очень сомнитель-
но, т[ак] к[ак] род его не принадлежал к старшинским.
1814    Мой дед, штаб-лекарь В.И. Вернадский, 9 апр[еля] 1814 откоманди-
рован временно в Брест-Литовский гошпиталь, 19 ию〈нрзб〉 1814 назначен 
управляющим Луцким госпиталем. У него родился сын Харитон Васильевич 
[209]. Умер молодым. Был жив в 1832 г.
1804    Мой дед В.И. Вернадский поступил на медицинскую службу: 25-ле-
тие безупр[ечной] службы коллежский советник 〈В.И. Вернадский отмечал в〉 
1829.
1794    В 1793 году (25.VII.) Вас[илий] Ив[анович] Вернадский поступил уче-
ником в Московский госпиталь, «из дворян». С этим поступлением связано – 
по семейным преданиям – основная трагедия в моей семье.

Я не знаю точно, кто была жена священника Ивана Никифоровича, моя 
прабабка, не знаю даже фамилию. Мой отец, конечно, знал – но в бумагах я 
пока не нашел. Мой отец мне говорил, что ее фамилия была Забела. По сло-
вам В.Л. Модзалевского [210] в Киеве в 1918 – едва ли это верно. Но м[ожет] 
б[ыть] это не была какая-нибудь из Забел, «дворян». Во всяком случае ясно, 
что она была очень энергичная женщина. М[ожет] б[ыть] есть где-нибудь за-
пись.

Мой прадед, Ив[ан] Никиф[орович] [211] хотел, чтобы его сын Василий 
поступил в Киев[скую] (духовную) акад[емию]. По благословению матери он 
ушел не в Церковную Березнянск[ую] повиту – пешком отправился в Москву, 
где поступил в Моск[овскую] медиц[инскую] акад[емию] – но по формуля-
ру в Москов[ский] госпиталь. По сем[ейному] преданию отец-священник его 
проклял церковно. Любопытно, что такая же история произошла и с дедом 
Ф.М. Достоевского [212].

Это проклятие сильно повлияло на Вас[илия] Ив[ановича] Вернадского. 
Он был очень набожен, изменил свою фамилию (вместо Вернацкий – Вернад-
ский). У него умирали дети молодыми – первый Харитон выжил. Отцу дали 
имя Иван в честь деда. А раньше (давали имена) Харитон, Хрисанф и т[ак] 
д[алее], в честь святого в день рождения. Я думаю впрочем, что имя Арсе-
ний – в честь деда по бабушке Екат[ерины] Яков[левны] Короленко?

Родился Вас[илий] Ив[анович] в 1769–1772. В таком случае ему было в 
1793 году minimum 21 год – совершеннолетие?
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1784    В 1785 году родился мой родной дед по матери Петр Христофорович 
Константинович в Переяславле в доме своего отца, моего прадеда – премьер-
майора в отставке Христофора Яковлевича* Константиновича. Он женился 
на Софье Семеновне Капцевич [213] – после его смерти, вышедшей за Гула-
ка. Гулак, обвиненный по делу Кирилло-Мефодиевского братства [214], был 
очень оригинальным человеком. М[ожет] б[ыть] в хронологии что-то пере-
путано – сейчас не разбираюсь. Думаю, Гулак – от первого брака? Надо ра-
зобраться.
1774    Родился родной дед Нат[альи] Ег[оровны] – Павел Григорьевич Ста-
рицкий [215] – в 1835 г. был выбран уездн[ым] Полтавским предвод[ителем] 
дворянства, когда умер свед[ений] нет.
1764    В 1765 Григорий Лукич Старицкий [216] – полтавский полковой хо-
рунжий. Прадед Н.Е. Вернадской. Проверить.
1754    Мой прадед Христофор Анастас[ьевич] Константинович поступил на 
военную службу в 1751 году. В это время слагалось благосостояние Констан-
тиновичей. Мой прапрадед Анастасий Константинович (отчество стало фа-
милией). В 1752 грек Анастасий Константинович становится Переяславским 
полковым сборщиком, женится на гречанке из Нежина, неграмотной, «бога-
той» владелице шинка с иностр[анным] вином Анне Васил[ьевне] Лазаревой, 
моей прабабке. А[настасий] Константинович умер до 1784 [217]. Х.А. Конс-
тантинович умер премьер-майором в Переяславле в собств[енном] доме – тор-
говал венским вином в 1786 г. Его сын, мой дед, П.Х. Константинович умер ге-
нералом. Это общее явление – право шинкарства и покупки крестьян. Во всех 
старшинских семьях, в среду которых попал мой отец, – интелл[игентские] 
семьи. Получали денежный капитал по-вид[имому] из таких как Лазаревы, 
Х.А. Константинович оставил все свое состояние своей жене Капцевич – из 
старинной семьи. Они были 〈из〉 влиятельных семей – богатство от гетма-
на, факт[ически] от Малор[оссийской] колл[егии] – представителя централь-
ной власти – основа – крепостные. Я был очень удивлен, когда в 1940 это 
увидел, обрабатывая «Малороссийский Родословник» Модзалевского [218].
1744    В 1743 году родился прадед Нат[альи] Егор[овны] Вернадской – Анд-
рей Елисеевич Зарудный, отец его, Елисей Иван[ович] умер до 1748 г. – мать 
его, дочь Лохвицкого сотника Ив[ана] Мих[айловича] Гамалея [219]. Ел[исей] 
Ив[анович] Зарудный – сотник Изюмского полка из Слободской Украины.
1734    Прадед Н.Е. Вернадской Григорий Михайлович] Старицкий родился 
около 1731. Отец его, Михаил Лукич Старицкий, жена его Ульяна Савишна 
Тарануха [220]. Прабабка Нат[альи] Ег[оровны].
1724    Около 1724 года Елисей Ив[анович] Зарудный. 29.I. женился на до-
чери (имя неизвестно) Лохвицкого сотника Ивана Мих[айловича] Гамалея – 
прапрадед Н[атальи] Ег[оровны] Вернадской по Зарудным [221].

Л.Ф. Капцевич построил в 1724 церковъ в Переяславле. Моя прабабка по 
Константинович – жена Х.А. Константиновича была Капцевич. Ей, умирая, 
Х.А. Константинович завещал все состояние. Моя прабабка Софья Семенов-
на – по первому браку – Константинович, а по второму – Гулак [222].
1714    Семья Гамалея, прапрадеда Н.Е. Вернадской: Иван Михайлович – его 
отец Мих[аил] А. Гамалей, их брат А.М. Гамалей были замешаны в 〈мятеже?〉 

*  Правильно: Анастасиевича. – Ред.
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Мазепы [223]. В 1709 он был вынужден жить в Москве. В 1715 брат Михаил 
вернулся на Украину. И.М. Гамалей – в Ладожском походе [224]. Гамалеи – 
существовала семья более крупная. Они, кажется опять устроились.
1704    М.А. Гамалей (выяснить инициалы) в 1705 – наказной Полтавский 
полковник – прапрапрадед Н.Е. Вернадской.
1694    Гамалеи Мих[аил] А., да и Андрей Мих[айлович] обделывали свои 
дела через гетмана 〈Мазепу〉. Это предки Наташи 〈Вернадской〉 по Заруд-
ным.
1684    То же.
1674    Док〈ументально?〉 до 1671 Лука Семенович Старицкий – протопоп 
в Полтаве – родоначальник этого рода. В вопросе их происх[ождения] брат 
Е.П. Старицкого без всяких оснований связывал его с князьями Рюриковича-
ми Старицким [225]! Протопоп – реальная личность: владел с[елом] Горба-
невкой.
1664    Михаил Гамалей (предок детей по Зарудным – полковник Черкасский 
гетм[ана] Сомка (правобер[ежье] 〈Днепра〉) [226].
1649    Васько Гамалей – реестр[овый] казак Шубцевой сотни Черкасского 
полка. Эти два брата утверждали, что они принадлежат к шляхтичам Высоц-
ким, православным, принявшим участие в восстании Б[огдана] Хмельницко-
го. В. Модзалевский не принимает это во внимание – мне кажется без всякого 
основания. Такие случаи должны были быть в это время нередко [227]. (1 
марта 1942. Боровое).

В 1884 г. мы жили в Петербурге на Сергиевской ул[ице]. Мы занима-
ли две квартирки рядом. В одной квартире были комнаты моей матери, 
Ани и Ниночки [228] (последняя спала с мамой), столовая и мал[ая] гос-
тиная. В другой квартире была комната отца, гостиная на одну сторону, 
по другой стороне – моя комната и две комнаты двух братьев – Паши и 
Георгия [229]. Этот год все Зарудные (Сергеевичи), так же как и в пре-
дыдущем 1883 г., были очень увлечены революционным настроением: 
читали революционные книжки, занимались в кружках политической 
экономией, через Ивана 〈Гревса?〉 [230] и Д.Д. Бекарюкова [231] заве-
ли знакомства с какими-то революционерами и пр[очее]. Мы с братом 
Пашей тоже работали в кружке политической экономии, который у нас 
вел друг Гизетти (муж двоюродной сестры Ивана Таки 〈?〉 Бекарюковой 
[232]). Его звали 〈пропуск в тексте〉. Это был очень милый, чистой души 
человек. Он очень хорошо относился ко всей молодежи. Он был боль-
шим поклонником Дюринга [233]. С ним же мы читали некоторые главы 
Маркса. Кроме этого кружка бывали собрания, на которых делали до-
клады приезжие и др[угие] революционные деятели. На этих собраниях 
кроме нас присутствовала другая молодежь – между прочим, очень тогда 
юный Вася Водовозов [234] и многие другие. Маша, Катя и Саша Заруд-
ные [235] гораздо определеннее и цельнее увлекались крайними взгля-
дами. По горячности отчасти их характеров, отчасти потому, что они 
считали себя вполне определенно сочувствующими, они знакомились с 
людьми более крайних взглядов и ходили на собрания, от которых мы с 
Пашей отказывались... Эти взгляды, новые знакомства и переживания 
создали как бы стену между нашими родителями и нами. Время было 
тревожное. Они очень беспокоились за нас и, в сущности, не знали оп-
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ределенно, что мы делаем и думаем. Не помню, в 84〈-м〉 или 83〈-м〉 году 
Владимир Соловьев прочитал лекцию публичную, на которой мы все 
присутствовали [236]. На ней же был и дядя Сергей [237]. Соловьев за-
кончил свою речь словами, обращенными к царю, в которых он просил о 
прощении революционеров после покушения (пропуск в тексте): «И если 
царь – христианин и вождь русского народа, он должен простить их». 
После этих слов в зале поднялся невообразимый шум – смятение. Какой-
то военный встал и закричал: казнь преступникам... Молодежь вскочи-
ла со своих мест*. Соловьев, бледный и взволнованный, вышел из залы, 
вслед за ним побежало множество народа, молодежь аплодировала ему, 
кричала... Дядя Сергей, очень взволнованный, пошел с нами домой. Он 
с негодованием стал рассказывать моему отцу все происшедшее – «это 
невозможно». Мой отец тоже пришел в страшное волнение. После этого 
они еще нервнее стали относиться к нашему поведению. Когда я вечером 
выходила из дому, мой отец не ложился спать и ждал моего возвращения 
в передней. Дядя Сергей, всегда очень либеральный и спокойный, тоже 
стал волноваться за детей... Маша и Катя как-то легче относились к это-
му, а я, которая знала нервный, волнующий характер моего отца и его 
нездоровье, очень страдала, мучилась, молчала, уходила в себя и наши 
отношения становились более далекими и холодными... Хотя и он, и я 
продолжали так же любить друг друга.

У моего отца в эти годы стало портиться зрение и очень часто у него 
бывали сердечные припадки... Я читала ему бумаги служебные и он мне 
диктовал свои речи. Часто я ему читала романы. У нас постоянно бы-
вали все Зарудные и другие двоюродные братья и сестры. Часто быва-
ло очень оживленно. Подрастали Аня и Георгий и компания у нас была 
большая. (25/XI 1942 г. Боровое).

Осенью 1873 года я поступила в Тифлисскую женскую гимназию. 
23 авг[уста] скончался мой брат Коля и вся семья переживала глубокое 
горе. Мама была в полувменяемом состоянии. Общее настроение было 
очень мрачное. В гимназии меня охватывала другая жизнь. Подруги, ра-
дость товарищества, беготня, разговоры, все это доставляло огромное 
удовольствие. Я там точно превращалась в другого человека. Внутри 
меня как бы сменялись две жизни. То грустная, подавленная домашняя, 
то веселая, бурная, радостная – в гимназии. Там для меня, кроме товари-
щества, раскрылась еще одна сторона жизни, еще неизведанная – интерес 
к знанию, благодаря удивительно талантливым урокам Федора Михай-
ловича Арванитаки, нашего учителя русского языка и словесности. До 
сих пор помню как уроки эти будили горячий интерес к преподаваемому 
им предмету. Он умел держать весь класс в состоянии очарованного вни-
мания своим увлекательным изложением смысла и значения различных 
литературных произведений. Самая грамматика превращалась у него в 
интересную, увлекательную науку. Как громом поразило нас известие, 
что Фед[ор] Михайлович не будет больше преподавать в IV классе и оста-
ется только учителем старших классов (начиная с V). Мы решили всем 
классом отправиться к директору гимназии Л.Н. Модзалевскому [238] 

* Здесь приписка на полях рукой В.И. Вернадского: «Это было в 1881 г.». – Ред.
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просить оставления у нас Ф[едора] М[ихайловича]. На первом уроке но-
вого учителя мы отказались писать заданное им классное сочинение. Это 
было время университетских беспорядков в Санкт-Петербург[ском] и 
других университетах, вообще, время неспокойное. Из невинной истории 
маленьких четвероклассниц сделали чуть ли не революцию. Одну учени-
цу – Мухину, наименее причастную к борьбе за сохранение Арванитаки у 
нас преподавателем, дочку, кажется, сторожа, удалили из гимназии, дру-
гим сделали строгие внушения. В городе говорили, что виновной во всей 
этой истории являюсь я. Но Арванитаки нам так и не вернули, и только 
на следующий год 1874/1875 мы опять встретились с ним.

В 1864 г. мы были в Тифлисе, где я провела все детство до 16 лет. 
(25/XI 1942 г.)

В 1934 г. состоялся последний выпуск специалистов-минералогов в Ле-
нинградском Горном институте (со слов Г. Грицаенко [239], 1.XII.1943, Мос-
ква). Нигде нет специалистов-минералогов – ни в Университете, ни в Горном 
инст[итуте]* [240].

По сравнению с 1922 первое издание «Агрохимии» выходит при совре-
менных условиях (по сравнению с 5-м изд[анием] – учение об удобрен[иях]) 
совершенно при иных условиях: тогда не было ни К 〈калиевой〉, ни N 〈азот-
ной〉 пром[ышленности], было ничтожно употр[ебление] суперфосфата, солей 
калиевых (См. Д. Прянишников. Агрохимия. 5-е изд. М., 1940. С. 6) [241].
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 48. Л. 108–132.
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катализа. Издатель и комментатор трудов М.В. Ломоносова по физике и химии. В 1904 опуб-
ликовал монографию «Ломоносов как физикохимик».

14. Чернышев Феодосий Николаевич (1856–1914) – геолог, палеонтолог. Выпускник Пе-
тербургского горного института (1880), с 1882 – сотрудник, в 1903–1914 – директор Геолкома, 
с 1900 – директор Геологического музея АН. Академик Петербургской АН (1909), специалист 
по геологии и палеонтологии палеозоя, организатор составления геологических карт многих 
регионов России, в частности детальной карты Донбасса.

15. Ламанский Владимир Иванович (1833–1914) – филолог-славист, профессор Петер-
бургского университета, академик Петербургской АН (1900). Автор биографии М.В. Ломоно-
сова (1863).

16. Сухомлинов Михаил Иванович (1828–1901) – историк литературы, академик Петер-
бургской АН (1872). Редактор Собрания сочинений М.В. Ломоносова, им было подготовлено 
пять томов, опубликованных в 1891–1902. В 1874–1887 издал «Историю Российской академии 
наук» в 8-ми томах.

17. Истрин Василий Михайлович (1865–1937) – филолог. Выпускник Московского уни-
верситета (1887), в 1897–1907 – профессор Новороссийского университета в Одессе, академик 
Петербургской АН (1907). Специалист по древнерусской литературе.

18. См. примеч. 1 к «Из “Хронологии 1926 г. II”».
19. Н.И. Бухарин (о нем см. примеч. 99 к «Из “Хронологии 1927 г.”») возглавил Комиссию 

по истории знаний в 1930 (с 1932 – Институт истории науки и техники).
20. Чернов С.Н. – историк, см. примеч. 10 к записи от 18.II.1932.
21. Н.И. Бухарин возглавлял Институт истории науки и техники АН СССР в 1930–1937, 

после его ареста директором стал академик В.В. Осинский (Оболенский). Последний был реп-
рессирован в апреле 1938 (см. примеч. 9 к «Из “Хронологии 1929 г.”»), а деятельность инсти-
тута прекращена. С ноября 1938 до 1945 существовала Комиссия по истории АН СССР под 
председательством академика С.И. Вавилова. В 1945 Комиссия была преобразована в Инсти-
тут истории естествознания АН СССР. Об академике А.М. Деборине см. примеч. 15 к записи 
от 6.VIII.1928.
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22. Урановский Яков Маркович (1896–1936) – историк. Окончил Институт красной про-
фессуры (1926) по отделению философских основ естествознания. В 1931 – ученый секре-
тарь КИЗ АН СССР. В 1923 опубликовал две статьи по истории Гражданской войны в Крыму. 
С 1933 – сотрудник Издательства АН СССР, член Редакционно-издательского совета, с 1935 – 
ответственный редактор по ОМЕН. В 1936 арестован, погиб в ГУЛАГе.

23. См. примеч. 8.
24. См. примеч. 9, 10 к «Из “Хронологии 1931 г.”».
25. Грушевская Е.М. – историк, дочь М.С. Грушевского. О ней см. примеч. 30 к записи от 

30.XI.1934. В личном фонде В.И. Вернадского в АРАН письма Е.М. Грушевской нет.
26. О дочери В.И. Вернадского Нине Владимировне Вернадской-Толль см. примеч. 25 к 

«Из “Хронологии 1926 г. I”».
27. См. примеч. 17, 18, 20 к записи от 6.XII.1934.
28. С.М. Зарудный (о нем см. примеч. 10 к записи от 9.IX.1928), возможно, благодаря, 

В.И. Вернадскому, репрессирован не был. Однако убийство С.М. Кирова послужило поводом 
для массовой высылки из Ленинграда «социально чуждого элемента» – в просторечье – «ки-
ровский поток».

29. См. примеч. 2.
30. А.С. Короленко – племянница В.И. Вернадского, умерла от туберкулеза (о ней см. 

примеч. 64 к «Из “Хронологии 1927 г.”»).
31. См. примеч. 1.
32. После юбилейного Менделеевского съезда, проводившегося в Ленинграде с 10 по 

13 сентября 1934, были предусмотрены экскурсии. В одной из них, на Кольский полуостров, 
принял участие В.И. Вернадский. 14–15 сентября он знакомился с работой Хибинской горной 
станции АН СССР, директором которой был А.Е. Ферсман, а химическую лабораторию воз-
главляла ученица и друг В.И. Вернадского И.Д. Борнеман-Старынкевич. Впечатление о поез-
дке Владимир Иванович излагал в письме своему другу математику Н.Н. Лузину 24 октября 
1934: «После съезда неделя в Хибинах дала очень много впечатлений. А.Е. [Ферсман] был, к 
сожалению, болен. Но впечатление очень сильное и от природного явления и от жестоко про-
водимого, но большого нового эксперимента, по существу положительного – человек забывает, 
раз будет успех. Дело делается очень большое – но его выносят на своих плечах подневольные. 
И, может быть, оно иначе теперь и не могло бы быть проведено, но много и страданий ужасных 
и лишних, и при лучшей организации их можно было бы избежать». Цит. по: Вернадский В.И. 
Переписка с математиками. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. 1996. С. 33.

33. О.Ю. Шмидт (о нем см. примеч. 4 к записи от 11.VIII.1928) с 1925 был главным ре-
дактором БСЭ и от этой должности не освобождался. Его опальное положение в 1930–1934 
касалось его работы в Комакадемии и Наркомпросе (см. примеч. 180 к «Из “Хронологии 
1929 г.”»).

34. Мартенс Людвиг Карлович (1875–1948) – партийный, государственный деятель. Спе-
циалист в области машиностроения и теплотехники, в революционном движении с 1893. 
С 1921 – член Президиума ВСНХ, председатель Комитета по делам изобретений, в 1926–
1936 – директор Научно-исследовательского дизельного института. С 1927 – главный редактор 
«Технической энциклопедии». К изданию «Большой советской энциклопедии» отношения не 
имел: здесь В.И. Вернадский не точен.

35. О Н.Н. Лузине см. примеч. 18 к записи от 19.XII.1934. Размышления В.И. Вернадского 
об отношении к религии, созвучные данному тексту см. в его дневнике за 22.VI.1923 (Вернад-
ский В.И. Дневники 1921–1925 гг. М.: Наука. 1998. С. 113).

36. Метампсихоз – представление о вечности и бесконечности духовного начала. См. при-
меч. 2 к записи от 15.VI.1931.

37. Гилозоистический пантеизм – философское учение об универсальной одушевленнос-
ти материи, уходящее корнями к античным философам. В XVIII веке французские энциклопе-
дисты (например, Д. Дидро), в XIX веке Э. Геккель были сторонниками гилозоизма. В.И. Вер-
надский неоднократно проявлял особое внимание к подобного рода философским системам.

38. Развитие этой мысли нашло отражение на страницах готовившейся В.И. Вернадским 
работы «О геологическом значении симметрии»: «Между симметрией косных естественных 
тел и явлений 〈...〉 и симметрией живого вещества 〈...〉 существует резкое различие, без вся-
ких переходов и без исключений. 〈...〉 Для живого вещества понятие пространства не может 
охватывать явления, в нем происходящие, в той степени, в какой оно охватывает их, например, 
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в кристаллах. Нигде в окружающей нас природе время не выдвигается в такой степени. 〈...〉 
Здесь, мне кажется, в основе геометрических представлений ярко проявляется не столько 
пространство, сколько новое, входящее в понимание испытателя природы в XX в. понятие о 
пространстве-времени, отличном и от пространства, и от времени». Цит. по: Вернадский В.И. 
Размышления натуралиста. Кн. 1. М.: Наука, 1975. С. 72–73.

39. См. примеч. 9.
40. Вернадский В.И., Виноградов А.П., Тейс Р.В. Определение изотопного состава вод ме-

таморфических пород и минералов // Докл. АН СССР. 1941. Т. 31. № 6. С. 574–577. Молодой 
сотрудник Биогел Кирилл Павлович Флоренский – ученик В.И. Вернадского, в будущем – один 
из основоположников сравнительной планетологии – проводил изотопные измерения водоро-
да, однако, в число авторов включен не был. О К.П. Флоренском см.: Кирилл Павлович Фло-
ренский (1915–1982) // Историко-астрономические исследования. 1988. Вып. 20. С. 227–309.

41. Штарк (Stark) Михаэль (1877–1953) – австрийский минералог. С 1909 – приват-доцент 
Венского университета, в 1918 несколько месяцев занимал профессорскую кафедру в Черно-
вицком университете (Украина), затем до 1944 – профессор Немецкого университета в Праге, 
в 1936–1937 – ректор, в 1940–1945 одновременно профессор Немецкой высшей технической 
школы (Прага). После вступления советских войск в Прагу (май 1945) уехал в Австрию, где 
провел последние годы жизни. Труды в области минералогии и петрографии европейских 
стран, автор учебников минералогии.

42. Славик (Slavik) Франтишек (1876–1957) – чешский минералог. С 1906 – приват-до-
цент, с 1916 – профессор Карлова университета в Праге, в 1924–1925 – декан факультета при-
родоведения, в 1937–1938 – ректор. В 1943–1945 был заключенным нацистского концлагеря. 
В 1946 избран почетным доктором Карлова университета, в 1952 – академиком АН Чехосло-
вакии. Почетный член Всесоюзного минералогического общества (1937). Был близко знаком с 
В.И. Вернадским с 10-х гг., поддерживал с ними переписку. Жена Ф. Славика Людмила Сла-
викова-Капланова (Slavikova-Kaplanova) (1890–1943) в 1921–1939 была сотрудником Нацио-
нального музея в Праге, хранителем минералогической и кристаллографической коллекции. 
Вместе с мужем была арестована нацистами, погибла в концлагере.

43. Резкий поворот идеологической линии партийного руководства в отношении научной 
школы историка-марксиста М.Н. Покровского, умершего в 1932 (о нем см. примеч. 17 к «Из 
“Хронологии 1926 г. I”») произошел после выступления И.В. Сталина на заседании Политбю-
ро при обсуждении подготовки марксистских учебников истории 20 марта 1934. 16 мая 1934 
Совнарком и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О преподавании гражданской истории в 
школах СССР». Тексты выступления И.В. Сталина и Постановления не публиковались. 14 ав-
густа 1934 было сообщено, что Совнарком и ЦК ВКП(б) одобрили «Замечания И.В. Сталина, 
С.М. Кирова и А.А. Жданова на конспектах учебников по истории СССР и новейшей истории». 
Все упомянутые документы носили закрытый характер («Замечания...» были опубликованы 
лишь в 1946), однако явились руководством к перестройке идеологических и организацион-
ных основ преподавания истории в высшей и средней школе. Так, к концу 30-х гг. в универси-
тетах СССР восстановили исторические факультеты, «школа Покровского» была подвергнута 
полному разгрому. Разумеется преподавание исторических дисциплин находилось под стро-
гим контролем партийных органов и не допускало малейших отклонений от периодических 
указаний ЦК ВКП(б). Подробнее о борьбе внутри руководящего ядра историков-марксистов в 
конце 20-х гг. см.: Артизов А.Н. М.Н. Покровский: финал карьеры – успех или поражение? // 
Отеч. история. 1998. № 1. С. 77–96; № 2. С. 124–143.

44. О Е.Д. Ревуцкой см. примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
45. Вернадский В.И. Проблема времени в современной науке // Изв. АН СССР. 7 сер. ОМЕН. 

1932. № 4. С. 511–541. Vernadsky W. Le probléme du temps dans la science contemporaine // Revue 
gén. Sci. pur. appl. 1934. V. 45. N 20. P. 550–558.

46. Пекарский Эдуард Карлович (1858–1934) – революционный деятель, этнограф. За под-
польную деятельность в обществе «Земля и воля» в 1879 был арестован, приговорен к 15 го-
дам каторги, замененной ссылкой в Якутию, где занимался научными исследованиями. В 1905 
по ходатайству Академии наук получил разрешение возвратиться в Петербург, с 1907 – храни-
тель Музея антропологии и этнографии, с 1909 начал публикацию «Словаря якутского языка». 
Был избран почетным членом АН СССР, работал в Институте востоковедения. С 1927 – член-
корреспондент АН СССР.



540

47. Личков Б.Л. По поводу «Истории природных вод» акад. В.И. Вернадского // СОРЕНА. 
1934. №7. С. 113–118.

48. Министр иностранных дел Франции Л. Барту и король Югославии Александр стали 
жертвами террористического акта 9 октября 1934. Убийство было организовано хорватской 
националистической организацией («усташи»), основанной в 1929 и находившейся под опе-
кой спецслужб Германии и Италии. Лидер усташей А. Павелич ранее был выслан из страны 
и возвратился в Югославию вместе с немецкими оккупантами весной 1941. 9 апреля 1941 
на территории Хорватии было провозглашено независимое государство – номинальное коро-
левство-регентство при отсутствующем монархе (герцог Сполето). Фактически в Хорватии 
существовала военная диктатура А. Павелича. Хорватские вооруженные силы вместе с не-
мецкой армией вели войну против югославской народно-освободительной армии Броз Тито, 
осуществили массовый геноцид сербского населения в Боснии. После разгрома нацистов 
А. Павелич эмигрировал в Испанию, ведущие лидеры «усташей» были осуждены как военные 
преступники. Книгу А. Симона и др., изданную в Москве в 1941 В.И. Вернадский использовал 
неоднократно для восстановления в памяти международных событий 30-х гг. См. напр. при-
меч. 57–59 к «Из “Хронологии 1933 г.”».

49. См. примеч. 5 к записи от 23.XII.1934.
50. Андреевский Иван Александрович (1890–?) – химик. Сотрудник Лаборатории общей 

химии АН СССР, одновременно – доцент Ленинградского горного института. Арестован 5 ян-
варя 1934, обвинен во вредительстве в научных исследованиях, приговорен к 10 годам лагерей, 
этапирован в Бамлаг. Год и обстоятельства гибели в заключении неизвестны. Посмертно реа-
билитирован «за отсутствием состава преступления» в 1956.

51. Фасмер Ричард Ричардович (1888–1938) – востоковед-арабист, специалист по нумиз-
матике, зав. отделом Государственного Эрмитажа, член Археологической академии Швеции. 
Арестован 10 января 1934, обвинялся в шпионаже в пользу Германии, участии в подпольной 
антисоветской организации, приговорен к 10 годам лагерей. Погиб в ГУЛАГе. Посмертно ре-
абилитирован «за отсутствием состава преступления» в 1956. Следствие интерпретировало 
контакты В.И. Вернадского с Р.Р. Фасмером как передачу «заданий» из-за рубежа подполь-
щикам, возглавлявшимся В.И.Вернадским и Н.С.Курнаковым. Судя по опубликованным в 
настоящее время документам из архивов ФСБ РФ, планировался фальсифицированный про-
цесс мифической «Российской национальной партии» во главе с «буржуазными учеными» 
В.И. Вернадским, Н.С. Курнаковым и другими. Подробнее см.: Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. 
«Дело славистов». 30-е годы. М.: Наследие. 1994. 285 с.

52. Фасмер (Vasmer) Макс (1886–1962) – немецкий филолог. Выпускник Петербургско-
го университета, преподавал там же в 1909–1917, в 1918–1921 – в Дерптском университете 
в Эстонии. В 1921–1947 жил в Германии, профессор университетов в Лейпциге и Берлине, 
в 1928 был избран иностранным член-корреспондентом АН СССР. Автор фундаментальных 
трудов по славянской филологии, трехтомного «Этимологического словаря русского языка» 
(1950–1958).

53. См. примеч. 51. По-видимому, Владимир Иванович узнал об обвинениях от близких 
Б.Л. Личкова (жены, дочерей), которые позднее имели возможность свиданий с заключенны-
ми, когда Б.Л. Личков работал на гидросооружениях вблизи г. Рыбинска, затем на канале Моск-
ва–Волга. Каких-либо сведений о вызовах В.И. Вернадского «для беседы» в ОГПУ не имеется.

54. Запись в “Хронологии 1933 г.» была все же точной. Митрополит Платон именно в 
1933, а не в 1934 году, провозгласил автономию Северо-Американской православной церкви. 
16 августа 1933 он был предан архиерейскому суду «за учинение раскола» по постановлению 
Местоблюстителя Русской православной церкви митрополита Сергия и Священного Синода.

55. Имеется в виду 7-е место г. Ленинграда среди городов всего мира (в 1931 г. около 2 
млн 700 тыс. жителей). Эти сведения С.М. Киров привел в докладе на Ленинградской город-
ской партконференции 12.XII.1931, опубликованном в: Киров С.М. Ленинградские большеви-
ки между XVI и XVII съездами ВКП(б). Доклады и речи 1930–1933 гг. Л.: Ленпартиздат, 1934. 
415 с.

56. Vernadsky W. La géochimie. Paris: Alcan, 1924. 404 p.; Вернадский В.И. Очерки геохи-
мии. М.-Л.: Госиздат, 1927. 368 с.; Vernadsky W. Geochemie in ausgewählten Kapiteln. Leipzig: 
Acad. Verlagsgesell., 1930. 370 s.; Вернадский В.И. Очерки геохимии. 2-е изд. М.: Гос. науч.- 
техн. горно-геол.-нефт. изд-во, 1934. 380 с.; Вернадский В.И. Биосфера. Л.: НХТИ, 1926. 146 
с.; Возможно, Владимир Иванович не знал или забыл упомянуть о выходе в свет его «Очер-
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ков геохимии» на японском языке, датированных 1933. Отметим, что биогеохимические идеи 
В.И. Вернадского не вызвали резонанса у зарубежных коллег, они настолько опережали свое 
время, что в англоязычном сообществе ученых его «Биосфера» появилась в 1977 (!), а в 1987 
на международной конференции по истории науки в докладе Ж. Гриневальда было сказано о 
В.И. Вернадском как об основоположнике концепции биосферы. Полный перевод «Биосферы» 
на английский язык с академическим комментарием был осуществлен лишь в 1998. Подробнее 
см.: Лапо А.В. Насколько В.И. Вернадский известен за рубежом? // Науковедение. 1999. № 2. 
С. 158–166.

57. См. примеч. 8 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
58. См. примеч. 9 «Из “Хронологии 1926 г. I”». В.И. Вернадскому пришлось делать вы-

бор между двумя учеными, отличавшимися по своим способностям и психологическому типу. 
Об этом немало драматических свидетельств в дневниковых записях 1932 г. См., например, 
записи от 16, 21.II., 9.III.1932. Отношения между В.И. Вернадским и В.С. Садиковым после 
переезда Академии наук в Москву (1935) продолжали оставаться теплыми и уважительными. 
Одна из работ В.С. Садикова была опубликована в «Трудах Биогел АН СССР», а сам Владимир 
Сергеевич писал В.И. Вернадскому 31.VIII.1934: «Я очень тронут Вашим хорошим отношени-
ем ко мне и тягостно переживаю предстоящий разрыв с Биогеохимической лабораторией. Мое 
мировоззрение благодаря совместной с Вами работе настолько проникнуто Вашими идеями, 
что вся моя последующая деятельность, может быть недолгая в виду моего возраста, неизбеж-
но будет происходить под знаком биосферы». АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1429. Л. 10.

59. О В.Г. Хлопине и Л.В. Мысовском см., соответственно, примеч. 34 и 53 к «Из “Хро-
нологии 1926 г. I”».

60. Салазкин Сергей Сергеевич (1862–1932) – медик, государственный деятель. Выпус-
кник Киевского университета (1891), участник революционного движения с 1884, был под 
арестом и в ссылке. В 1898–1911 – зав. кафедрой, с 1905 – директор Женского медицинского 
института в Петербурге, в 1911 уволен за нелояльное поведение, жил в провинции, занимал-
ся земской деятельностью. После Февральской революции избран председателем Рязанско-
го губисполкома Совета к.-д. партии. С августа 1917 – товарищ министра продовольствия, с 
8 сентября – министр народного просвещения. Арестован большевиками в ночь 25/26 октября, 
вскоре освобожден. После Октябрьской революции политической деятельностью не занимал-
ся. В 1918–1925 – профессор Таврического (затем Крымского) университета в Симферополе, в 
1927–1931 – директор Института экспериментальной медицины в Ленинграде, состоял членом 
Государственного ученого совета (ГУС).

61. Речь идет о забастовке государственных служащих в Петрограде, саботировавших ре-
шения Совнаркома. В.И. Вернадский как товарищ (заместитель) арестованного министра на-
родного просвещения С.С. Салазкина принимал участие в нелегальных заседаниях, оставших-
ся на свободе министров свергнутого большевиками Временного правительства вплоть до 16 
(29) ноября 1917. Об этом см. дневниковые записи в кн.: Вернадский В.И. Дневники 1917–1921 
гг. Кн. 1. Киев: Наукова Думка, 1994. С. 28–52.

62. 16 (29) ноября Петроградский военно-революционный комитет (ВРК) принял решение 
об аресте всех бывших членов Временного правительства (в том числе и В.И. Вернадского), 
подписавших «Обращение Временного правительства» к народу России (текст см.: Вернад-
ский В.И. Публицистические статьи. М.: Наука. 1995. С. 299–301). Приказ был подписан пред-
седателем ВРК левым эсером П.Е. Лазимиром.

63. П.Е. Старицкий – брат Н.Е. Вернадской. О нем см. примеч. 31 к «Из “Хронологии 
1926 г. II”».

64. Старицкий Георгий Егорович (1867–1945?) – брат Н.Е. Вернадской. Юрист, выпус-
кник Императорского училища правоведения, до 1906 – член Полтавского окружного суда, 
с 1913 – присяжный поверенный в Полтаве, в июле–декабре 1919 – полтавский губернатор 
(при администрации А.И. Деникина). С 1920 – в эмиграции в Болгарии, работал банковским 
служащим, сотрудником Народного этнографического музея в Софии. В.И. Вернадский жил у 
Г.Е. Старицкого в Полтаве с конца ноября 1917 до начала июня 1918.

65. См. примеч. 1 к «Из “Хронологии 1929 г.”»
66. См. примеч. 32 к «Из “Хронологии 1927 г.”». Об Н.П. Толле см. примеч. 25 к «Из 

“Хронологии 1926 г. I”».
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67. Имеется в виду продолжение рода Вернадских по родственной линии Ивана Василье-
вича Вернадского (отца Владимира Ивановича). О Кире Борисовне Рында-Алексеевой сведе-
ний найти не удалось.

68. См. примеч. 6.
69. Алексеев Кир Алексеевич (1860–1923) – муж сестры В.И. Вернадского Ольги Иванов-

ны, развелся с ней в 1913. Учился в Николаевском кавалерийском училище, после окончания 
(1880) назначен корнетом в лейб-гвардии кирасирский полк. После ухода в отставку служил в 
Министерстве финансов, в 1897–1903 – финансовый представитель в Корее и Японии, в 1905 
опубликовал брошюру «Наша торговая позиция на Дальнем Востоке», в 1908 вышел в отстав-
ку, после Октябрьской революции бежал на юг, затем эмигрировал. Умер в Берлине.

70. Сведений о Филипповой (урожд. Алексеевой) Александре Алексеевне найти не уда-
лось. Из писем Ольги Ивановны Алексеевой брату, В.И. Вернадскому, известно, что А.А. Фи-
липпова умерла в возрасте 64 лет в Петрограде в 1919 от сыпного тифа в полной нищете и 
неизвестно где похоронена.

71. Биографических сведений об О.С. Рчауловой (умерла 16.XI.1939) найти не удалось. 
Вернадские старались оказывать своим родственникам всю возможную материальную по-
мощь. Приведем отрывок из письма О.С. Рчауловой-Алексеевой от 17.V.1936: «Сейчас очень 
тяжело и беспощадно трудно жить, страх питает душу, но я еще на ногах, хоть и морда в крови, 
простите грубость выражения, но все же на ногах. Верьте мне, что раньше, чем просить Вас 
помочь Диме 〈см. примеч. 72. Публ.〉 не голодать – я перемучилась со своим самолюбием и пе-
реборола его. Владимир Иванович, это было очень тяжело, очень трудно. Меня немного обод-
рило Ваше письмо к Диме и Кире после смерти Бори 〈см. примеч. 6. Публ.〉. Я его несколько 
раз перечитывала, прежде чем решиться на это, чтобы просить за Диму; верьте мне, я не поп-
рошайка и никогда ею не была и не буду, но судьба Димы и его апатия ко всему вызвана была 
голодом. Ваша помощь пока нужна и очень, но я вижу, что и Вам тяжело, но я не могу еще 
отказаться от этих денег, т.е. без них наступают для Димы тяжелые дни картошки с водой. Вот 
когда я это вижу, то у меня руки падают, так бы и закрыла глаза навеки. Мой сердечный при-
вет Нат[алье] Ег[оровне]. Жму Вашу руку. О. Алексеева». См. АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1412. 
Л. 3–3 об. После кончины О.С. Рчауловой В.И. Вернадский писал для своей “Хронологии»: 
«Она была немного старше Бориса, развелась с мужем (не первым?), инженером Рчауловым. 
По-видимому эта женщина с огромным характером и совершенно захватила Бориса. Для се-
мьи она могла идти на все: перед революцией в их семье был игорный дом, под ее влиянием 
(м[ожет] б[ыть] и отца Бориса Кира Алексеева), Борис поступил в Деп[артамент] полиции 
и т[ому] п[одобное]. Семья выехала из Ленинграда в опасные годы и Борис потерял семью, 
которая кажется с О[льгой] С[ергеевной] была сперва на Кавказе, а потом переехала в Петрог-
рад. Борис очутился в Астрахани, где был арестован, болен и спасен от смерти по его словам 
женщиной, с которой он потом жил. О[льга] С[ергеевна] нашла его там и привезла, мне кажет-
ся, в конце 20-х – начале 30-х гг. Теперь я думаю, что О[льга] С[ергеевна] – женщина умная 
и искренно любила Бориса. Удивительно, что все дети ее – очень порядочные и семья жила 
вместе очень дружно. Все обожали мать и Рчаулов жил также с ними вместе и был дружен с 
Борисом. Сын Рчаулова и О.С. – талантливый и интересный человек. Мне 〈он〉 очень нравится. 
Две дочери от Рчаулова также жили вместе с ними. Мать являлась центром семьи. 7.II.1941». 
АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 47. Л. 182–182 об.

72. Рында-Алексеев Дмитрий Борисович (1917–1941?) в 1938 поступил в Ленинградский 
текстильный институт, на механический факультет, в июле 1941 ушел добровольцем на фронт 
Великой Отечественной войны, пропал без вести. Последнее письмо В.И. Вернадскому от 
Дмитрия Рында-Алексеева датировано 27.VII.1941.

73. Неточность: Георгий Вернадский получил профессорскую должность в Йельском 
университете лишь в 1947. В письме к отцу от 28.V.1934 Георгий писал: «На будущий год 
у меня будет 14 студентов. Записалось больше, но мне отдали только самых лучших, оказы-
вается здешний Departament of History 〈кафедра истории (англ.). Публ.〉 такого мнения, что я 
недостаточно строг со студентами, ставлю слишком хорошие отметки и думают, что поэтому 
записалось их больше. На будущий год буду строже, раз этому придают здесь такое значение. 
Вообще, по-видимому, здесь в университетских кругах считают, что я хороший ученый, но как 
преподаватель – слабый». АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 317. Л. 15.

74. О жене Георгия Вернадского Нине Владимировне (урожд. Ильинской) см. примеч. 26 
к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
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75. Об А.И. Свечиной сведений найти не удалось.
76. Старицкая (урожд. Зарудная) Мария Ивановна (1829–1914) получила домашнее обра-

зование, знала несколько языков, с 1858 – жена сенатора Егора Павловича Старицкого, воспи-
тывала семерых детей.

77. См. примеч. 8 к «Из “Хронологии 1931 г.”».
78. Кондаков Никодим Павлович (1844–1925) – историк византийского и древнерусского 

искусства. Действительный член Петербургской АН и Академии художеств (1898). С 1920 – в 
эмиграции в Чехословакии, был профессором Карлова университета в Праге. Автор класси-
ческого труда «Русская икона» (1928–1933).

79. Ростовцев М.И. – историк, академик. О нем см. примеч. 57 к «Из “Хронологии 
1927 г.”».

80. Старицкая (урожд. Васькова-Примакова) Елизавета Петровна (?–1921) – жена Г.Е. Ста-
рицкого (см. примеч. 64). Вместе с женой и дочерью В.И. Вернадского Старицкие бежали из 
Полтавы в Крым в декабре 1919. 

81. О деятельности В.И. Вернадского по созданию Украинской академии наук (избран 
президентом 27 ноября 1918) см. в кн. Сытник К.М., Апанович Е.М., Стойко С.М. В.И. Вер-
надский. Жизнь и деятельность на Украине. Киев. Наукова Думка, 1988 С. 37–91. Полный 
текст воспоминаний В.И. Вернадского «Первый год Украинской академии наук», подготовлен-
ный в 1944 к празднованию 25-летнего юбилея этой академии, остается пока неопубликован-
ным. Рукопись хранится в Кабинете-музее В.И.Вернадского в ГЕОХИ РАН в Москве (№ 1454. 
Л. 1–44).

82. См. дневниковую запись от 30.XI.1934 и примечания к ней.
83. См. примеч. 10 к записи от 30.XI.1934.
84. См. примеч. 11 к записи от 30.XI.1934.
85. В.И. Вернадскому удалось отстоять существование Украинской академии наук при по-

ездке к А.И. Деникину. Об этом см. дневниковые записи за 16 (29).IX–23.IX (6.X).1919 в кн. 
Вернадский В.И. Дневники 1917–1921 гг. Кн. 1. Киев: Наукова Думка, 1994. С. 157–169. См. 
также: Вернадский В.И. Публицистические статьи. М.: Наука, 1995. С. 260–262.

86. Тимошенко Степан Прокофьевич (1878–1972) – физик, специалист по прикладной ме-
ханике. Выпускник Петербургского института инженеров путей сообщения (1901). В 1906–
1911 преподавал в Киевском политехническом институте, был уволен по политическим при-
чинам, в 1913–1917 – профессор Петроградского электротехнического института, в 1918–1919 
вместе с В.И. Вернадским участвовал в организации Украинской академии наук. С 1920 – в 
эмиграции, сначала в Югославии, с 1923 – в США, где преподавал в Мичиганском и Стэнфорд-
ском университетах до 1955. В 1964 избран иностранным действительным членом АН СССР.

87. Новгородцев П.И. – философ, общественный деятель. О нем см. примеч. 88 к «Из 
“Хронологии 1929 г.”». С октября 1918 жил на юге России, подобно многим видным членам 
к.-д. партии, активно сотрудничал с правительством А.И. Деникина, имел значительное поли-
тическое влияние, хотя официальных постов не занимал.

88. Имеется в виду эпизод Гражданской войны. В конце августа – середине сентября 1919 
после рейдов конных корпусов генералов К.К. Мамонтова и А.Г. Шкуро и взятия Вороне-
жа (7 сентября) и Орла (30 сентября) создалась реальная возможность захвата Белой армией 
Москвы. Однако к концу октября наступательные операции захлебнулись, а с ноября после 
сражения под Касторной стратегическая инициатива на Южном фронте была бесповоротно 
захвачена Красной Армией.

89. Носович Владимир Павлович (1864–1936) – государственный деятель. Окончил Пе-
тербургский университет (1887), в начале 1910-х годов – и.о. обер-прокурора Сената, в 1915–
1917 – прокурор Московской судебной палаты. В 1918–1919 – министр внутренних дел в пра-
вительстве А.И. Деникина. Затем в эмиграции во Франции, с 1934 в Югославии.

90. Левицкий Орест Иванович (1848–1922) – историк, археограф, правовед. Окончил Ки-
евский университет (1874), в том же году возглавил Киевскую археографическую комиссию. 
После отъезда В.И. Вернадского из Киева (20.XI. ст. ст. 1919) до конца жизни исполнял обязан-
ности президента УАН, одновременно был председателем Социально-экономического отдела 
УАН. Автор фундаментальных трудов по истории Украины XVI–XIX вв.

91. Липский В.И. – ботаник, академик УАН. О нем см. примеч. 1 к записи от 
28.VIII.1928.
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92. Британская ассоциация развития науки – общественная организация ученых, создан-
ная в 1831 с целью оказания помощи научным исследованиям в широкой области естественных 
наук (кроме медицины) и содействия международным контактам. Съезды ассоциации соби-
рались ежегодно в Великобритании или странах Британского содружества наций. Выпускает 
журнал «Advancement of Science», с 1929 опекает Дом-музей Ч.Дарвина. К середине 30-х гг. в 
ассоциации было 4500 членов. В.И. Вернадский был принят членом-корреспондентом Ассо-
циации еще в 1888.

93. Гельвиг Роман Иванович (1873–1920) – анатом, выпускник Киевского университе-
та, с 1902 – преподаватель там же. С 1918 – профессор, ректор Таврического университета 
в Симферополе. Умер от тифа 19.IX.1920. 28.IX.1920 В.И. Вернадский был избран ректором 
по предложению биолога П.П. Сушкина. Подробнее см. комментарии в кн. Вернадский В.И. 
Дневники 1917–1921. Кн. 2. Киев: Наукова Думка, 1997. С. 163–165.

94. Речь идет о прорыве Красной Армией фронта Врангеля в районе Перекопского пе-
решейка. В это время в Симферополе проходил VII съезд Таврической научной ассоциации 
(22–28.Х (4–10.XI).1920), на котором В.И. Вернадский выступил с докладом «Русская интел-
лигенция и новая Россия». Текст доклада см.: Вернадский В.И. Публицистические статьи. М.: 
Наука, 1995. С. 293–294. Струве Людвиг Оттович (1858–1920) – астроном. Окончил Дерптский 
университет (1880), в 1883–1886 проходил стажировку в астрономических обсерваториях ряда 
европейских стран, в 1886–1894 – сотрудник Дерптской обсерватории. С 1894 – профессор 
Харьковского университета, директор местной обсерватории, в 1918–1920 – профессор Тав-
рического университета. Струве Отто Людвигович (1897–1963) – сын Л.О. Струве, окончил 
Харьковской университет (1919). С 1920 – эмигрант, с 1921 жил и работал в США. Профессор 
ряда университетов США, директор обсерваторий, специалист по звездной спектроскопии, ор-
ганизатор радиоастрономических исследований, автор классического труда «Эволюция звезд» 
(1954), в 1952–1955 – президент Международного астрономического союза. В АРАН (Ф. 518. 
Оп. 4. Д. 96. Л. 48–49) сохранилось письмо В.И. Вернадского главе белой власти в Крыму 
П.Н. Врангелю, в котором он просит отозвать из армии молодого О.Л. Струве. В частности, в 
нем говорится: «Другой молодой ученый 〈О.Л. Струве. Публ.〉 – подпоручик 6-ой батареи Дроз-
довской артиллерийской бригады (1-й корпус). Он – сын только что скончавшегося профессо-
ра астрономии Таврического (раньше Харьковского) университета, внук и правнук знамени-
тых астрономов, членов Петербургской академии наук, создателей Пулковской обсерватории. 
Сейчас он – единственный кормилец семьи (мать и юная ее дочь). Семья профессора Струве 
понесла тяжкие утраты этим летом – умер от туберкулеза молодой талантливый сын, утонула 
малолетняя дочь и, наконец, погиб и сам старик. О.Л. Струве, как видно из прилагаемой за-
писки, оставлен был при Харьковском университете, также по астрономии (4-е поколение) и в 
боевой обстановке не оставил научной работы – еще летом открыл новую звезду в созвездии 
Лебедя. Я считаю долгом своей совести просить Вас войти в положение семьи Струве и вер-
нуть матери единственного оставшегося сына. 〈...〉 Мы имеем случай редкой талантливости, 
требующей бережной охраны с точки зрения роста русской культуры. К тому же, семья Струве 
в течение поколений дала много не только России, но и всему человечеству». Цит. по: Вернад-
ский В.И. Дневники 1917–1921 гг. Кн. 2. Киев: Наукова Думка, 1997. С. 169.

95. Рокфеллеровский институт медицинских исследований был основан миллионером 
Дж. Рокфеллером в 1901 с целью «Направлять, поддерживать и способствовать успеху иссле-
дований в области наук и искусств, связанных с медициной, гигиеной, хирургией и сопутству-
ющими предметами с тем, чтобы выявлять природу и причины болезней, развивать методы 
их профилактики и лечения и делать доступными знания об этих предметах с целью защиты 
здоровья населения». В 1908 Институт получил особые льготы и привилегии для осуществле-
ния образовательных программ. С 1930 после организации Морской биостанции в Вудсхоул 
особое внимание уделялось исследованиям морских организмов.

96. Якушкин Иван Вячеславович (1885–1960) – биолог, выпускник Московского сельско-
хозяйственного института (1909), затем работал агрономом в Полтавской губернии. В 1912–
1917 – сотрудник Московского сельскохозяйственного института. В 1917–1920 и 1922–1932 – 
профессор Воронежского сельскохозяйственного института. В 1920–1921 – в Таврическом 
университете. С 1932 – профессор Тимирязевской сельскохозяйственной академии, академик 
ВАСХНИЛ. Труды в области агротехники и селекции сельскохозяйственных культур. С 1945 – 
член ВКП(б), дважды лауреат Сталинской премии.
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97. Дитерихс Михаил Михайлович (1871–1941) – хирург, выпускник Военно-медицин-
ской академии (1898), в 1912–1918 – профессор Киевского университета, затем профессор 
Таврического университета. Специалист по заболеваниям суставов, военно-полевой хирургии. 
В 1929–1934 работал в Центральном институте курортологии в Москве.

98. Физик Я.И. Френкель (о нем см. примеч. 5 к записи от 14–15.VIII.1928), симпатизи-
ровавший большевикам, входил в «тройку», управлявшую Таврическим университетом после 
ноября 1920, когда Симферополь был взят красноармейцами.

99. В Киеве, в бытность В.И. Вернадского президентом УАН, ему удалось организовать 
исследования химического состава растений в химической лаборатории проф. С.Л. Франк-
фурта при Сахарном синдикате. Работу вели И.Д. Борнеман-Старынкевич, М.И. Бессмертная, 
М.И. Усанович и др.

100. Семашко Н.А. – нарком здравоохранения РСФСР. О нем см. примеч. 37 к «Из “Хро-
нологии 1927 г.”».

101. Борнеман-Старынкевич Ирина Дмитриевна (1890–1988) – химик-минералог, дочь ин-
женера Дмитрия Сократовича Старынкевича – друга В.И. Вернадского со студенческих лет. 
Выпускница Высших женских курсов в Петербурге (1912), в 1912–1914 училась в Германии 
(Гёттингенский университет). В 1915–1918 – сотрудник Минералогического музея АН. В мае 
1918 – сентябре 1919 работала в УАН под руководством В.И.Вернадского (см. примеч. 99), с 
осени 1919 – в Крыму. В 1921–1932 – сотрудник ГРИ и одновременно Геохимического инсти-
тута АН СССР, в 1932–1936 – зав. химической лабораторией Хибинской горной станции АН 
на Кольском полуострове. В 1937–1955 – зав. химической лабораторией Института геологи-
ческих наук (с 1956 после реорганизации – Института геологии, петрографии, минералогии 
и геохимии рудных месторождений) АН СССР. В 1937–1940 по совместительству работала в 
Биогел. Доктор химических наук (1945). Отзыв В.И. Вернадского на ее докторскую диссерта-
цию см. в кн.: Вернадский В.И. Статьи об ученых и их творчестве. М.: Наука, С. 351–352.

102. Трудно определить о каком органе власти идет речь. Скорее всего, имеется в виду 
некий комиссариат, поставленный большевиками во главе научных учреждений Севастополя 
(акад. В.И. Палладии был директором Севастопольской биостанции). Сведений об ассистенте 
Михайлове найти не удалось.

103. О В.И. Палладине см. прим. 26 к записи от 29.VIII.1928.
104. Я.И. Френкель (см. примеч. 98) в коммунистической партии не состоял. Он зани-

мал штатную должность в местном Наркомпросе и был членом редколлегии газеты «Крас-
ный Крым». По возвращении в Москву написал В.И. Ленину письмо о ситуации в Крыму, о 
красном терроре, затронувшем тысячи невинных людей. Ответа не получил. Подробнее см.: 
Френкель В.Я. Жар под пеплом. Новые штрихи к портрету Я.И. Френкеля // Звезда. 1991. № 9. 
С. 129–148. В.И. Вернадский неоднократно возвращался в набросках к «Пережитому и переду-
манному» к событиям в Симферополе осенью и зимой 1920. Об этом см. комментарии к книге: 
Вернадский В.И. Дневники 1917–1921 гг. Кн. 2. Киев: Наукова Думка, 1997. С. 176, 179–182.

105. Гавен (Gavёnis) Юрий Петрович (наст. имя и фамилия Дауманис Янис) (1884–1936) – 
профессиональный революционер, социал-демократ с 1902. Выпускник Балтийской учитель-
ской семинарии (1903), в 1906–1908 – член ЦК партии «Социал-демократия Латышского края», 
затем был арестован и до 1917 находился в ссылке в Сибири. В 1917–1923 работал в Крыму, 
с 1919 – нарком внутренних дел и член президиума Временного рабоче-крестьянского пра-
вительства Крыма, в составе Крымского революционного комитета с 1920 курировал отделы 
труда, финансов и органы судебной власти, председатель ЦИК Крыма. В 1924–1931 – сотруд-
ник Госплана СССР, в 1931–1933 в Германии возглавлял советско-немецкую торговую фирму, 
в 1933–1936 работал в Институте национальностей ЦИК СССР. В апреле 1936 арестован по 
обвинению в контрреволюционной деятельности, расстрелян по приговору Военной коллегии 
Верховного Суда СССР. Посмертно реабилитирован в 1958.

106. Лиде (Lide) Адольф Михайлович (1896–1941) – профессиональный революционер, 
большевик с 1913. В 1917 возглавлял комитет безземельных крестьян в Видземе (Латвия), в 
1921 – на работе в ВЧК, член Реввоенсовета 4-й армии. С января 1921 – секретарь Крымского 
обкома РКП(б), председатель Крымского революционного комитета. В конце 30-х гг. репрес-
сирован, погиб в ГУЛАГе. Посмертно реабилитирован.

107. Кун (Kun) Бела (1886–1938) – профессиональный революционер, член социал-демок-
ратической партии Австро-Венгрии с 1902, в 1905–1908 руководил забастовочным движением 
в Трансильвании, некоторое время учился в Клужском университете. С 1914 по мобилизации 
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призван в австро-венгерскую армию, с 1916 – в российском плену, работал в Томском больше-
вистском губкоме. С мая 1918 – председатель Федерации иностранных групп РКП(б). Участ-
ник подавления левоэсеровского мятежа (июль 1918), военный комиссар интербригад на Вос-
точном фронте. В ноябре 1918 – марте 1919 – на нелегальной работе в Венгрии, организатор 
коммунистического мятежа, председатель Компартии Венгрии, нарком по иностранным и во-
енным делам эфемерной Венгерской Советской республики (21 марта – 1 августа 1919). После 
поражения революции – в эмиграции, с августа 1920 – в Советской России. В октябре–нояб-
ре – член Реввоенсовета Южного фронта. В ноябре-декабре 1920 – председатель Крымского 
ревкома, организатор красного террора. С 1921 – член Исполкома Коминтерна. В марте 1921 
в Германии руководил забастовочным движением немецких рабочих по заданию Коминтерна. 
В 1923–1925 – вновь в СССР, работает в Коминтерне. В 1925–1928 руководил нелегальной 
компартией Венгрии, после ареста и суда депортирован в СССР. В конце 30-х гг. (28.VI.37) по 
обвинению в контрреволюционной деятельности арестован и по приговору Военной коллегии 
Верховного Суда СССР расстрелян (29.VIII.38). Посмертно реабилитирован.

108. Байков А.А. – профессор Таврического университета, металлург. О нем см. примеч. 
3 к записи от 22.XII.1929.

109. Завадовский М.М. – биолог. О нем см. примеч. 9 к записи от 28.II.1932. Об анкетах 
см. дневник В.И. Вернадского от 27.II.1921. (Вернадский В.И. Дневники 1917–1921 г. Кн. 2. 
Киев: Наукова Думка, 1997. С. 121).

110. Сушкин П.П. – биолог. О нем см. примеч. 2 к записи от 12.IX.1928.
111. Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи в две-

надцати письмах. М.: Путь, 1914. 818 с. По свежим впечатлениям В.И. Вернадский писал в 
дневнике за 4.III.1921: «Много интересного. Как будто идет новое творчество религии: бого-
родица. Теперь Св. София не ангел, не человек, Создание Божие, не Бог... Удивительно, что 
Флоренский бросает в стороне весь гнозис. Кудрявцев 〈православный богослов, в 1921 – про-
фессор Таврического университета. Публ.〉 считает, что софионика (В. Соловьев, Флоренский, 
Булгаков, Е. Трубецкой и др.) – новое течение. Старое течение выражалось в гностицизме 
и иконах? Любопытно, что я чувствую здесь «логическое» творчество. Кудрявцев говорит, 
что несомненна связь с древнегреческим язычеством». Цит. по: Вернадский В.И. Дневники 
1917–1921. Кн. 2. Киев: Наукова Думка, 1997. С. 126.

112. Енукидзе А.С. – член президиума и секретарь ЦИК СССР. О нем см. примеч. 116 к 
«Из “Хронологии 1927 г.”».

113. Речь идет об А.М. Вржосек. См. о ней дневниковые записи от февраля 1921. Напр.: 
«Анна Михайловна Бржозек 〈правильно – Вржосек. Публ.〉 говорит, что она чуть не сошла с 
ума, когда перед ней стали результаты ее жизненной работы, для которой она пожертвовала 
всем. И что дал большевизм. Интересуется религией. 〈...〉 И кругом – теософия, религия, фило-
софия. Это ведь настоящее возрождение – в умственных центрах науки идет переоценка цен-
ностей и подымается то чувство и та мысль, которая, конечно, сметет во многом, убогое пос-
троение коммунизма, все обросшее политической корой». Цит. по: Вернадский В.И. Дневники 
1917–1921 гг. Кн. 2. Киев: Наукова Думка, 1997. С. 123. В записи от 27.II.1921 В.И. Вернад-
ский указывал фамилию сопровождавшего вагон коммуниста – Табашников («выдающий себя 
за старого партийного работника, из рабочих». Там же. С. 119). По материалам РГАСПИ РФ 
удалось найти следующие биографические сведения об Анне Михайловне Вржосек (урожд. 
Рунина). Анна Михайловна начала участвовать в революционной деятельности с 1893 буду-
чи курсисткой-бестужевкой. Вела просветительские кружки рабочих Петербурга, в 1896 была 
арестована как член Союза борьбы за освобождение рабочего класса, в том же году познако-
милась с В.И.Ульяновым, работала в нелегальных кружках социал-демократического толка с 
Н.К. Крупской. После ареста в 1900 была выслана в Саратов, затем в Астрахань, где с 1903 
была секретарем большевистской партийной организации, агентом «Искры». В 1904–1906 
продолжала заниматься подпольной революционной деятельностью в Одессе, Баку вместе с 
сестрой видного исследователя морей Н.М. Книповича (о нем см. примеч. 179 к «Из “Хроно-
логии 1929 г.”») Лидией Михайловной. Последняя в течение ряда лет воспитывала сына Анны 
Михайловны Владимира, которого она увозила из Крыма в одном поезде с В.И. Вернадским 
(Л.М. Книпович умерла в Крыму в 1920). А.М. Вржосек с 1907 работала педагогом в Петер-
бурге, а с 1912 – в Крыму, где занималась культурно-просветительной и профсоюзной деятель-
ностью. С 1921 работала педагогом в Детском Селе. В РГАСПИ хранится ее партийная ха-
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рактеристика, подписанная Н.К. Крупской и датированная февралем 1925. См.: РГАСПИ РФ. 
Ф. 12. Оп. 1. Д. 775. Л. 35–36. Дальнейшую судьбу А.М. Вржосек выяснить не удалось.

114. См. примеч. 4 к «Из “Хронологии 1927 г.”».
115. Крылов Николай Митрофанович (1879–1955) – математик. Выпускник Горного ин-

ститута в Петербурге (1904), в 1912–1918 – там же профессор высшей математики. В 1922 – 
профессор Таврического университета. В дневнике за 25.V.1920 В.И. Вернадский писал о 
Н.М. Крылове: «Очень странный человек и очень высокого мнения о своих работах – но одно у 
него есть и сильное: чувство науки. Живет в ней, но желает в ней играть роль и иметь почет – 
известная форма собственного достоинства». См. Вернадский В.И. Дневники 1917–1921 гг. 
Кн. 2. Киев: Наукова Думка, 1997. С. 83. В 1922–1943 Н.М. Крылов возглавлял кафедру мате-
матической физики АН УССР. С 1922 – академик УАН, с 1925 – член-корреспондент, с 1929 – 
академик АН СССР. С 1943 жил в Москве, по состоянию здоровья официальных постов не 
занимал. Автор фундаментальных трудов по нелинейной механике и математической физике.

116. Об аресте В.И. Вернадского см. подробные дневниковые записи за июль 1921: Вер-
надский В.И. Дневники 1921–1925 гг. М.: Наука, 1998. С. 35–47. Восстание Антонова – воо-
руженный крестьянский мятеж под руководством эсера А.С. Антонова против аграрной по-
литики большевиков (продразверстка) на территории Тамбовской губернии (где находилось 
имение В.И. Вернадского – Вернадовка), начавшийся в августе 1920 и подавленный в июле 
1921 частями Красной Армии с применением артиллерии и химических средств. Число участ-
ников восстания по современным оценкам – около 50 тыс. чел., из которых 11 тыс. были убиты 
и ранены в ходе военных действий. Потери местных советских активистов оцениваются в 
2 тыс. чел.

117. Стеклов Владимир Андреевич (1863–1926) – математик, академик (1912). C 1919 – 
вице-президент Академии наук.

118. Кузьмин Николай Николаевич (1883–1939) – профессиональный революционер, 
большевик с 1903. В 1919–1921 – член РВС армий на Северном и Восточном фронтах, ко-
миссар на Балтийском флоте. Летом 1921 занимал пост зав. Петроградским отделом народно-
го образования. До революции учился в Петербургском университете, ученик В.А. Стеклова. 
В конце 20-х – 30-х гг. – на командных должностях в Красной Армии. Пал жертвой необос-
нованных репрессий против командного состава Красной Армии в 1937–1938. Две записки 
Н.Н. Кузьмина в Петроградскую губернскую ЧК, в которых он просит освободить В.И. Вер-
надского из под ареста под свою личную ответственность, опубликованы в: «Просим осво-
бодить из тюремного заключения». Письма в защиту репрессированных. Сост. В. Гончаров, 
В. Нехотин. М.: Соврем. Писатель, 1998. С. 50–51. См. также: Вернадский В.И. Дневники 
1921–1925 гг. М.: Наука, 1998. С. 46.

119. См. примеч. 8 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
120. См. примеч. 9 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
121. В действительности имеются в виду события осени 1921, когда ЧК ликвидирова-

ло т.н. «Петроградскую боевую организацию», якобы готовившую контрреволюционный 
переворот. Об этом см. дневниковые записи от 24.V.1923 и 30.V.1924 и комментарии к ним 
(Вернадский В.И. Дневники 1921–1925 гг. М.: Наука, 1998. С. 107–108, 122–124). Краткие 
справки об упомянутых в тексте лицах: Тихвинский Михаил Михайлович (1868–1921) – хи-
мик, профессор Петроградского политехнического института; Лазаревский Николай Иванович 
(1868–1921) – правовед, профессор Петроградского университета; Гумилев Николай Степа-
нович (1886–1921) – поэт, профессор Российского института истории искусств, председатель 
Петербургского отделения Всероссийского союза поэтов; Таганцев Владимир Николаевич 
(1889–1921) – географ, ученый секретарь Сапропелевого комитета КЕПС, профессор Петрог-
радского университета.

122. Агафонов Валерий Константинович (1863–1955) – почвовед, минералог, близкий 
друг В.И. Вернадского. В 1889–1917 – сотрудник Минералогического музея АН, преподава-
тель Петербургского политехнического института. В 1919–1920 – профессор Таврического 
университета, затем в эмиграции во Франции, с 1921 – профессор Сорбонны. Активный уча-
стник эмигрантских общественных организаций (Русский академический союз и др.). Осново-
положник школы почвоведов во Франции, автор фундаментальных трудов «Почвы Франции» 
(1936) и «Почвы Туниса» (1937). Кавалер Ордена почетного легиона (1937).
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123. Гольштейн А.В. – литератор, общественный деятель. О ней см. примеч. 7 к «Из “Хро-
нологии 1928 г.”». Постоянно занимала непримиримую позицию по отношению к СССР, в 
1922–1925 пыталась убедить Вернадских не возвращаться из Франции на родину.

124. Новгородцев П.И. – философ, общественный деятель, эмигрант. О нем см. примеч. 
88 к «Из “Хронологии 1929 г.”».

125. См. примеч. 69, 70, 72.
126. См. примеч. 11 к записи от 9.IX.1928.
127. Обращает на себя внимание эволюция оценок В.И. Вернадским характера совет-

ского общества. Формулировка 1942 года «Народ – в целом – получил большую, небывалую 
в общем свободу» имеет мало общего с характеристикой социальных отношений в СССР как 
не оставляющих никаких шансов на свободу мнений, научного творчества в целом. Записи 
1928–1934 гг. изобилуют крайне отрицательными характеристиками положения в сельском 
хозяйстве, а коллективизация именуется «вторым крепостным правом». Позиция В.И. Вер-
надского по аграрному вопросу в 1914–1917 отражена в его работах «К пересмотру аграр-
ной программы конституционно-демократической партии» и «Аграрная проблема и научная 
исследовательская работа» (см. Вернадский В.И. Публицистические статьи. М.: Наука, 1995. 
C. 207–210, 228–230).

128. Осенью 1912 Вернадские приобрели дачный участок в поселке Бати-Лиман на южном 
берегу Крыма между Ялтой и Севастополем. Пайщиками образовавшегося поселка российской 
интеллигентской элиты были Станиславские, Милюковы, Билибины и др. В июне 1920, посе-
лившись в Симферополе, В.И. Вернадский свой участок продал. В с. Шишаках Миргородского 
уезда Полтавской губернии вблизи родовых имений Старицких в 1913 Вернадские приобрели 
участок земли и построили двухэтажный дом, разрушенный во время Гражданской войны в 
1919 или 1920. В этом доме В.И. Вернадский в 1913–1917 ежегодно отдыхал и работал, в нем 
он писал первые статьи по биогеохимии. Дочь Нина жила в Шишаках в 1918–1919 и навсегда 
покинула дом Вернадских в октябре 1919 вместе с Натальей Егоровной при отъезде в Крым.

129. Старицкая М.И. – мать жены В.И. Вернадского Натальи Егоровны. О ней см. при-
меч. 76.

130. Ольденбург Ф.Ф. – земский деятель, педагог, друг В.И. Вернадского со студенческих 
лет. О нем см. примеч. 26 к «Из “Хронологии 1926 г. II”». Имеется в виду его отъезд из Герма-
нии после начала 1-й мировой войны.

131. Краснов Андрей Николаевич (1862–1914) – ботаник, географ, близкий друг В.И. Вер-
надского с юношеских лет. Профессор Харьковского университета (1889–1911), основатель Ба-
тумского ботанического сада (1912). См. Вернадский В.И. Памяти А.Н. Краснова (1862–1914) 
// Природа. 1916. № 10. С. 1177–1184. Позднейшую публикацию см.: Вернадский В.И. Статьи 
об ученых и их творчестве. М.: Наука, 1997. С. 199–202. При подготовке «Пережитого и пере-
думанного» В.И. Вернадский сделал следующую запись: «А.Н. Краснов сыграл в моей жизни, 
гимназической и студенческой, большую роль. Прежде всего я обязан ему моим интересом 
к естествознанию. С ним я делал экскурсии в окрестностях Петербурга, главным образом в 
Удельном. Издавали рукописный гимназический естественно-исторический журнал. Краснов 
издал гимназистом, мне кажется, недурное руководство. Интерес к природе у него был боль-
шой 〈...〉». Цит. по: Вернадский В.И. Страницы автобиографии. М.: Наука, 1981. С. 27.

132. Соболев Дмитрий Николаевич (1872–1949) – геолог, палеонтолог. Выпускник Вар-
шавского университета (1899), с 1914 – профессор Харьковского университета, одновременно 
работал в Украинском отделении Геолкома. С 1933 – директор НИИ геологии при Харьковском 
университете. Доктор геол.-мин. наук (1934). В.И. Вернадский дал весьма похвальный отзыв 
о трудах Д.Н. Соболева в 1929, особо отметив его идеи в области эволюционной палеонтоло-
гии и четвертичной геологии. Отзыв, написанный в качестве рекомендации Д.Н. Соболева в 
академики ВУАН (избран не был), опубликован в кн.: Вернадский В.И. Статьи об ученых и их 
творчестве. М.: Наука, 1997. С. 254–257.

133. Вернадский В.И. Опыт описательной минералогии. Т. 1. Самородные элементы. 
Вып. 5. Пг.: Изд-во АН, 1914. С. 657–839.

134. Речь идет о Федоте Трофимовиче Сердюке – жителе Шишаков, плотнике, строившем 
дом для Вернадских. В 1919–1920 он воевал в Белой армии, дальнейшая судьба неизвестна. 
Предполагавшаяся его женитьба на Нине Вернадской не состоялась.

135. Сборник в честь 25-летия научной деятельности Владимира Ивановича Вернадско-
го. М.: МОИП, 1914. 291 с. Об учениках В.И. Вернадского Я.В. Самойлове, А.Е. Ферсмане, 
Е.Д. Ревуцкой см. соответственно: примеч. 53 к «Из “Хронологии 1928 г.”»; примеч. 15 к «Из 
“Хронологии 1926 г. II”»; примеч. 28 к «Из “Хронологии 1926 г. I”».
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136. Сургунов Николай Иванович (?—1919) – минералог, до 1911 работал ассистентом 
Минералогического кабинета Московского университета, затем в Московском сельскохозяйс-
твенном институте. С 1916 – приват-доцент, затем профессор минералогии Московского уни-
верситета.

137. Миссуна А.Б. – минералог. О ней см. примеч. 141 к «Из “Хронологии 1929 г.”».
138. Путевые заметки В.И. Вернадского о почвах бассейна р. Чаплынки, Новомосковского 

уезда, Екатеринославской губернии // Тр. Имп. Вольного Экономии. об-ва. 1889. № 3. С. 22–29. 
Републикацию см.: Вернадский В.И. Труды по биогеохимии и геохимии почв. М.: Наука, 1992. 
С. 353–357.

139. Комиссия по изучению естественных производительных сил России (КЕПС) была 
организована В.И.Вернадским – ее бессменным председателем в октябре 1915. В ее задачи 
входила организация комплексных исследований производительных сил, создание сети на-
учных институтов в связи с необходимостью мобилизации сырьевых ресурсов на военные 
нужды во время 1-й мировой войны. КЕПС в 1930 была преобразована в Совет по изучению 
производительных сил СССР при АН СССР. Подробнее см.: Кольцов А.В. Создание и деятель-
ность КЕПС. СПб.: Наука, 1999. 182 с.

140. Тенгоборский Л.В. О производительных силах России. Пер. с франц. Предисл. 
И.В. Вернадского. М.: Унив. типогр. Ч. 1–2. 1854–1858. Под названием «Дорожник» в России 
во второй половине ХК в. издавали путеводители по отдельным губерниям.

141. Попов Александр Иванович – арендатор, затем управляющий имением В.И. Вернад-
ского (Вернадовка) в Моршанском уезде Тамбовской губернии.

142. Старицкий Е.П. – тесть В.И. Вернадского. О нем см. примеч. 76 к «Из “Хронологии 
1928 г.”».

143. Вернадский В.И. О научном мировоззрении // Вопр. философии и психологии. 1902 〈а 
не 1904! Публ.〉. Кн. 65. С. 1409–1465; Вернадский В.И. О научном мировоззрении. Вступление 
в курс лекций по истории развития физико-химических наук, читанных в Московском универ-
ситете в 1902–1903 гг. М.: 1903. 54 с.; Вернадский В.И. О научном мировоззрении. Вступление 
к курсу лекций по истории развития физико-химических и геологических наук в новое время, 
читанных в Московском университете в 1902–1903 гг. // Сборник по философии естествозна-
ния. М.: 1906. С. 104–157; Вернадский В.И. О научном мировоззрении. В его кн.: Очерки и 
речи. Вып. 2. М.: НХТИ, 1922. С. 5–40. Новейшую републикацию см. в кн.: Вернадский В.И. О 
науке. Дубна: Феникс, 1997. С. 11–67.

144. Трубецкой С.Н. – философ, профессор Московского университета. О нем см. примеч. 
11 к записи от 29.II.1932. Речь идет о книге: Проблемы идеализма. Сб. статей под ред. проф. 
П.И. Новгородцева. М.: Моск. психолог. об-во. б/г. [1902]. 521 с.

145. Платон (428/427–348/347 до н.э.) – древнегреческий философ; Лукреций (99 или 95)55 
до н.э.) – древнеримский философ и поэт; Декарт Р. (1596–1650) – французский философ и 
математик; Бруно Д. (1548–1600) – итальянский философ, поэт; Спиноза Б. (1632–1677) – гол-
ландский философ; Кант Э. (1724–1804) – немецкий философ; Плотин (ок. 204/205–269/270) – 
греческий философ; Гегель Г. (1770–1831) – немецкий философ. В письме Я.В. Самойлову от 
2.IX.1904 В.И. Вернадский писал: «Теперь кончаю статью “Кант и естествознание в XVIII в.”. 
Остов совершенно ясен, но работы много, хотя и очень интересной, но все же мне чуждой». 
Цит. по: Вернадский В.И. Страницы автобиографии. М.: Наука. 1981. С. 201. В позднейшей ра-
боте «Мысли и замечания о Гёте как натуралисте» (1944) Вернадский указывал: «Кант всецело 
принял миропредставление Ньютона, картину мира им созданную. Он пытался с некоторым 
успехом развить ее далее. Для него число, количественный охват познаваемого научно имел не 
меньшее, может быть большее значение чем для философов нового времени, его предшествен-
ников – философии Спинозы, Декарта, Лейбница. Ибо он основывался на научных открытиях 
Ньютона, заменивших натурфилософские представления философов XVII в.». Цит. по: Вер-
надский В.И. Труды по всеобщей истории науки. М.: Наука, 1988. С. 258.

146. Лопатин Л.М. Научное мировоззрение и философия // Вопр. философии и психоло-
гии. 1903. Кн. 69. С. 404–430; 1904. Кн. 70. С. 475–496; 1904. Кн. 71. С. 84–128.

147. Новосильцев Юрий Александрович* – земский деятель. С 1884 по крайней мере до 
1904 – предводитель дворянства Темниковского уезда Тамбовской губернии; в 1914 – почетный 

* (1853–1920 или 1921); действ. сост. советник.
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мировой судья и гласный уездного земского собрания. Других сведений найти не удалось. Фо-
топортрет Ю.А. Новосильцева всегда находился на стене рабочего кабинета В.И. Вернадского.

148. Здесь В.И. Вернадский ошибся в последовательности событий, о которых он вспоми-
нает. В действительности, речь С.Н. Трубецкого (о нем см. примеч. 11 к записи от 29.II.1932) 
от имени депутации земских и городских деятелей (их съезд прошел в мае), среди которых 
были Ю.А. Новосильцев и И.И. Петрункевич, была произнесена 6.VI.1905. В своей речи 
С.Н. Трубецкой призывал «пока не поздно» созвать народных представителей, избранных не 
по сословиям, а равно и без различия всеми подданными». Что касается событий ноября 1905 
(С.Н. Трубецкой скоропостижно скончался 29.IX.1905), то очевидно, имеется в виду съезд зем-
ских и городских деятелей, проходивший в Москве с 6 по 13.ХI.1905 под председательством 
И.И. Петрункевича. Решения этого съезда носили весьма радикальный характер: представ-
ление собранию народных представителей «учредительных функций», отмена закона об ис-
ключительном (на современном языке – чрезвычайном) положении, предоставление Польше 
автономии, равноправие евреев, введение преподавания на польском, украинском, литовском 
языках.

149. Петрункевич И.И. – земский деятель, один из основателей к.-д. партии. О нем см. 
примеч. 25 к «Из “Хронологии 1927 г.”».

150. Млодзеевский Болеслав Корнелиевич (1858–1923) – математик. В 1892–1911 – про-
фессор Московского университета, ушел из университета в знак протеста против нарушения 
автономии высшей школы. В 1911–1917 – профессор Университета им. А.Л.Шанявского и Вы-
сших женских курсов в Москве. После 1917 – вновь в Московском университете.

151. Академический союз был официально создан по решению первого учредительного 
съезда в Петербурге 25–28.III.1905. Руководящую роль в его организации играл В.И. Вернад-
ский. Политической платформой союза был манифест «Нужды просвещения», подписанный 
342 деятелями культуры. В нем говорилось, что «академическая свобода не совместима с сов-
ременным государственным строем России. Для достижения ее недостаточны поправки су-
ществующего порядка, а необходимо полное и коренное его преобразование». Манифест был 
напечатан еще до съезда (4 января 1905).

152. Статья В.И. Вернадского «О профессорском съезде» была напечатана в газете «Наши 
дни» 20.XII.1904. № 3. Републикацию см.: Вернадский В.И. Публицистические статьи. М.: 
Наука, 1995. С. 26–30. Аналогичное выступление в «Речи» нам неизвестно.

153. Самойлов Я.В. – минералог, ученик В.И. Вернадского. О нем см. примеч. 53 к «Из 
“Хронологии 1928 г.”».

154. Речь идет о статье К.А. Тимирязева «Академическая свобода. Мысли вслух старого 
профессора» («Русские ведомости». 27 ноября 1904. № 330). В статье, в частности, говори-
лось: «Не пора ли предоставить русскому человеку пользоваться своими правами и свободой 
во всей их полноте и не начать ли сначала с освобождения мысли и тех учреждений которые 
были действительными исконными ее орудиями там, откуда они заимствованы нами?» Цит. 
по: Тимирязев К.А. Собрание сочинений. М.: ОГИЗ. Гос. изд-во колх. и совхозн. литературы, 
1939. Т. 9. С. 32.

155. Крымский А.Е. – филолог, востоковед, академик УАН. О нем см. примеч. 21 к записи 
от 18.VIII.1928. Предок рода Крымских был муллой в Крыму, в конце XVII в. подвергся го-
нениям со стороны бахчисарайского хана и эмигрировал в Литовское княжество, где принял 
христианство, занялся земледелием, женился на польке.

156. Корш Федор Евгеньевич (1843–1915) – филолог, славист и востоковед. Профессор 
классической филологии Московского университета (1883), академик (1900). Председатель 
Общества славянской культуры (с 1908), членами которого были В.И. и Н.Е. Вернадские. 
С 1892 преподавал в Лазаревском институте восточных языков (примеч. 157).

157. Лазаревский институт восточных языков – основан в Москве в 1815 как частное учи-
лище на средства армянских предпринимателей Лазарян, с 1827 – в ведении Министерства 
народного просвещения, наименовано институтом. Фактически – лицей для подготовки чи-
новников и переводчиков с восточных языков. В 1919 преобразован в Армянский институт 
(высшее учебное заведение), после ряда реорганизаций с 1921 – Московский институт восто-
коведения.

158. Неелов Александр Александрович (1852–1904) окончил Николаевское кавалерийское 
училище (1871), затем служил в лейб-гвардии Уланского полка. Участник русско-турецкой 
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войны 1877–1878, в 1879–1881 – гвардии штаб-ротмистр Николаевского кавалерийского учи-
лища, вышел в отставку в 1890 в звании полковника. Стал специалистом-коннозаводчиком.

159. Неелова (урожд. Константинович) Елизавета Петровна (1824–1889) – родная сес-
тра матери В.И. Вернадского Анны Петровны. С 1842 – замужем за А.П. Нееловым (при-
меч. 161).

160. Константинович Петр Христофорович (1785–1850) – дед В.И. Вернадского по ма-
теринской линии. Профессиональный военный, артиллерист, на службе – с 1798. Участник 
Отечественной войны 1812, сражался при Бородине, прошел с армией через всю Европу до 
Реймса во Франции. В 1828–1830 – в турецкой кампании (Силистрия, Браилов). В 1836–1848 – 
командир Киевского артиллерийского гарнизона, с 1849 – в отставке. Награжден Орденом 
Св. Анны 2-ой степени и другими наградами. С 1838 – владелец 1500 дес. земли (с. Войтовцы, 
Переяславского уезда Полтавской губ.). Дочь П.Х. Константиновича Анна Петровна (1837–
1898) воспитывалась в частном пансионе генерала Левашева в Киеве. В 1862 вышла замуж за 
профессора И.В. Вернадского. 

161. Правильно: Неелов Александр Петрович (1816–1900). Профессиональный военный, 
артиллерист. В офицерском звании – с 1833, в 1867 произведен в генерал-майоры, в 1877 – в 
генерал-лейтенанты. Во второй половине 70-х гг. служил в Варшавском военном округе, вы-
шел в отставку между 1886 и 1888 с должности начальника артиллерии Киевского военного 
округа. Кавалер орденов Владимира 2-й степени с мечами, Св. Анны 1-й степени и др.

162. Неелова Л.А. – см. примеч. 10 к записи от 24.VIII.1928.
163. Марковников Владимир Васильевич (1837–1904) – химик-органик. Ученик А.М. Бут-

лерова, выпускник Казанского университета (1860), профессор – там же с 1869, с 1873 до 
конца жизни – профессор Московского университета, автор фундаментальных исследований в 
области органического синтеза и нефтехимии.

164. «Союз Освобождения» – нелегальная политическая организация русской либераль-
ной интеллигенции, группировавшейся вокруг нелегального журнала «Освобождение» (с 
1902), печатавшегося за рубежом. Учредительный съезд был проведен в Петербурге 3–5 ян-
варя (В.И. Вернадский пишет по-украински «ciчня») 1903. Председателем Совета Союза был 
избран И.И. Петрункевич. В программу Союза входили основные требования русского либера-
лизма: конституция при сохранении монархии; всеобщее, равное, прямое избирательное право 
при тайном голосовании; право народностей на самоопределение, принудительное отчужде-
ние некоторых частновладельческих земель. В.И. Вернадский принимал активное участие в 
подготовке и организации Союза с 1902. 4-й съезд Союза (август 1905) провозгласил его вхож-
дение в образованную тогда конституционно-демократическую партию, бессменным членом 
ЦК которой был В.И. Вернадский.

165. Об И.И. Петрункевиче, Д.И. Шаховском, Ю.А. Новосильцеве см., соответственно, 
примеч. 25 к «Из “Хронологии 1927 г.”»; примеч. 19 к «Из “Хронологии 1926 г. II”»; примеч. 147.

166. Долгоруков Павел Дмитриевич (1866–1927) – князь, один из богатейших людей Рос-
сии, владелец 6000 дес. земли. Выпускник физико-математического факультета Московско-
го университета (1889). Занимался лесным хозяйством в родовом имении в Московской губ. 
С 1893 – уездный предводитель дворянства, земский деятель. Председатель Всероссийского 
съезда учительских обществ (1902/1903) в Москве, во время русско-японской войны в 1904 – 
уполномоченный Красного креста на фронте. Один из основателей Союза Освобождения и 
к.-д. партии, в 1906–1909 – председатель ЦК партии. Депутат II Государственной Думы. Не-
примиримый противник Октябрьской революции, был председателем «Национального цент-
ра», возглавлял отделения к.-д. партии в Ростове при правительстве А.И. Деникина. С осени 
1920 – в эмиграции, продолжал активную политическую деятельность, летом 1921 вышел из 
ЦК к.-д. партии. В июне 1926 нелегально перешел границу СССР с целью установления кон-
тактов эмиграции с антибольшевистскими силами. Арестован, затем расстрелян после 11-ме-
сячного заключения в харьковской тюрьме. Долгоруков Петр Дмитриевич (1866–1945) – князь, 
брат Павла Дмитриевича. Выпускник историко-филологического факультета Московского 
университета (1889), затем земский деятель, жил в родовом имении в Курской губ., уездный и 
губернский гласный. Один из активных организаторов Союза Освобождения, член ЦК консти-
туционно-демократической партии с 1905. Депутат I Государственной Думы (1906), товарищ 
председателя. После подписания Выборгского воззвания (июль 1906) был осужден и лишен 
политических прав, от работы в ЦК к.-д. партии отошел. В 1914–1917 служил в действующей 
армии на Галицийском фронте. В 1920 работал в Союзе городов в Севастополе (при правитель-
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стве П.Н. Врангеля), затем – в эмиграции, с 1922 в Чехословакии – зам. председателя Объеди-
нения русских эмигрантских организаций в Чехословакии.

167. Львов Николай Николаевич (1867–1944) – общественный деятель. Окончил юри-
дический факультет Московского университета (1891), в 1892–1900 – уездный предводитель 
дворянства в Саратовской губ., почетный мировой судья, с 1899 – глава Саратовской земской 
управы. Один из организаторов Союза Освобождения и конституционно-демократической 
партии, член ЦК. Депутат I, II, III, IV Государственной Думы. В июле 1906 вышел из к.-д. 
партии, один из основателей партии мирного обновления, с 1912 – член партии прогрессистов. 
Эмигрант – с 1920.

168. Короленко (урожд. Вернадская) Екатерина Ивановна (1864–1910) – сестра В.И. Вер-
надского. Покончила с собой, приняв смертельную дозу снотворного (веронал). Первую по-
пытку самоубийства Екатерина совершила еще в феврале 1908, после того как стало ясно, что 
ее семейная жизнь не сложилась. Тогда ее удалось спасти. См. дневник В.И. Вернадского от 
9.IV.1921 в кн.: Вернадский В.И. Дневники 1921–1925 гг. М.: Наука. С. 32–33.

169. См. примеч. 78 к «Из “Хронологии 1928 г.”».
170. Штельцнер (Stelzner) Альфред (1840–1895) – немецкий геолог. В 1871–1875 – про-

фессор минералогии в университете Кордова (Аргентина), с 1875 – профессор геологии Гор-
ной академии (г. Фрейберг, Саксония). Труды по отдельным проблемам минералогии, петрог-
рафии, палеонтологии.

171. Возможно, В.И. Вернадский имеет в виду консервативную внутреннюю политику 
контрреформ, проводившуюся императором Александром III, которая, в конечном итоге, мо-
жет рассматриваться как почва для возникновения революционных событий 1905–1907.

172. Имеется в виду речь знаменитого историка, профессора Московского университета 
В.О. Ключевского на заседании Императорского общества истории и древностей 28.Х.1894, 
полную апологетики в адрес Александра III. В частности, там говорилось: «В царствование 
Александра III мы на глазах одного поколения мирно совершили в своем государственном 
строе ряд глубоких реформ в духе христианских правил, следовательно в духе европейских 
начал, таких реформ, которые стоили Западной Европе вековых и часто бурных усилий, а эта 
Европа все продолжала видеть в нас представителей монгольской косности, каких-то навя-
занных приемышей культурного мира 〈...〉 Европа признала, что Царь русского народа был 
и государем международного мира и порядка и этим признанием подтвердила историческое 
признание России, ибо в России 〈...〉 в воле Царя выражается мысль его народа, а воля народа 
становится мыслью его Царя». Речь была опубликована Московским университетом в том же 
году. Приведенный фрагмент цит. по: Ключевский В О. Литературные портреты. М.: Совре-
менник, 1991. С. 410. Очевидно, тон речи вызвал недовольство радикально настроенных групп 
московских студентов и послужил предлогом для волнений. Отметим, что много позже в днев-
нике за 1906 г. В.О. Ключевский уже по-другому оценивал царствование Александра III: «Этот 
тяжелый на подъем царь не желал зла своей империи 〈...〉 да и вообще не любил сложных умс-
твенных комбинаций, каких требует игра политическая 〈...〉 Сметливые лакеи самодержавного 
двора заметили это и еще с меньшим трудом успели убедить благодушного барина, что все зло 
происходит от преждевременного либерализма реформ благородного, но слишком доверчиво-
го родителя, что Россия еще не дозрела до свободы 〈...〉 Правительство прямо издевалось над 
обществом, говорило ему: вы требовали новых реформ – у вас отнимут и старые; вы негодо-
вали на недобросовестное искажение высочайше даруемых реформ – вот вам добросовестное 
исполнение высочайше искаженных реформ». Цит. по: Ключевский В.О. Собрание сочинений. 
Т. 9. М.: Мысль, 1990. С. 342–343.

173. Имеется в виду работа: Вернадский В.И. О полиморфизме как общем свойстве ма-
терии // Учен. зап. Моск. ун-та. Отд. естеств.-ист. 1892. Вып. 9. С. 1–18. Вероятно, Владимир 
Иванович считал эту публикацию предварительной. Все же к проблемам полиморфизма в ка-
кой-то мере он обращался и позже, см. работу: Вернадский В.И. О положении учения о фазах 
к кристаллографии // Bull. Soc. Nat., Moscou. 1904. V. 18. N 2/3. P. 8–15.

174. Об И.В. Вернадском см. примеч. 72 к «Из “Хронологии 1928 г.”».
175. Об С.П. и В.П. Боткиных см. примеч. 74 к «Из “Хронологии 1928 г.”».
176. Вероятно, имеются в виду А.А. Неелов (примеч. 158), К.А. Алексеев (примеч. 69) 

и многие другие молодые офицеры, фамилии некоторых из них В.И. Вернадский вспоминал 
в дневнике от 2.III.1918 (см. Вернадский В.И. Дневники 1917–1921 гг. Кн. 1. Киев: Наукова 
Думка, 1994. С. 59).
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177. О «Братстве» см. примеч. 18 к «Из “Хронологии 1926 г. II”».
178. Студенческое научно-литературное общество при Петербургском университете было 

официально основано в феврале 1882 под председательством филолога профессора О.Ф. Мил-
лера. Оно было организовано «сверху» с целью нейтрализации радикальных слоев студенчест-
ва. Тем не менее, ядром Общества стала группа студентов – будущих членов «Братства» во гла-
ве с С.Ф. и Ф.Ф. Ольденбургами. В течение пяти с небольшим лет существования Общество 
организовало слушание почти 100 докладов, около 30 рефератов, его членами были около 300 
студентов разных лет обучения, среди них такие известные впоследствии деятели культуры 
как А.С. Зарудный, А.С. Лаппо-Данилевский, Д.С. Мережковский и практически все члены 
«Братства». Общество было закрыто распоряжением МВД от 12.VI.1887 под предлогом учас-
тия его членов (А.И. Ульянова, С.П. Шевырева) в подготовке теракта 1 марта 1887. Подробнее 
см.: Гревс И.М. В годы юности // Былое. 1918. № 12. С. 41–88.

179. В кружке В.В. Докучаева (о нем см. примеч. 14 к записи от 23.III.1932) В.И. Вернад-
ский начал работать уже с 1-го курса (1881), в 1882 и 1884 участвовал в почвенных экспеди-
циях Докучаева, с 1885 до 1890 занимал должность хранителя Минералогического кабинета 
Петербургского университета.

180. Вернадский В.И. Геологическое описание участка между Б. и М. Доскиным // 
Материалы к оценке земель Нижегородской губ.: Отчет Нижегор. губ. земству. СПб. 1885. 
Вып. 8. С. 34–37. Републикацию см.: Вернадский В.И. Труды по биогеохимии и геохимии почв. 
М.: Наука, 1992. С. 359–360.

181. Короленко Сергей Александрович (?–1908) – окончил Академию Генерального шта-
ба, с 1889 – служащий Министерства государственных имуществ. Женился на Екатерине Вер-
надской; их семейная жизнь разладилась еще в 1888 (см. письмо В.И. Вернадского Наталье 
Егоровне от 21.XI.1888 в: В.И. Вернадский. Письма Н.Е. Вернадской. 1886–1889. М.: Наука, 
1988. С. 221), развод был оформлен в 1898.

182. Об Короленко Е.М. см. примеч. 18 к записи от 21.II.1932. Владимир Галактионович 
Короленко в мемуарах «История моего современника» посвятил несколько страниц Евграфу 
Максимовичу, причем тональность, в которой дается его портрет носит явные следы иронии, 
что, вероятно, было не по душе В.И. Вернадскому. См. Короленко В.Г. История моего совре-
менника. Кн. 1–2. М.: ГИхЛ, 1948. С. 440–441, 585.

183. Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) – писатель, публицист. Участвовал 
в студенческом движении, исключался из Петровской сельскохозяйственной академии (1876) 
и Горного института (1879). За революционную деятельность народнического толка подвер-
гался тюремному заключению, был в ссылке в Сибири, затем в Нижнем Новгороде до 1896. В 
юности был знаком с отцом В.И. Вернадского Иваном Васильевичем, работал у него корректо-
ром в типографии «Славянская печатня». В последние годы жизни летом и осенью 1918 неод-
нократно встречался в Полтаве с В.И. Вернадским. См. Вернадский В.И. Дневники 1917–1921 
гг. Кн. 1. Киев: Наукова Думка, 1994. С. 56, 164.

184. О Студенческом христианском союзе сведений найти не удалось.
185. Об С.Ф. Ольденбурге см. примеч. 20 к «Из “Хронологии 1926 г. I”»; об Ф.Ф. Оль-

денбурге – примеч. 26 к «Из “Хронологии 1926 г. II”»; о И.М. Гревсе – примеч. 30 к «Из 
“Хронологии 1926 г. II”»; о жене И.М. Гревса М.С. Гревс (урожд. Зарудная) – примеч. 32 к «Из 
“Хронологии 1926 г. II”»; о Д.И. Шаховском – примеч. 19 к «Из “Хронологии 1926 г. II”»;

186. Водовозов Василий Васильевич (1864–1933) – публицист, историк, экономист. Учил-
ся в Петербургском университете, вместе с Д.И. Шаховским издавал запрещенные сочинения 
Л.Н. Толстого. В 1887–1890 – в ссылке, после чего экстерном сдал экзамены на кандидата 
прав. В 1895–1901 занимался публицистической деятельностью в Киеве. Входил в «Союз Ос-
вобождения» (1903–1905), затем состоял в Трудовой народно-социалистической партии, изби-
рался членом ЦК (1917). В 1919–1920 преподавал в Петроградском университете, в 1922 по 
командировке Наркомпроса выехал в Берлин, но в СССР не возвратился. С 1924 – в эмиграции 
в Праге. Был близко знаком с В.И. Вернадским со студенческих лет.

187. О А.Н. Краснове см. примеч. 131 к «Из “Хронологии 1934 г.”»; об Н.Г. Ушинском см. 
примеч. 14 к записи от 15.XI.1934.

188. Крыжановский Сергей Ефимович (1862–1935) – государственный деятель. Выпус-
кник юридического факультета Петербургского университета (1885), поступил на службу в 
Министерство юстиции, с 1896 – в Министерстве внутренних дел. В 1906–1911 – товарищ ми-
нистра внутренних дел в правительстве П.А. Столыпина, с 1911 – государственный секретарь. 
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С середины 90-х гг. полностью порвал с радикальными и либеральными идеями молодости, 
его общение с членами «Братства» прекратилось. С 1920 – в эмиграции в Париже. Подробнее 
см.: Вернадский В.И. Дневники 1921–1925 гг. М.: Наука, 1998. С. 172–173.

189. Обольянинов Лев Александрович (1861–?) – земский деятель. Выпускник естествен-
ного отделения физико-математического факультета Петербургского университета (1885), в 
90-х гг. был земским деятелем в Гдовском уезде С.-Петербургской губернии.

190. Харламов Николай Васильевич (1860–1925) – юрист. Окончил юридический факуль-
тет Петербургского университета (1885). Служил в Министерстве внутренних дел. До 1905 
был уездным комиссаром в Варшавской губ., в 1905–1910 – старший чиновник особых пору-
чений при генерал-губернаторе, с 1910 – директор канцелярии Варшавского генерал-губерна-
торства, действительный статский советник. Сведений о его службе после начала 1-й мировой 
войны в 1914 найти не удалось. Последние годы жизни провел в Москве, жил в доме Любо-
щинских на Зубовском бульваре.

191. Вернадский Николай Иванович (1851–1874) – сын Ивана Васильевича Вернадского 
от первого брака.

192. Шигаева Мария Николаевна (1831–1860) – первая в России женщина-экономист. Вы-
шла замуж за И.В. Вернадского в 1850. Вместе с мужем участвовала в издании журнала «Эко-
номический указатель», в котором напечатала анонимно ряд статей. Ее сочинения, в которых 
дается популярное изложение основ политэкономии, содержатся требования об эмансипации 
женщин в России, были изданы И.В. Вернадским в 1862. Биография М.Н. Вернадской была 
опубликована в журнале «Древняя и новая Россия» (1877, № 7).

193. Действительно, род Вернадских, вероятно, пресекся. Единственная дочь Екатерины 
Вернадской (Короленко) Анна умерла в девичестве (1917), единственный сын Ольги Вернад-
ской (Алексеевой) Борис имел сына Дмитрия (пропал без вести на фронте в 1941), правда, о 
судьбе его дочери Киры после 1941 сведения отсутствуют. Сын В.И. Вернадского Георгий был 
бездетен, а дочь Нина имела дочь Татьяну (р. 1929), которая была психически неполноценным 
человеком.

194. Гославский Петр Васильевич – юрист, окончил Казанский университет, с 1846 – на 
государственной службе в Казани, с 1848 – в Петербурге: с 1849 – в Департаменте мануфактур 
и внешней торговли, с 1860 – в Отделении Государственной экономии, с 1866 – в 4-м Департа-
менте Правительствующего Сената. В 1878 избран мировым судьей Сапожковского уездного 
земского собрания (Тульская губ.), обязанности которого исполнял до 1891 〈возможно это год 
его кончины. Публ.〉 См. РГАЛИ. Ф. 150. Оп. 1. Д. 90. Л. 1–2.

195. Гославская (урожд. Шигаева) Софья Николаевна имела четырех сыновей, упомяну-
тый В.И. Вернадским Николай родился в 1858 (РГАЛИ, там же), каких-либо биографических 
сведений о нем найти не удалось. Из упомянутого источника удалось выявить, что Софья Ни-
колаевна неоднократно печаталась в 60–70-х гг., в частности в журнале «Наблюдатель» была 
опубликована ее пьеса «Женская доля». Умерла она около 1884 (РГАЛИ. Ф. 150. Оп. 2. Д. 13. 
Л. 27). Гославский Евгений Петрович (1861–1917) – литератор, печатался начиная с 80-х гг. 
Автор ряда беллетристических произведений, пьес, был близко знаком с А.П. Чеховым, кото-
рый одобрительно отзывался о его литературном таланте. С начала XX в. активно сотрудничал 
с журналом «Русская мысль», с 1903 – член Общества любителей российской словесности при 
Московском университете.

196. По-видимому, здесь В.И. Вернадский не точен. Знакомство его отца Ивана Василь-
евича с Н.С. Лесковым началось с конца 50-х гг., когда они оба жили в Киеве. Будущий пи-
сатель зимой 1860/61 жил в Петербурге у И.В. Вернадского, который сыграл немаловажную 
роль в судьбе Н.С. Лескова как литератора. По рекомендации И.В. Вернадского он становится 
членом Политико-экономического комитета Географического общества, Комитета грамотнос-
ти при Вольно-экономическом обществе, наконец, публикует статьи в редактировавшемся 
И.В. Вернадским «Указателе экономическом». Однако, как отмечают биографы Н.С. Лескова, 
уже в 1862 происходит отчуждение Н.С. Лескова от И.В. Вернадского, а в ноябре 1863 пи-
сатель поместил в «Библиотеке для чтения» статью «Российские говорильни в Петербурге», 
где деятельность Политико-экономического комитета была язвительно названа «невинными 
концертами на довольно плохом красноречии». Лето 1864 Н.С. Лесков действительно жил в 
окрестностях Киева на даче, принадлежавшей некоей Китаевой (по другим сведениям дачная 
местность называлась «Китаево»). Упоминаний о восстановлении отношений И.В. Вернадско-
го и Н.С. Лескова после 1863 и, тем более, о занятиях последнего с Колей Вернадским, в мате-
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риалах к биографии Н.С. Лескова нам найти не удалось. Упомянутый в тексте В.И. Вернадс-
кого Ничипоренко Андрей Иванович (ок. 1837–1863) был знаком с Н.С. Лесковым, он служил 
в Петербурге акцизным чиновником, был участником революционной подпольной организа-
ции «Земля и воля». В 1862 был арестован по обвинению в антиправительственной пропаган-
де, умер в заключении в Петропавловской крепости за год до ошибочно указанной в тексте 
В.И. Вернадского даты его поездки с Н.С. Лесковым в Киев. Необходимо указать на крайне 
отрицательную характеристику А.И. Ничипоренко как человеку (он дал «признательные по-
казания» в тюрьме, затем от них отказался) в романах Н.С. Лескова «Некуда» и «Загадочный 
человек», автор которых решительно не принимал идей насильственного революционного 
преобразования российского общества. Подробнее см.: Лесков А. Жизнь Николая Лескова. М.: 
Гослитиздат, 1984. Т. 1–2.

197. Общество распространения просвещения между евреями в России было основано в 
Петербурге в 1863 с целью «поощрения литературы и доставления пособий учащемуся юно-
шеству». Оно оказывало финансовую поддержку еврейским начальным школам («училищам»), 
выделяло пособия студентам-евреям. Общество находилось под юрисдикцией МВД, обеспе-
чивало издание учебников для начальных школ и некоторых книг на древнееврейском языке. В 
конце 90-х гг. в нем состояло около 1800 членов различного вероисповедания и состояния.

198. Быков П.В. Русские женщины-писательницы. I. М.Н. Вернадская // Древняя и новая 
Россия. 1877. Т. 2. № 7. С. 235–238.

199. Ланской Сергей Степанович (1787–1862) – граф, государственный деятель. При Ни-
колае I был губернатором Владимира, Костромы, член Государственного Совета с 1850. В 
1855–1861 – министр внутренних дел, играл ведущую роль в подготовке законов об отмене 
крепостного права.

200. Речь идет о книге: Джаншиев Г.А. Из эпохи Великих Реформ. М.: 1892. 263 с. Об 
этом произведении было много восторженных отзывов. В частности, знаменитый адвокат 
А.Ф. Кони писал: «Самым выдающимся трудом Г.А. Джаншиева бесспорно следует признать 
его книгу “Эпоха Великих Реформ”. Трудно указать среди работ по истории нашего законо-
дательства более живую, доступную по изложению и проникнутую глубокой гуманностью и 
здоровой терпимостью книгу, чем эта. Недаром она в первые 4 года с своего появления вы-
держала 6 изданий из 7 в общем количестве около 12000 экземпляров. Каков бы ни был круго-
зор и объем задачи будущего историка России в период преобразований 60-х и 1-й половины 
70-х гг., он не обойдется без справок с этой замечательной книгой, в которой тщательное изло-
жение хода законодательных работ переплетается с яркими образами работников и с отголос-
ками литературных мнений». Цит. по: Кони А.Ф., вступит. статья в сборнике: Джаншиев Г.А. 
Сборник статей. М.: 1914. С. IX.

201. Шигаев Николай Петрович (1806–1864) – государственный деятель, на службе – с 
1824, с 1858 – в чине тайного советника. Назначен сенатором в 1859, был товарищем министра 
финансов и председателем Коммерческого и мануфактурного совета.

202. Вреден Эдмунд Романович (1835–1891) – экономист. В 1857–1866 преподавал в во-
енных училищах в Полоцке, Павловске. С 1873 – экстраординарный, с 1880 – ординарный 
профессор Петербургского университета. Автор учебника политэкономии (1874, 1880).

203. Вернадская (урожд. Короленко) Екатерина Яковлевна (1781–1844) – бабушка 
В.И. Вернадского по линии отца, сестра деда писателя В.Г. Короленко Афанасия Яковлевича. 
Сопровождала мужа в военных походах. В семье Вернадских считали, что у Л.Н. Толстого в 
эпопее «Война и мир» прототипом «лекарской жены» была именно Екатерина Яковлевна.

204. Вернадский Василий Иванович (1771–1838) – врач, участник войн с Наполеоном. 
В 1943 в очерке «Первый год Украинской академии наук» В.И. Вернадский писал: «Мой дед 
ушел с благословления своей матери пешком в Москву, бежал от отца, который хотел, чтобы 
он поступил в Киевскую Могилянскую академию. А он хотел быть врачом. 〈...〉 Мой дед 〈...〉 
был оригинальным, по-видимому, очень одаренным врачом 〈...〉 Он проделал походы с Суворо-
вым и Кутузовым 〈...〉 В 1799 году был взят в плен с госпиталем, начальником которого он был 
〈...〉 Он одинаково принимал в госпиталь и французов, и русских, вследствие чего Наполеон I 
дал ему орден 〈...〉  Портрета его не сохранилось. Но у отца, а теперь у меня, висит портрет Ва-
шингтона, который по словам отца, удивительно похож на его отца». (Цит. по: Сытник К.М., 
Апанович Е.М., Стойко С.М. В.И. Вернадский. Жизнь и деятельность на Украине. Киев: Нау-
кова Думка, 1988. С. 280.
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205. Бланки (Blanqui) Жером (1798–1854) – французский экономист. С 1830 – директор 
Парижского коммерческого училища, член Академии гуманитарных и политических наук. 
В 1838 его «Руководство к политической экономии» вышло в русском переводе. Основатель 
Лиги свободной торговли.

206. Шевалье (Chevalier) Мишель (1806–1879) – французский экономист. В 30-х гг. пре-
следовался за социалистические убеждения, несколько лет жил в США. С 1840 – зав. кафедрой 
в Коллеж де Франс, один из основателей Лиги свободной торговли. С 1848 резко сменил свою 
идеологию, в Третьей империи с 1852 – сенатор, после 1871 от государственной деятельности 
отошел. Автор многочисленных трудов по экономике.

207. Риттер (Ritter) Карл (1779–1859) – немецкий географ. С 1820 – профессор Берлин-
ского университета. Автор капитального неоконченного девятитомного географического опи-
сания Земли («Землеведение»), частично переведенного на русский язык. Член Берлинской 
академии наук (1822), почетный член Петербургской АН (1835).

208. О П.Х. Константиновиче см. примеч. 160.
209. Дополнительных сведений об Х.В. Вернадском нет.
210. Модзалевский Вадим Львович (1882–1920) – украинский историк, специалист по 

генеалогии. Сын двоюродной сестры В.И. Вернадского Александры Ивановны Константино-
вич. В 1911–1918 – директор Черниговского земского музея древностей, управляющий делами 
архивной комиссии. Автор незавершенного «Малороссийского родословника» (т. 1–4. 1908–
1914). В 1918 – ученый секретарь комиссии по созданию УАН, возглавлявшейся В.И. Вернад-
ским. Переписка В.И. Вернадского с В.Л. Модзалевским по проблемам родословной Вернад-
ских опубликована: Бюлл. Комис. по разработке научн. наследия ак. В.И. Вернадского. 1990. 
№ 8. С. 28–34. В последующих примечаниях все сведения о предках В.И. Вернадского даны по 
«Малороссийскому родословнику» В.Л. Модзалевского.

211. Дополнительных сведений об И.Н. Вернадском нет.
212. Сведений о проклятии рода дедом Ф.М. Достоевского в опубликованных источниках 

найти не удалось. Действительно, дед Ф.М. Достоевского Андрей Михайлович – протоиерей в 
г. Брацлав Подольской губ. (мужская линия рода Достоевских, так же как и Вернадских, имеет 
польско-литовские корни), был категорически против желания своего сына Михаила получить 
светское образование. В результате юноша тайно покинул Каменец-Подольское духовное учи-
лище и ушел в Москву, где окончил Медико-хирургическую академию. В одном из писем к 
брату Андрею Ф.М. Достоевский писал: «Так как дед мой непременно хотел, чтобы его сын, 
а мой отец, пошел по его стопам, т.е. сделался священником, и так как отец мой не чувство-
вал к этой профессии призвания, то он с согласия и благословения матери своей удалился из 
отеческого дома в Москву, где и поступил в Московскую медико-хирургическую академию 
студентом». Цит. по: Волоцкой М.В. Хроника рода Достоевского. М.: Север, 1933. С. 49. Из 
указанного сочинения узнаем, что прямым потомком деда Ф.М. Достоевского был Феодосий 
Григорьевич Добжанский, поскольку бабушка последнего была племянницей Михаила Андре-
евича Достоевского – отца писателя. Отсюда весьма вероятно, что апокрифическое свидетель-
ство о проклятии рода Достоевских В.И. Вернадский мог получить из уст Ф.Г. Добржанского, 
своего ученика и коллеги по работе на Старосельской биостанции в 1919. Об Ф.Г. Добжанском 
(Добржанском) см.: Вернадский В.И. Дневники 1925 гг. М.: Наука, 1998. С. 164–165.

213. Правильно: Константинович Христофор Анастасиевич (1741–1786) – на военной 
службе с 1752, с 1762 – значковый товарищ Переяславского полка, в 1770–1781 – сотник 1-й 
полковой Переяславской сотни, участник войн с Турцией 1770, 1774, 1777 гг. С 1781 – бунчу-
ковый товарищ, с 1786 – премьер-майор в отставке, жил в Переяславле, занимался торговлей 
вином. В 1784 с братьями и детьми был внесен в родословную книгу Киевского наместниче-
ства (IV часть). Жена Х.А. Константиновича – София Семеновна Капцевич – дочь Переяслав-
ского полкового сотника, имела в с. Войтовцы 121 душу.

214. Гулак Яков Иванович – войсковой товарищ, с 1785 – судья Переяславского уездного 
суда, надворный советник – с 1798. В том же году женился на вдове Х.А. Константиновича 
С.С. Капцевич (примеч. 213). Гулак Николай Иванович (1822–1899) принадлежал уже к сле-
дующему поколению: Я.И. Гулак был братом его деда Ивана Ивановича Гулака (1750 – пос-
ле 1809). Н.И. Гулак – педагог, деятель украинского демократического движения. Выпускник 
Юрьевского университета (1843), в 1844–1847 служил в канцеляриях. В 1847–1850 находился 
под арестом по делу Кирилло-Мефодиевского общества (см. ниже), с 1850 – в ссылке в Перми. 
С 1859 до выхода в отставку в 1886 преподавал в гимназиях в Одессе, Керчи, затем на Кавказе 
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и в Закавказье. Кирилло-Мефодиевское общество – нелегальный политический кружок, осно-
ванный Т.Г. Шевченко, Н.И. Костомаровым, Н.И. Гулаком в 1845. Общество провозглашало 
своей целью создание славянской демократической федерации, создание равноправных ус-
ловий для развития всех славянских культур, прежде всего украинской. В 1847 все участники 
общества были арестованы и сосланы.

215. Старицкий Павел Григорьевич (1774–после 1835) – на военной службе с 1780. Участ-
ник осады Очакова (русско-турецкая война 1788), польского похода в 1793, после 1798 – в 
отставке в чине поручика. С 1799 – заседатель Полтавского нижнего земского суда, с 1801 – 
заседатель того же суда от короны, в 1819–1832 – подкоморий Полтавского уезда. С 1835 – 
Полтавский уездный предводитель дворянства.

216. Правильно: Старицкий Григорий Михайлович (1731–не ранее 1798). На военной 
службе с 1759 – войсковой канцелярист в Генеральной войсковой канцелярии, затем Полтавс-
кий полковой хоружий (1765). В 1770 вышел в отставку в чине полкового есаула.

217. Константинович Анастасий Константинович – «природный грек, уроженец г. Три-
кала (в Румелии)», откуда переселился в Нежин, затем в Переяславль. С 1752 – полковой Пе-
реяславский сборщик. С 1756 – значковый товарищ, в 1759–1760 – Переяславский полковой 
комиссар по интендантству. Умер до 1784.

218. Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. Т. 1–4. Киев. 1908–1914.
219. Гамалей Иван Михайлович – Лохвицкий сотник (1721–1727), участник Ладожского 

похода армии Петра I (1721), бунчуковый товарищ (1727–1750). По гетманскому универсалу 
(1728) получил во владение с. Великие Пески. Зарудный Елисей Иванович – Двуреченский 
сотник (с 1732) Изюмского полка. В 1725 женился на дочери Ивана Михайловича Гамалея 
(ее имя неизвестно). Зарудный Андрей Елисеевич (г. р. около 1743) – в 1764 на службе в чине 
сержанта, в 1768 вышел в отставку подпоручиком.

220. См. примеч. 216. Старицкий Михаил Лукич – прапрадед Натальи Егоровны Стариц-
кой (Вернадской) в 1727–1741 был в должности значкового товарища Полтавского полка, с 
1741 – войсковой товарищ, в 1747 избран Полтавским полковым комиссаром, с 1765 – в от-
ставке (бунчуковый товарищ). Жена М.Л. Старицкого – Ульяна Саввична Тарануха – дочь Ко-
беляцкого сотника, служившего в этой должности в 1721–1726.

221. В.Л. Модзалевский приводит только год женитьбы Е.И. Зарудного – 1725.
222. См. примеч. 213. Об Л.Ф. Капцевиче у В.Л. Модзалевского указано следующее: 

Капцевич Лаврентий Фомович – в 1709–1714 – бурмистр Переяславского магистрата, в 1714–
1731 – войт того же магистрата. Умер до 1743.

223. Об Иване Михайловиче Гамалее см. примеч. 219. Его отец Михаил Андреевич Гама-
лей – Лохвицкий сотник (1690–1693), знатный войсковой товарищ (1693–1695), генеральный 
бунчучный (1701–1703), Полтавский наказной полковник (1705), генеральный хоружий (1707), 
генеральный есаул (1707–1709). За участие в заговоре Мазепы поселен в Москве (1709), от-
пущен в 1715. Умер между 1723 и 1725. Брат М.А. Гамалея Антон Андреевич в 1708 был 
генеральным есаулом. По указу Петра I за участие с братом в заговоре Мазепы был сослан 
в Сибирь, затем поселен в Москве, где умер в 1728. Отец А.А. и М.А. Гамалеев Андрей Ми-
хайлович с 1679 до 1687 – Лохвицкий сотник, затем генеральный есаул (1689–1694). В 1690 
за службу в Чигиринском, Крымском и других походах получил согласно царской грамоте во 
владение 2 села и 2 мельницы. Умер не позднее апреля 1696.

224. Неясно, что имеет в виду В.Л. Модзалевский: судя по описаниям Северной войны 
современными историками (напр. Б.Б. Кафенгаузом) военные действия на Ладожском озере 
(поход полковника Островского) велись, начиная с июля 1702, и закончились взятием швед-
ской крепости Нотебург в октябре того же года. 1721 год ознаменовался рейдом русского фло-
та на Аландские острова и подписанием Ништадтского мира со Швецией.

225. Старицкий Лука Семенович – прадед Михаила Лукича Старицкого (см. примеч. 220) 
умер не позднее 1700. В этом году по гетманскому универсалу сын Л.С. Старицкого Захарий 
Лукич вступил во владение селом Горбаневкой. Какой из братьев Старицких имеется в виду 
сказать трудно. Скорее всего, Александр Павлович (примеч. 37 к «Из “Хронологии 1928 г.”»). 
Однако беседы о генеалогии рода Владимир Иванович мог вести и с Петром Павловичем Ста-
рицким (1836–1902) – полтавским земским деятелем.

226. По В.Л. Модзалевскому Михаил (Мисько) Гамалей в 1649 был реестровым казаком 
Черкасской полковой сотни, с 1662 – Черкасский полковник. Гетман Сомко Аким Семено-
вич (?–1663) – в 1654 – сотник Переяславского полка, посол гетмана Богдана Хмельницкого 
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в Москве, его сестра Анна была первой женой Богдана. С 1658 – Переяславский наказный 
полковник. В 1660–1663 – наказный гетман Левобережной Украины. В 1662 на старшинской 
раде в Козельце был избран гетманом Украины, однако в ходе борьбы за влияние различных 
старшинских групп не был утвержден царем Алексеем Михайловичем, обвинен в тайном сго-
воре с Польшей и в июне 1663 казнен.

227. В.Л. Модзалевский по этому поводу пишет: «Из сопоставления документальных дан-
ных и семейного предания видно как осторожно нужно относиться к последнему... Конечно, 
шляхетство обоих братьев Высоцких Гамалеев было изображено в конце XVIII века, когда 
малороссийской старшине было разрешено записываться в родословные книги». Цит. по: Мод-
залевский В.Л. Малороссийский родословник. Т. 1. Киев. 1908. С. 239.

228. Имеются в виду Мария Ивановна Старицкая (см. примеч. 76), ее дочери Анна Его-
ровна (в замужестве Любощинская, примеч. 35 к «Из “Хронологии 1926 г. I”») и Нина Его-
ровна (в замужестве Жедринская). Нина Егоровна с 1920 вместе с мужем и двумя сыновьями 
эмигрировали из России в Югославию.

229. О П.Е. и Г.Е. Старицких см. примеч. 63, 64.
230. Об И.М. Гревсе см. примеч. 30 к «Из “Хронологии 1926 г. II”».
231. Сведений о Д.Д. Бекарюкове найти не удалось.
232. Гизетти Алексей Викторович (1850–1914) – экономист, историк. Был домашним учи-

телем и другом И.М. Гревса, женат на его двоюродной сестре Наталье Дмитриевне Бекарю-
ковой. После окончания Петербургского университета (1872) преподавал там же на кафедре 
политэкономии. Его жена Наталья Дмитриевна Гизетти (1859–не ранее 1926) – врач, литера-
тор, переводчица. Свои произведения публиковала под псевдонимом «Барвенкова». Ее имя 
прочитывается в рукописном тексте Н.Е. Вернадской как «Така». По-видимому, это домашнее 
имя. Так, например, звали Наталью Милюкову – дочь известного политического деятеля, близ-
кую подругу Нины Вернадской – Толль.

233. Дюринг (Duhring) Евгений (1833–1921) – немецкий философ, юрист по образованию. 
В 1864–1877 – приват-доцент Берлинского университета, затем по болезни вышел в отставку. 
Работая в широком спектре философии и социологии, развивал, в частности, идею построения 
социализма путем кооперирования мелких производителей. В России народники (П.Л. Лавров, 
Н. Михайловский), в 80-х гг. Г.В. Плеханов высоко оценивали идеи Е.Дюринга.

234. О Василии Васильевиче Водовозове см. примеч. 186.
235. Речь идет о Марии Сергеевне (в замужестве Гревс, о ней см. примеч. 32 к «Из “Хро-

нологии 1926 г. II”») и Екатерине Сергеевне (в замужестве Кавос, примеч. 14 к записи от 
17.III.1926.) Зарудных. Зарудный Александр Сергеевич (1863–1934) – юрист, государственный 
деятель. Выпускник Училища правоведения (1883), с 1901 занимался адвокатской практикой, 
защищал обвиняемых на процессе членов Петербургского Совета рабочих депутатов, лейте-
нанта П. Шмидта (1905), деле Бейлиса (1913) и пр. После Февральской революции – член 
партии народных социалистов, в июле – сентябре 1917 – министр юстиции Временного пра-
вительства. После Октябрьской революции политической деятельностью не занимался, слу-
жил юрисконсультом. Портретные характеристики А.С. Зарудного, данные в разное время 
В.И. Вернадским см. в: Вернадский В.И. Дневники 1921–1925 гг. М.: Наука. 1998. С. 168–169.

236. В зале Кредитного общества в Петербурге 28.III.1881 знаменитый философ и поэт 
В.С. Соловьев прочитал лекцию из цикла «О ходе русского просвещения в настоящем столе-
тии». Он сказал об участниках террористического акта 1 марта 1881: «Царь может простить 
их и, если он действительно чувствует свою связь с народом, он должен простить 〈...〉 Пусть 
царь и самодержец России заявит на деле, что он прежде всего христианин, а как вождь хрис-
тианского народа он обязан быть христианином 〈...〉 если государственная власть отрекается 
от христианского начала и вступает на кровавый путь, мы 〈...〉 отстранимся, отречемся от нее!» 
Цит. по: Соловьев В.С. Сочинения в 2-х тт. Т. 1. М.: Правда, 1989. С. 42. После этой лекции по 
указанию Александра III В.С. Соловьев был отстранен от педагогической и лекционной де-
ятельности, текст лекции был опубликован в журнале «Былое» после смерти автора, в 1906.

237. Зарудный Сергей Иванович (1821–1887) – государственный деятель, юрист. Выпуск-
ник физико-математического факультета Харьковского университета (1842). Служил в Минис-
терстве юстиции, с 1849 – юрисконсульт, с 1857 – чиновник Государственного Совета, с 1869 – 
сенатор, почетный мировой судья Купянского уезда Харьковской губернии. В последние годы 
жизни занимался подготовкой к печати русского перевода «Ада» Данте. Один из основных ор-
ганизаторов судебной реформы начала 60-х гг., автор многих трудов по гражданскому праву.



238. Модзалевский Лев Николаевич (1837–1896) – педагог. Выпускник историко-фило-
логического факультета Петербургского университета. С 1864 занимал руководящие посты в 
системе народного образования (инспектор училищ, гимназий и т.п.). Автор «Очерков истории 
воспитания и обучения» (1866, 1892).

239. Грицаенко Галина Савиновна (1910–2003) – минералог, ученица П.П. Пилипенко и 
А.К. Болдырева. Окончила Ленинградский горный институт (1934), доктор геолого-минера-
логических наук (1955), профессор (1969). В 1935–1938 – сотрудник ВИМС, в 1938–1941 – 
ассистент кафедры минералогии МГРИ. С 1943 работала в Институте геологических наук АН 
СССР (ИГН), в 1955–1973 – в ИГЕМ АН СССР, в 1949–1973 – зав. лаб. электронной микро-
скопии затем вновь в Геологическом институте (ГИН АН СССР). Специалист по минералогии 
коры выветривания. Одна из первых в СССР разработала методы электронной микроскопии 
минералов. 

240. В.И. Вернадский, начиная с 1930, когда в МГУ были ликвидированы кафедры мине-
ралогии, петрографии, геологии, кристаллографии и палеонтологии, а преподавание наук гео-
логического цикла перенесено во вновь организованный на базе Московской горной академии 
Московский геолого-разведочный институт (МГРИ), проявлял большую обеспокоенность за 
судьбу университетской геологической науки. 18 июня 1936 Владимир Иванович опубликовал 
в газете «Известия» статью «Геологические науки в Московском университете», в которой, в 
частности, писал: «Может ли в XX веке считаться высшей школой школа, в которой при пре-
подавании естествознания геологические науки исключены? 〈...〉 Я вовсе не против практичес-
ких геолого-разведывательных учебных заведений пониженного уровня, но, думаю, что они 
могут быть полезны – длительно, а не на год, на два – лишь при наличии в стране настоящей 
высшей школы». В 1938 в МГУ был создан Геолого-почвенный факультет с кафедрой минера-
логии и петрографии, а в 1949 – Геологический факультет.

241. Правильно: Прянишников Д.Н. Агрохимия. Изд. 3-е. М.: Сельхозгиз. 1940. 644 с.
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