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С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

ИМЕНА СОТРУДНИКОВ ААНИИ НА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ.
ИВАН ФЕДОРОВИЧ ПУСТОВАЛОВ,

ВЛАДИМИР РУДОЛЬФОВИЧ САМОЙЛОВИЧ

На севере залива Пуховый (о. Южный, арх. 
Новая Земля) находится бухта Пустовалова, 
названная в 1933 г. геологической экспедицией 
Всесоюзного арктического института (ВАИ) 
в честь исследователя Новой Земли, сотруд-
ника ВАИ Ивана Федоровича Пустовалова 
(1904–1984), руководившего геолого-топогра-
фическими работами Западно-Новоземельской 
экспедиции ВАИ.

 
Иван Федорович Пустовалов. Родился 

Иван Федорович в 1904 г. в кре-
стьянской семье в Вологодской 
губернии. После окончания 
школы в 1923 г. поступил на 
геологическое отделение физи-
ко-математического факультета 
Ленинградского государствен-
ного университета. После окон-
чания университета в 1929 г. 
был оставлен в аспирантуре при 
университете.

1 февраля1933 г. Ленинград-
ским горкомом ВКП (б) И.Ф. Пу-
стовалов был направлен на 
работу в Арктический институт Главсевморпути, 
в котором возглавил Западно-Новоземельскую 
экспедицию ВАИ, обследовавшую западное 
побережье о. Северный Новой Земли.

Первоклассный отчет об этих исследова-
ниях был опубликован им в Бюллетене ВАИ за 
1936 г. Несколько его статей появилось в Трудах 
Арктического института и журнале «Советская 
Арктика»: «Геологический очерк западного 
побережья Новой Земли (от Русской Гавани до 
залива Иностранцева)», «О находке нефти на 
северной оконечности Новой Земли», «Есть ли 
нефть на Новой Земле?» и другие.

В 1937 г. он защитил кандидатскую дис-
сертацию, а ученая степень кандидата геолого-
минералогических наук была присуждена ему 
в 1939 г.

Работа в Арктическом институте была 
прервана призывом в Красную Армию, где он 
красноармейцем-курсантом провел около вось-
ми месяцев. Больше в Арктику И.Ф. Пустовалов 
не возвращался, работая на должностях геолога, 
старшего геолога, старшего научного сотрудника 
в ЦНИГРИ и ВСЕГЕИ вплоть до июля 1941 г.

Практически с первых дней 
войны И.Ф. Пустовалов был на 
фронте, но воевать ему довелось 
только до августа 1941 г. Будучи 
раненным в боях на территории 
Эстонии, он попал в плен и до 
апреля 1945 г., до освобождения 
американскими войсками, на-
ходился в различных лагерях и 
рабочих командах в Эстонии, 
Польше, Германии, Франции 
(Эльзас-Лотарингия). После воз-
вращения из плена И.Ф. Пусто-
валов избежал репрессий только 

благодаря доценту Ленинградского горного 
института А.К. Маркову. На допросах в НКВД 
А.К. Марков подтвердил, что они с И.Ф. Пусто-
валовым участвовали в том бою, где И.Ф. Пусто-
валов был ранен и оставлен на поле боя.

В 1950–1957 гг. И.Ф. Пустовалов работал во 
ВСЕГЕИ, совмещая эту работу с преподаванием 
в ЛГИ. Вышел на пенсию в 1976 г. с должности 
заведующего отделом геологии и полезных ис-
копаемых Запада.

Умер И.Ф. Пустовалов в 1984 г. в Ленин-
граде. Урна с прахом захоронена в колумбарии 
городского крематория.

И.Ф. Пустовалов
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Владимир Рудольфович Самойлович. 
В свя зи с приближением Второго Междуна-
родного полярного года (1932–1933 гг.) перед 
Всесоюзным арктическим институтом ставятся 
грандиозные задачи, главными из которых яв-
ляются изучение арктических морей и создание 
на островах и побережье Северного Ледовитого 
океана новых полярных станций. Для решения 
этих задач в 1932 г. организуется комплексная 
экспедиции и в ее распоряжение выделяется 
одно из лучших судов Севера — ледовый 
пароход «Владимир Русанов», а Рудольф Лаза-
ревич Самойлович назначается руководителем 
комплексной океанологической экспедиции 
1932 г., ставшей одной из самых успешных по 
достигнутым результатам. 

В эту экспедицию Рудольф Лазаревич (ди-
ректор ВАИ) берет и своего 13-летнего сына 
Владимира. Когда л/п «Владимр Русанов» зашел 
в залив Русская Гавань (о. Северный, арх. Новая 
Земля), то в одной из бухт этого залива был уста-
новлен футшток для наблюдений за колебаниями 
уровня моря. Эти наблюдения были поручены 
Владимиру Самойловичу, который блестяще 
справился с этой задачей. Эта бухта впослед-
ствии получила название Володькина бухта.

Родился Владимир Рудольфович Самойло-
вич в 1919 г., его мать Елена Михайловна Ермо-
лаева — старшая сестра Михаила Михайловича 
Ермолаева, выдающегося ученого-геолога и 
полярного исследователя.

Несмотря на то, что отец Владимира, про-
фессор Р.Л. Самойлович 4 марта 1939 г. был 
осужден по обвинению «в измене Родине» и в 
тот же день расстрелян в Москве, Владимиру 
удалось получить высшее медицинское обра-
зование перед Великой Отечественной войной.

С первых же дней войны он был призван 
в РККА Петроградским РВК г. Ленинграда в 
звании военврач 3 ранга (эквивалент звания 
капитан) и сразу же направлен на передовую 
Ленинградского фронта. Уже 2 августа 1941 г. он 
был ранен. Подлечившись, снова был на пере-
довой и ранен еще трижды (4 октября 1941 г., 
16 апреля 1942 г., 26 сентября 1942 г.).

В январе 1943 г. Владимира за участие в 
боях на Синявинском плацдарме представили к 
правительственной награде. Вот краткое описа-
ние его подвига (выписка из наградного листа): 
«Военврач 3 ранга Самойлович Владимир Ру-
дольфович, неизменный бесстрашный участник 
боев полка, вместе с пехотой переправил свой 
передовой ПМП (полковой медицинский пункт) 
на левый берег р. Нева, где сразу же оказал 
помощь раненым. За 4 дня боев оказал помощь 
600 тяжело раненным бойцам и командирам, 
отказывался от сна и отдыха. В бою лично при-
нимал участие по эвакуации и помощи тяжело 
раненным бойцам и командирам.

Достоин представлению к правительствен-
ной награде орденом “Красной Звезды”.

Командир 169 СП Смородкин. 21 января 
1943 г.».

Однако в «Приказе частям 86-й стрелковой 
дивизии Ленинградского фронта» от 25 января 
1943 г., подписанном командиром 86-й стрелко-
вой дивизии, Героем Советского Союза, полков-
ником В. Трубачевым, сказано, что «Военврач 
3 ранга Самойлович Владимир Рудольфович, 
командир санитарной роты 169 стрелкового 
полка 86 стрелковой дивизии, награждается 
медалью “За боевые заслуги”».

Летом 1945 г. Владимир Самойлович по до-
носу (антисоветские разговоры) был арестован 
и исчез в ГУЛАГе.

Трагически сложилась и судьба родных 
Р.Л. Самойловича. Его арест коснулся даже чле-
нов его первой семьи, с которой он не жил более 
20 лет. Дочери Софье Рудольфовне предложили 
переменить место работы. Нелегко было потом 
устроиться, повсюду от нее отворачивались. Ее 
сестра, Мария Рудольфовна, авиаинженер по 
образованию, была уволена из авиационной про-
мышленности. Ей пришлось заново приобретать 
специальность в машиностроении.

Вторую жену Р.Л. Самойловича, Елену Ми-
хайловну, вместе с дочерью Наташей вывезли 
на Кубань, в годы войны они попали в немецкий 
концлагерь. В лагере Наташа познакомилась с 
сыном русских эмигрантов. Они полюбили друг 
друга и, не имея возможности вернуться в СССР, 
остались за границей. В конце 1960-х гг., после 
смерти дочери, Елена Михайловна вернулась в 
Советский Союз и жила вместе со своим братом 
в Калининграде. Умерла она в начале 1980-х гг.

На северо-западном побережье о. Север-
ный арх. Новая Земля находится Володькина 
бухта, названная в честь исследователя Новой 
Земли Владимира Самойловича, сына Рудольфа 
Самойловича.


