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научно-исследовательский институт 
геологии арктики (ниига), ныне все-
российский научно-исследовательский 
институт геологии и полезных ископае-
мых мирового океана (внииокеангеоло-
гия) формально был создан в 1948 г., одна-
ко фактически это событие следует отно-
сить к 1940 г., когда геологические служ-
бы арк тического института (ании) были 
переданы в горно-геологическое управле-
ние (ггу) главсевморпути. из этой груп-
пы сотрудников ггу не стали сотрудни-
ками ниига только те, кто не дожил до 
1948 г., а не дожить было просто, так как 
между двумя этими датами пролегла вели-
кая отечественная война. их, не дожив-
ших, можно по праву называть сотрудни-
ками ниига, в здании которого по адре-
су наб. реки мойки, 120 им посвящена ме-
мориальная доска (рис. 1).

более полные биографические данные 
представлены в работах [1–6].

рис. 1. мемориальная доска в здании ниига-
внииокеангеология по наб. реки мойки, 120
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николай николаевич мутафи
(1910–1941)

Известный арктический геолог, канд. геол.-
минерал. наук (1939), участник XVII Междуна-
родного Геологического конгресса в Москве, по-
четный полярник, награжден медалью «За тру-
довое отличие». член НТС ГГУ.

в 1933 г. н.н.мутафи окончил геолого-
разведочный факультет лги, в 1933 г. по-
ступил на работу в арктический институт.

вел геологические исследования на 
новой Земле, в норильском районе, на 
таймыре. на новой Земле участвовал в 
открытии значительного полиметалличе-
ского проявления, открыл месторождение 
углей хорошего качества в районе пяси-
ны. уголь использовался в норильске 
для технических и хозяйственных нужд. 

в короткий срок мутафи стал одним 
из крупнейших знатоков геологии новой 
Земли, именно ему было поручено дать 
научный комментарий к геологическим 
статьям в.а.русанова по новой Земле.

в 1941 г. мутафи должен был продол-
жить работы на новой Земле с задачей 
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рис. 2. восточное побережье северного остро-
ва новой Земли (бухта мутафи, залив екс)

разведки серебро-свинцового месторожде-
ния в районе маточкина Шара.

15 июня партия выбыла к месту поле-
вых работ, однако началась война. 22 июня 
застало их в архангельске, 1 июля он уже 
в ленинграде, а 11 июля уволен в связи с 
зачислением в ряды народного ополчения, 
в составе которого прослужил месяц. му-
тафи вернулся в институт, как и прежде, 
несмотря ни на что, ежедневно приходил 
на работу, продолжая свои исследования. 
исхудавший, ослабевший, он правил свои 
последние рукописи, типографские отти-
ски карандашом, так как замерзали чер-
нила, не прерываясь даже во время тре-
вог и обстрелов. 22 декабря он не пришел, 
организм не выдержал, сердце останови-
лось. жена похоронила его на семейном 
участке Шуваловского кладбища.

бухта на восточном берегу северного 
острова новой Земли к северу от ледя-
ной гавани (рис. 2). названа сотрудника-
ми новоземельской партии ваи в 1933 г.

бухта на западе зал. рейнеке южного 
острова новой Земли (рис. 3). назвал в 1934 г. 

рис. 3. южное побережье южного острова но-
вой Земли (бухта мутафи, мыс тест)

начальник экспедиции северо-Западного ге-
ологоразведочного треста в.а.куклин.

гора в южной части северного остро-
ва новой Земли (рис. 4).

илья давидович (дафаевич) гатиев
(1904–1941)

Арктический геолог, почетный полярник, 
кавалер ордена Знак почета. 

рис. 4. южная часть северного острова новой 
Земли (гора мутафи)

в 1934 г. окончил геологоразведочный 
факультет лги, в 1934 г. стал сотрудни-
ком арктического института.

первые исследования гатиева свя-
заны с северо-востоком ссср. он бы-
стро выдвинулся на ведущие роли, уже 
через год став начальником первой чу-
котской экспедиции, затем заведующим 
чукотско-корякской секцией геологи-
ческого отдела.

в 1940 г. после организации ггу 
гусмп гатиев возглавил геологический 
отдел, затем занял должность заместите-
ля начальника управления. 

перед самой войной 15 марта 1941 г. его 
назначили начальником ново-Земельской 
экспедиции. он выехал в поле, но началась 
война, и уже 30 июня гатиев возвратился в 
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ленинград. военкомат отказал ему в призы-
ве в армию, так как на геологов-полярников 
распространялась бронь, но гатиев обошел 
это препятствие. 11 июля он добровольцем 
вступил в ряды народного ополчения, во-
енкомат здесь был бессилен.

гатиев командовал саперной ротой, ко-
торая минировала подступы к нашим по-
зициям, очищала от вражеских мин пути 
для атаки. бесстрашие, профессионализм, 
умение повести за собой подчиненных в 
полной мере пригодились ему на фронте. 
он провоевал август, сентябрь, октябрь и 
ноябрь. беда пришла в конце последне-
го дня ноября. он погиб от взрыва бомбы 
в дер. бугры к югу от ладожского озера. 
подробности гибели известны из письма 
в.п.тебенькова, единственного участника 
народного ополчения ггу, прошедшего 
всю войну. после войны работал в ниига.

по сообщению военкомата г. кировска 
ленинградской области от 13 февраля 1987 
г. останки и.д.гатиева в числе других погиб-
ших в этом районе перенесены в братское во-
инское захоронение в поселке синявино-1.

мыс на северном берегу прол. маточ-
кин Шар (рис. 5). название дано экспедици-
ей северного геологического треста в 1932 г.

Алексей иванович звездин
(1908–1943)

Топограф Арктического института.

окончил пензенский Землеустро-
ительный техникум, работал в средне-
волжском управлении Землеустройства 
в куйбышеве.

в 1932 г. Звездин окончил высшие 
курсы аэрофотосъемки в москве, отслу-
жил год в красной армии, поступил на 
работу в арктический институт на долж-
ность заведующего картсправбюро.

в 1935 г. на I съезде союза работни-
ков севморпути его избрали членом ре-
визионной комиссии цк союза, в 1939 г. 
депутатом куйбышевского райсовета ле-
нинграда. по отзывам коллег Звездин был 
видным и уважаемым человеком в инсти-
туте, красивым и внешне, и внутренне.

в 1940–1941 гг. он возглавлял аспи-
рантуру института, одновременно учась 
в ней, однако защитить диссертацию не 
успел, уйдя добровольцем на фронт в 
июле 1941 г.

21 октября 1941 г. военный топограф 
I ранга Звездин был ранен под петерго-
фом. после лечения вернулся на передо-
вую, о его фронтовых делах неоднократ-
но писала пресса ленинградского фронта.

18 марта 1943 г. на карельском пере-
шейке жизнь начальника штаба 10 стрел-
ковой дивизии майора Звездина оборвала 
пуля снайпера.

похоронен в местечке агалатово всево-
ложского района ленинградской области.

гора на северо-западе о. большевик 
арх. северная Земля (рис. 6). назвал в 
1940 году участник геологических иссле-
дований топограф а.а.пязенок.

рис. 5. пролив маточкин Шар (мыс гатиева)

рис. 6. северо-западная часть о. большевик ар-
хипелага северная Земля (гора Звездина)



156

елена константиновна Сычугова
(1910–1946)

Геолог, участница геологических экспе-
диций на Новой Земле.

похоронена в ленинграде на серафи-
мовском кладбище. могила, к сожалению, 
не сохранилась.

Залив (екс) к югу от мыса бисмарк на 
карском побережье северного острова но-
вой Земли (рис. 2). назван в 1933 г. сотруд-
никами восточно-новоземельской экспе-
диции по первым буквам имени, отчества 
и фамилии сычуговой. так по-дружески 
называли ее товарищи по работе.

буня исааковна тест
(1907–1997)

Арктический геолог.

родилась в петербурге в семье кадрово-
го офицера корпуса военных топографов.

в 1930 г. поступила на работу в кав-
казскую секцию геологического комитета 
цнигри и в 1931 г. в качестве коллекто-
ра работала в Закавказье.

в начале 1933 г. сычугова поступила 
на работу в арктический институт и в ка-
честве коллектора была зачислена в состав 
участников восточно-новоземельской 
экспедиции, где оказался полезным ее 
опыт работы с палеонтологическим ма-
териалом и знание методов его техниче-
ской обработки. в этой же экспедиции 
работал молодой геолог н.н.мутафи, бу-
дущий муж елены константиновны. во 
время экспедиции она вместе с началь-
ником экспедиции б.п.милорадовичем 
нашла вещи, принадлежащие экспедиции 
в.баренца и пролежавшие на новой Зем-
ле 337 лет. сычугова была первой женщи-
ной, посетившей место зимовки баренца в 
ледяной гавани на северо-восточном по-
бережье северного острова новой Земли.

до начала великой отечественной войны 
она продолжала работать в должности геолога 
в различных поисковых партиях, оставалась в 
блокадном ленинграде и лишь после смерти 
мужа эвакуировалась в уфу к матери и сыну.

в конце 1945 г. на завод, где работала 
сычугова, поступило официальное пись-
мо от директора ании в.Х.буйницкого с 
просьбой откомандировать ее в ленинград 
для оформления в геологическую экспеди-
цию на о. де-лонга сроком на 2 года. од-
нако в начале 1946 г. сычугова трагиче-
ски погибла в ленинграде, так и не успев 
уехать в экспедицию.

родилась в г. новозыбков чернигов-
ской губернии (ныне смоленская область) 
в семье мещанина.

в 1927 г. тест поступила на геологи-
ческий факультет лги, который окончи-
ла в 1931 г., получив диплом петрографа. 
с 1929 г., еще будучи студенткой, нача-
ла работать в петрографическом кабине-
те геологического комитета, а по окон-
чании института в течение 1932–1941 гг. 
являлась сотрудником арктического ин-
ститута и научно-исследовательского от-
дела горно-геологического управления. 
тест принимала активнейшее участие 
как в камеральных, так и в полевых ис-
следованиях, в 1932 и 1934 гг. входила в 
состав экспедиций, работавших на но-
вой Земле. сферой ее научных интересов 
были генезис и литология осадочных и, в 
большей степени, магматических и мета-
морфических пород различных областей 
советской арктики. географический ди-
апазон ее исследований весьма широк: от 
арх. Земля Франца-иосифа до якутии. 

начавшаяся война отняла у нее мужа, 
арктического геолога в.а.куклина, умер-
шего в блокадном ленинграде, и млад-
шую дочь. в 1942 г. тест эвакуирова-
лась с двумя оставшимися детьми (сын 
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лев, ныне известный российский поэт 
и прозаик лев куклин, дочь ирина) в 
г. вельск архангельской области, где 
до 1946 г. работала старшим инспекто-
ром северо-двинского исправительно-
трудового лагеря.

после возвращения из эвакуации тест 
продолжила свою геологическую деятель-
ность в том же научно-исследовательском 
отделе горно-геологического управле-
ния, который в 1948 г. был преобразо-
ван в ниига. 

несмотря на вынужденный пятилет-
ний перерыв, она быстро восстановила 
свои профессиональные знания и посте-
пенно стала одним из ведущих специали-
стов по петрографии и петрологии маг-
матических горных пород. 

в 1951 г. тест защитила диссертацию 
кандидата геолого-минералогических 
наук. ее научно-производственная дея-
тельность завершилась в 1964 г. в связи 
с уходом на пенсию.

умерла в петербурге, похоронена в ко-
лумбарии городского крематория.

мыс в бухте мутафи на южном остро-
ве новой Земли (рис. 3) назван в 1934 г. 
в.а.куклиным.

евгений николаевич фрейберг
(1889–1981)

Геолог и топограф ВАИ, НИИГА.

родился в петербурге в семье потом-
ственного дворянина, имевшего шведские 
корни. отец был врачом, умер в москве в 
1927 г., в конце жизни занимал пост управ-
ляющего делами наркомздрава ссср. 

Фрейберг окончил петербургский лес-
ной институт (ныне лесотехническая ака-
демия), морской корпус. в составе чер-
номорского флота принимал участие в бо-
евых действиях первой мировой войны. 

в гражданскую войну служил в волжской 
военной флотилии, под царицыном был 
ранен и контужен, командовал партизан-
ским отрядом, действовавшим на терри-
тории якутии.

после демобилизации Фрейберг ру-
ководил плавсредствами в экспедиции от 
ан на байкале; был первым советским на-
чальником командорских островов. 

в 1927 г. он перешел в ленинградское 
геологоразведочное управление в качестве 
топографа на геологических работах. окон-
чил заочные высшие геологические курсы.

в 1931 г. с геологическими маршрута-
ми пересек вместе в.м.лазуркиным юж-
ный остров новой Земли.

в последующие годы Фрейберг воз-
главлял первую зимовочную группу в бух-
те тикси, заложившую полярную стан-
цию и порт тикси, руководил геоло-
гическими отрядами нижнеленской и 
лено-тунгусской экспедиций, разведы-
вал буроугольные месторождения, обеспе-
чивавшие на первых порах энергией и то-
пливом нарождающийся порт.

в 1948 г. он перешел в ниига и работал 
там до 1955 г., до выхода на пенсию. лич-
ность евгения николаевича Фрейберга пре-
красно охарактеризована м.м.ермолаевым: 
«я знаю евгения николаевича как человека 
за свою жизнь не совершившего ни одного 
недостойного поступка».

умер в ленинграде, похоронен на 
кладбище Зеленогорска.

гора на берегу губы грибовая на запа-
де южного острова новой Земли (рис. 7). 
названа геологами в начале 1930-х гг. (по 
словам а.а.кураева).

рис. 7. Запад южного острова новой Земли 
(гора Фрейберга)
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гора (Фрайберга) в районе тикси 
(рис. 8). названа скорее всего в первой 
половине 1930-х гг.

николай николаевич урванцев
(1893–1985)

Выдающийся арктический исследова-
тель, геолог, д-р. геол.-минерал. наук (1935), 
заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1974), награжден Золотой меда-
лью им. Пржевальского (1924), Большой зо-
лотой медалью Географического общества 
СССР (1958), кавалер 2 орденов Ленина 
(1932, 1963), почетный гражданин городов 
Лукоянов и Норильск.

рис. 8. район тикси (гора Фрайберга)

родился в г. лукоянов нижегородской гу-
бернии в семье мелкого купца. в 1918 г. по 
первому разряду окончил горное отделение 
томского технологического института, полу-
чив звание горного инженера-геолога. прак-
тически сразу по окончании урванцев был 
введен в состав только что организованного 
сибгеолкома и получил задание по поискам 
в низовьях енисея каменного угля для нужд 

строящегося усть-енисейского порта, а так-
же месторождений меди и угля в норильском 
районе. в 1921 г. экспедиция урванцева в рай-
оне р. норильской открыла уникальное ме-
сторождение медно-никелевых руд с высоким 
содержанием платины. Заложенный группой 
урванцева жилой дом и горно-рудные соо-
ружения стали основой будущего города но-
рильска и норильского комбината.

в результате проведенного урванцевым 
летом 1922 г. лодочного маршрута по неиз-
ученной р. пясине до побережья карского 
моря была установлена судоходность пяси-
ны на всем ее протяжении, что существен-
но повысило промышленные перспективы 
норильских месторождений. точность вы-
водов урванцева подтвердила жизнь – во 
время строительства норильского горно-
металлургического комбината пясинская 
водная система активно использовалась для 
грузовых перевозок. в процессе этого по-
хода была обнаружена почта амундсена, за 
что норвежское правительство наградило 
урванцева золотыми часами.

в 1930–1932 гг. урванцев руководил науч-
ной частью экспедиции на северной Земле, где 
осуществил вместе с г.а.ушаковым первое ее 
географическое и геологическое обследование. 
беспрецедентная по масштабам, оригинально-
сти организации и исполнения экспедиция бле-
стяще завершилась. каждый из ее участников с 
честью выполнил все свои обязанности. на кар-
ту было положено свыше 2200 км береговой ли-
нии арх. северная Земля. полуинструменталь-
ная съемка базировалась на 15 астрономических 
пунктах, достаточно равномерно распределен-
ных по всем маршрутам. карта арктики при-
обрела ее современный вид.

в 1937 г. стал заместителем директора 
арктического института, а в 1938 г. был ре-
прессирован. его осудили на 15 лет «за вре-
дительство и соучастие в контрреволюци-
онной деятельности». через два года после 
апелляции в верховный суд ссср он был 
освобожден, а затем снова осужден по тому 
же делу на восемь лет. с 1940 по 1944 г. 
урванцев находился сначала в актюбин-
ске, а потом безвыездно в норильске, где 
вел геологические исследования, но под 
конвоем. в 1945 г. его досрочно освобо-
дили. после освобождения урванцев ру-
ководил геологической службой нориль-
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ского горно-металлургического комбината, 
занимался педагогической деятельностью. 
в 1954 г. был полностью реабилитирован.

последние годы жизни урванцев ра-
ботал в ниига. имя его навсегда вписа-
но в историю освоения арктики.

умер в ленинграде. согласно завеща-
нию урна с его прахом захоронена в но-
рильске на «нолевом» пикете.

мыс и бухта на о. олений в шхерах 
минина (рис. 9). назвал в 1956 г. совет-
ский гидрограф в.а.троицкий.

Юрий Павлович буров
(1934–1977)

Арктический геолог.

родился в лениногорске восточно-
казахстанской области в семье геоло-
гов. в 1940 г. отца перевели в усть-
каменогорск, куда за ним перебралась и 
вся семья, а в 1945 г. после скоропостиж-
ной смерти отца буровы переехали на по-
стоянное местожительство в ленинград.

в 1952 г. после окончания средней 
школы юноша поступил на геолого-
разведочный факультет лги и в 1957 г. по-
лучил диплом горного инженера-геолога.

практически вся научно-производ-
ственная деятельность бурова прошла в 

рис. 9. остров олений в шхерах минина в кар-
ском море (мыс и бухта урванцева)

ниига. он работал сначала в енисей-
ской экспедиции, а затем в Шпицберген-
ской партии, став одним из ведущих спе-
циалистов по геологии этого архипелага. 
подтверждением его высокого професси-
онального уровня явилась двухгодичная 
командировка от министерства геологии 
ссср в монголию. За успешную работу 
там его отметили почетной грамотой ми-
нистерства геологии мнр.

по возвращении из загранкомандировки 
буров продолжил работу на Шпицбергене в 
составе ниига, а в течение 1969–1972 гг. 
в составе треста «арктикуголь».

умер в ленинграде после тяжелой бо-
лезни. похоронен на южном кладбище.

гора на самом востоке Земли Хаако-
на VII арх. Шпицберген. названа норвеж-
ским полярным институтом по представ-
лению ниига.

Александр Аркадьевич красильщиков
(1932–1998)

Арктический геолог.

родился в ленинграде. трудные годы 
блокады пережил в осажденном городе.

после окончания с золотой медалью 
школы поступил на геологический фа-
культет лги, из которого был выпущен 
в 1956 г. с дипломом горного инженера-
геолога и специализацией «геологическая 
съемка и поиски полезных ископаемых». 
именно это дело стало делом жизни кра-
сильщикова, ему он посвятил всю свою 
научную и производственную деятель-
ность. начинал с геологической съемки 
в составе дальневосточной экспедиции 
всегеи, а с 1958 г. перешел в ниига и 
все последующие 40 лет занимался геоло-
гией арктики. как бы ни менялось в по-
следующие годы название организации, 
ядро ее составлял коллектив ниига, и 
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Валентин николаевич Соколов
(1916–1978)

Арктический геолог.

одной из ведущих фигур его был кра-
сильщиков. четыре года он отдал иссле-
дованиям восточной сибири, на основе 
которых совместно с в.а.виноградовым 
разработал новую стратиграфическую схе-
му верхнего докембрия сибирской плат-
формы. ссылки на эту схему встречают-
ся в геологической литературе до насто-
ящего времени.

с 1962 г. начался главный этап дея-
тельности красильщикова, продолжав-
шийся в течение всей его последующей 
жизни. он вошел в состав только что соз-
данной Шпицбергенской партии, пройдя в 
ней путь от геолога до начальника. доста-
точно быстро красильщиков стал одним 
из ведущих знатоков геологии Шпицбер-
гена, имевшим высочайший авторитет не 
только на родине, но и за рубежом.

постепенно от исследований собствен-
но Шпицбергена красильщиков перешел 
к изучению геологического строения ба-
ренцева моря. составленная под его руко-
водством карта мощности осадочного чех-
ла и тектонического районирования фун-
дамента легла в основу широкомасштаб-
ных геолого-геофизических исследований 
на шельфе баренцева моря, приведших к 
открытию месторождений нефти и газа, сре-
ди которых крупное Штокмановское газо-
вое месторождение.

в 1969 г. красильщиков защитил кан-
дидатскую диссертацию, а в 1973 г. из-
дал монографию «стратиграфия и палео-
тектоника докембрия – раннего палеозоя 
Шпицбергена», которая явилась первой 
всесторонней работой по геологии архи-
пелага, изданной в ссср.

после 1975 г. он в течение ряда лет 
исследовал тектонику и нефтегазонос-
ность норвежско-гренландского бас-
сейна, участвовал в морских походах на 
судах ан.

красильщиков был редактором многих 
сборников и геологических карт архипела-
га, в том числе «стратиграфического сло-
варя Шпицбергена», являлся членом нор-
вежского Шпицбергенского стратиграфи-
ческого комитета.

умер после тяжелой болезни в петер-
бурге. урна с прахом похоронена в колум-
барии городского крематория.

гора на северо-западе о. северо-
восточная Земля арх. Шпицберген. на-
звана в 2002 г. норвежским полярным ин-
ститутом по представлению в.дольмана.

родился в петрограде в семье учи-
телей.

после окончания семилетней школы 
соколов получил специальность токаря и 
работал на ленинградском станкострои-
тельном заводе. Затем последовали рабфак 
при лгу, учеба на геолого-почвенном фа-
культете лгу. жизнь заставляла искать до-
полнительные средства для существования, 
и соколов совмещал учебу с преподавани-
ем географии в вечерней школе. в 1938 г. 
пришлось на полгода прервать обучение и 
уехать в экспедицию на дальний восток.

после окончания университета в 
1939 г. соколов поступил в лентрансмост-
проект, где проработал 11 лет. в военные 
годы он в составе проектных групп выез-
жал на различные участки фронта, уча-
ствуя в работах по восстановлению желез-
нодорожных мостов и тоннелей.

с 1949 г. соколов перевелся в ниига, 
с которым была связана вся его последу-
ющая профессиональная жизнь. до 1956 г. 
он в качестве начальника партии, главного 
геолога, начальника экспедиции выезжал 
в арктические регионы Западной сиби-
ри, занимаясь проблемами нефтегазонос-
ности этого региона. по материалам этих 
исследований в 1956 г. им была защищена 
диссертация на соискание ученой степени 
кандидата геолого-минералогических наук.

в последующие годы круг научных 
интересов соколова сместился в Запад-
ную арктику. он вошел в когорту веду-
щих отечественных исследователей, за-
нимавшихся проблемой нефтегазоносно-
сти баренцево-карского региона, Шпиц-
бергена, руководил тематической Шпиц-
бергенской партией, сектором, отделом, 
в зимние периоды 1956–1961 гг. испол-
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нял обязанности заместителя директо-
ра ниига по научной работе. высокий 
профессионализм соколова совмещался с 
принципиальностью, требовательностью к 
себе и подчиненным, четкостью и органи-
зованностью, умением ставить и решать 
научно-производственные задачи.

умер в ленинграде, похоронен на се-
верном кладбище.

гора (валентина) в центральной части 
Земли оскара II в арх. Шпицберген. на-
звана норвежским полярным институтом 
по представлению ниига.

тоПонимы 
бАтиметричеСкой кАрты 

СеВерного ледоВитого океАнА

борис христофорович егиазаров
(1918–1992)

Известный арктический геолог, д-р. 
геол.-минерал. наук (1971), профессор (1973), 
лауреат Государственной премии СССР 
(1983), заслуженный геолог РСФСР (1988), 
кавалер орденов Отечественной войны II 
степени, Знак Почета.

егиазаров был организатором нау-
ки, возглавлял научно-технический со-
вет стран-членов сЭв и ряд международ-
ных экспедиций в тихий и атлантический 
океаны, является одним из инициаторов 
и организаторов исследований по пробле-
ме внешней границы континентального 
шельфа ссср в арктике.

вел большую педагогическую работу, в 
ленинградском гидрометеорологическом 
институте читал разработанный им курс 
«геология океана».

умер в петербурге, похоронен на смо-
ленском армянском кладбище.

подводная долина на чукотском ку-
поле (рис. 10). название утверждено по-
становлением правительства российской 
Федерации от 19 декабря 2002 г.

Аркадий моисеевич карасик
(1930–1987)

Известный арктический геофизик, д-р. 
геол.-минерал. наук (1975), лауреат Госу-
дарственной премии СССР (1986), отлич-
ник разведки недр, почетный полярник, ка-
валер ордена Знак Почета.

окончил с отличием геолого-почвен ный 
факультет лгу (1941). добровольцем ушел 
на войну, проходил службу в ленво, на 
сталинградском фронте, в уралво и мво.

с 1946 г. егиазаров работал в ггу, 
затем ниига, нпо «севморгео», пго 
«севморгеология», внииокеангеоло-
гия. прошел путь от начальника партии 
до главного геолога объединения и заме-
стителя директора института.

он являлся крупным ученым в обла-
сти геологии арктики и мирового океа-
на. основными направлениями научной 
деятельности были геология и полезные 
ископаемые таймыра, северной Земли, 
корякского нагорья, северной полярной 
области, континентального шельфа, ми-
рового океана.

рис. 10. карта дна глубоководной части север-
ного ледовитого океана

родился в ленинграде, окончил физи-
ческий факультет лгу (1953), в том же году 
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мию, в составе войск белорусского фрон-
та участвовал во взятии берлина.

в 1956 г. киселев пришел на работу в 
ниига, в котором без перерыва прора-
ботал 44 года, пройдя путь от начальника 
отряда до заведующего отделом. главным 
делом его жизни стали сейсмические ис-
следования в глубоководной части север-
ного ледовитого океана.

киселев принял непосредственное уча-
стие в 26-й вШЭ «север», осуществил на-
учное руководство сейсмическими рабо-
тами на 6 дрейфующих станциях «север-
ный полюс». результаты его работ яви-
лись крупным вкладом в копилку знаний 
о геологическом строении центрального 
арктического бассейна. велико их при-
кладное значение для укрепления оборо-
носпособности страны на арктическом те-
атре действий, а также для решения про-
блемы внешней границы континенталь-
ного шельфа россии в арктике.

ю.г., как его любя называли сотруд-
ники, отличали удивительный энтузиазм 
и преданность своему делу, он не умел и 
не хотел беречь, экономить силы, целиком 
отдавался работе. и умер скоропостижно, 
по дороге с работы.

подводная гора в предгорьях хребта 
альфа (рис. 10). название утверждено по-
становлением правительства российской 
Федерации от 19 декабря 2002 г.

Сергей Павлович мащенков
(1958–2001)

Морской геофизик, д-р. геол.-минерал. 
наук (1994), чл.-корр. РАЕН (1997), награж-
ден медалями «За трудовое отличие» и «300 
лет Российского флота».

родился в ленинграде, окончил геоло-
гический факультет лгу (1956).

в 16 лет был угнан немцами на работу 
на территорию польши, познал рабский 
труд в различных лагерях. после освобож-
дения в 1945 г. вступил в действующую ар-

поступил на работу в ниига, где с пере-
рывом проработал до 1982 г. был участ-
ником ряда высокоширотных экспедиций 
в северной и южной полярных областях.

основные направления научной деятель-
ности карасика: разработка методики и тех-
ники магнитных наблюдений, изучение маг-
нитных аномалий мирового океана и струк-
туры дна северного ледовитого океана.

он являлся признанным во всем мире 
авторитетом в области изучения магнитного 
поля мирового океана: входил в состав на-
учного совета по геомагнетизму ан ссср, 
межведомственного научного совета по 
проблеме «изучение недр Земли и сверх-
глубокое бурение», редакционного совета 
по геологическим картам мингео ссср.

карасик вел педагогическую работу, 
читал курс лекций по морской геофизи-
ке в лгу. его отличали высочайшая эру-
диция, организованность, доброжелатель-
ность, талант докладчика и рассказчика.

умер в ленинграде.
подводная долина (аркадия карасика) 

на амеразийском склоне хребта ломоно-
сова (рис. 10). название утверждено по-
становлением правительства российской 
Федерации от 19 декабря 2002 г.

Юрий георгиевич киселев
(1926–2000)

Известный арктический геофизик, д-р. 
геол.-минерал. наук (1988), лауреат Госу-
дарственной премии СССР (1986), чл.-корр. 
РАЕН, почетный полярник, кавалер орде-
нов Красной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени, боевых и трудовых медалей.

родился в пскове, окончил геологический 
факультет лгу (1980), в том же году поступил 
во внииокеангеология, стремительно про-
шел путь от инженера до заведующего отделом.
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основными направлениями научной 
деятельности мащенкова были региональ-
ные геофизические исследования в миро-
вом океане, а в последние годы в аркти-
ческом бассейне. он явился одним из пи-
онеров среди российских морских геофи-
зиков по внедрению в изучение геологи-
ческого строения океанов новейших ком-
пьютерных технологий и методик.

много сделал мащенков для разви-
тия и укрепления творческих связей мор-
ских геофизиков внииокеангеология с 
зарубежными коллегами, в короткий срок 
получил заслуженное признание междуна-
родного геофизического сообщества.

исследовательскую работу мащенков 
успешно совмещал с активной преподава-
тельской деятельностью. с 1995 г. он был 
профессором кафедры геофизики геоло-
гического факультета спбгу.

его отличали удивительная целе-
устремленность и работоспособность, он 
как будто чувствовал, что ему судьбой от-
пущено мало времени. перед ним откры-
валось большое научное будущее, но ран-
няя смерть остановила его на взлете.

умер в петербурге, похоронен в 
псковской губернии.

подводная гора в предгорьях хребта 
менделеева (рис. 10). название утверж-
дено постановлением правительства рос-
сийской Федерации от 19 декабря 2002 г.

тоПонимы АнтАрктиды

дмитрий Семенович Соловьев
(1926–1974)

Антарктический геолог, канд. геол.-
минерал. наук (1968), отличник разведки 
недр, награжден медалями «За победу над 
Германией» (1948), «За трудовую доблесть» 
(1961), «За доблестный труд» (1970).

родился в городе дмитриев-льговский 
курской области. с 1943 г. воздушным 
стрелком в авиации черноморского флота 
участвовал в великой отечественной войне.

окончил геологоразведочный факуль-
тет лгу (1954) и сразу поступил в ниига.

в течение 1954–1956 гг. соловьев воз-
главлял отряд тематической партии, про-
водившей исследования в Западной яку-
тии, завершившиеся открытием кимбер-
литовых тел.

начиная с 1956 г. и до конца своей ко-
роткой жизни он посвятил себя исследо-
ваниям антарктиды, пройдя путь от млад-
шего научного сотрудника до заведующе-
го отделом антарктиды.

соловьев был участником и руководи-
телем десяти советских антарктических 
экспедиций.

основные направления его научной де-
ятельности: региональная геология антар-
ктиды, геология и петрология магматизма 
и связанные с ним полезные ископаемые.

именно соловьев инициировал внедре-
ние в практику исследований антарктиды 
геофизических методов, с ним связаны от-
крытие крупных залежей железных руд в го-
рах принс-чарлз и ряда проявлений полез-
ных ископаемых в других районах, первое 
комплексное изучение геологии Земли ко-
ролевы мод, гор принс-чарлз и др.

он был признанным лидером совет-
ских антарктических геологов.

умер в ленинграде.
две горы в восточной антарктиде и нуна-

таки в Западной антарктиде (рис. 11). назва-
ны российскими и американскими учеными.

рис.11 карта антарктиды
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михаил гиршевич равич  
(1912–1978)

Крупный арктический и антарктиче-
ский геолог, д-р. геол.-минерал. наук (1954), 
профессор, лауреат Государственной пре-
мии СССР (1971), кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени, медали «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд».

лев Владимирович климов
(1921–1999)

Известный геолог, специалист по геоло-
гии докембрия, кавалер ордена Отечествен-
ной войны II степени.

родился в петергофе.
участник вов, служил радиотелегра-

фистом в войсках нквд, участник боев 
на ораниенбаумском «пятачке».

окончил с отличием геологоразведоч-
ный факультет лги (1950). еще будучи 
студентом, занимался геологическим из-
учением карелии, анабарского и алдан-
ского щитов.

по окончании университета климова 
командировали в кндр (1950–1953). За 
прекрасную работу корейским правитель-
ством он был награжден орденом государ-
ственного Знамени II степени.

после окончания аспирантуры при 
институте докембрия ан ссср климов 
в 1956 г. начал работу в ниига, он во-
шел в первую четверку советских геологов, 
проводивших исследования в антарктиде, 
приняв участие в шести советских антар-
ктических экспедициях. на высоком на-
учном уровне им проведена детальная ге-
ологическая съемка района мирного, ре-
когносцировочное исследование ряда при-
брежных районов антарктиды, мелкомас-
штабная съемка Земли Эндерби. исследо-
вания получили высокую оценку совет-
ских и зарубежных специалистов.

с декабря 1965 г. по февраль 1967 г. по 
обмену работал в антарктической экспеди-
ции сШа, был приглашен для чтения кур-
са лекций в сШа, но не поехал по не зави-
сящим от него причинам. награжден аме-
риканской медалью «За полярную службу».

после 1967 г. работал в институте до-
кембрия.

утес на Земле мэри бэрд в Западной 
антарктиде (рис. 11). назван американ-
скими учеными.

родился в гомеле, окончил геологораз-
ведочный факультет лги (1936).

начинал работу в дальстрое, якутге-
олтресте, в промышленном отделе якут-
ского обкома, арктическом институте, с 
1948 г. в ниига, где прошел путь от за-
ведующего лабораторией до заместителя 
директора института по научной работе, 
заместителя генерального директора объ-
единения по научной работе.

основными направлениями собствен-
ной научной деятельности равича были гео-
логия полярных регионов (кольский полуо-
стров, таймыр, якутия, антарктида), магма-
тизм и метаморфизм, геология докембрия.

он успешно совмещал исследователь-
скую и организаторскую деятельность, в 
течение 25 лет определял научные направ-
ления работы института. при нем широкое 
развитие получили геологическое картиро-
вание, многоплановые геологические ис-
следования полярных областей, геофизи-
ческие исследования.

равич был участником пяти советских 
антарктических экспедиций, состоял вице-
президентом международной комиссии по 
геологической карте мира, почетным чле-
ном международного сообщества исследо-
вателей геологии полярных областей.

умер в ленинграде, урна с прахом захо-
ронена на кладбище городского крематория.

ледниковый купол в Западной антар-
ктиде на Земле мэри бэрд (рис. 11).
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гаррик Эдуардович грикуров
(род. в 1934 г.)

Арктический и антарктический геолог, 
канд. геол.-минерал. наук (1971), заслужен-
ный геолог РФ, почетный разведчик недр, 
почетный полярник, вице-президент Комис-
сии по геологической карте мира, кавалер 
ордена Знак Почета.

родился в ленинграде, окончил гео-
логоразведочный факультет лги (1956), 
в том же году поступил в ниига.

лопатин прошел путь от геолога до за-
ведующего отделом геологического кар-
тирования.

основные направления его научной 
деятельности: геолого-съемочные работы 
миллионного и двухсоттысячного масшта-
бов в якутии, составление государствен-
ной геологической карты миллионного и 
двухсоттысячного масштабов на арктиче-
ском шельфе и прилегающей суше.

лопатин участвовал в работах 13-й и 
18-й советских антарктических экспеди-
ций. в 1967–1969 гг. будучи участником 
13-й саЭ провел зимовку на американ-
ской антарктической станции мак-мердо.

гора в трансантарктических горах в 
восточной антарктиде (рис. 11). названа 
американскими учеными.

евгений николаевич каменев
(род. в 1937 г.)

Известный антарктический геолог, д-р 
геол.-минерал. наук (1992), заслуженный ге-
олог РФ, почетный разведчик недр, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени (1981).

родился в ленинграде, окончил гео-
логоразведочный факультет лги (1956), в 
том же году начал работу в ниига.

грикуров прошел путь от геолога до за-
ведующего отделом антарктиды, замести-
теля директора института. он был участни-
ком семи советских антарктических экспе-
диций. в составе 9-й саЭ зимовал на ан-
глийской станции стонингтон айлендс.

основные направления научной де-
ятельности: геология таймыра, регио-
нальная геология и тектоника антаркти-
ды, разработка и координирование науч-
ных программ по арктике и антарктике.

горы в Западной антарктиде. назва-
ны английскими учеными.

мыс на о. кинг-джордж у побережья 
антарктического полуострова (рис. 11). 
назван польскими учеными.

борис георгиевич лопатин
(род. в 1933 г.)

Арктический и антарктический геолог, 
канд. геол.-минерал. наук (1971), лауреат 
Премии Правительства РФ (2006), почет-
ный разведчик недр.

родился в ленинграде, окончил гео-
логоразведочный факультет лги (1958), 
в 1959 г. поступил в ниига.

каменев прошел путь от геолога до за-
местителя генерального директора – глав-
ного геолога объединения.

его основные научные исследования 
посвящены всестороннему изучению ге-
ологии и минеральных ресурсов докем-
брийских комплексов антарктиды и ар-
ктической части восточно-сибирской 
платформы, геологическому картирова-
нию антарктиды, прогнозу ее минераль-
ных ресурсов.
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е.н.каменев – участник десяти со-
ветских антарктических экспедиций. 
в период с 1971 по 1973 г. зимовал на 
американской антарктической станции 
мак-мердо. 

нунатак на антарктическом полу-
острове (рис. 11, 12). назван американ-
скими учеными.
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