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Введение

Работа российских геологов в других странах началась 

задолго до массовых миграций, связанных с революцион-

ными событиями в России в 1917 г. В период существования 

Российско-Американской компании Россия пыталась искать на 

Аляске полезные ископаемые, а при изучении возможности 

строительства Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) 

велась разведка запасов каменного угля на территории Мань-

чжурии. Если эти случаи описаны, то о научных контактах 

периода Гражданской войны или работе геологов-эмигрантов 

известно гораздо меньше. В справочных изданиях выбор пер-

соналий чаще приходится на Европу, чем на страны Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР), к тому же основное внимание 

уделяется гуманитариям и лицам творческих профессий. Те 

немногие труды, что посвящены геологам и горным инжене-

рам, редко содержат подробности зарубежной профессиональ-

ной деятельности, что связано с труднодоступностью сведений, 

находящихся в зарубежных архивах. Из-за этого американские 

и азиатские страницы русской геологической истории оказыва-

ются малоисследованными. Между тем сегодня, когда между-

народный рынок труда и научное сотрудничество способствуют 

активному перемещению людей по миру, анализ профессио-

нальной деятельности русских специалистов за рубежом весьма 

актуален. Среди наиболее значимых вопросов – степень про-

фессиональной  адаптации, деловая и общественная активность 

в новой среде.

Дальгеолком как опыт адаптации
к условиям беженства

В годы Гражданской войны во Владивостоке собралось 

немало специалистов горно-геологического профиля. Отре-

занные от Геологического комитета в Петрограде, они уже 

имели опыт самостоятельных действий, в частности при соз-

дании в Томске Института исследования Сибири (1919 г.) 

и Сибирского геологического комитета (1918 г.) [1, с. 690]. 

Инициатором основания подобной организации во Владиво-

стоке выступил Э. Э. Анерт, руководивший с 1915 г. Дальне-

восточной секцией Геолкома. С 1914 г. Геолком отдавал пред-

почтение прикладным работам: поиску стратегически важных 

минеральных ресурсов и экспертизе мес то рожде ний полезных 

ископаемых [2, с. 541]. Это же направление стало главным для 

Дальневосточного геологического комитета (Дальгеолкома), 

учрежденного в мае 1920 г. при экономическом отделе При-

морской областной земской управы. Сотрудничать с ним стали 

большинство геологов и горных инженеров, оказавшихся во 

Владивостоке. Они обнаружили здесь  обширное поле деятель-

ности: тихоокеанская российская окраина отличалась слабой 

изученностью в геологическом отношении. Несмотря на слож-

ную политическую обстановку и плохое финансовое положение, 

им удалось охватить исследованиями наиболее важные в гео-

логическом отношении районы. Мес то рожде ния углей изучали 

М. К. Елиашевич (в окрестностях Владивостока и Сучанское), 

М. А. Павлов (Верхнесуйфунское), П. И. Полевой, А. И. Коз-

лов и А. Н. Криштофович (на Сахалине). Исследования желе-

зорудных районов проводили В. М. Дервиз (Ольгинский район) 

и А. И. Педашенко (Сергеевско-Ипполитовский район). Отдель-

ные мес то рожде ния золота исследовал П. П. Гудков. Был начат 

и учет минеральных ресурсов региона (П. П. Гудков). Резуль-

таты исследований были опубликованы в «Материалах по гео-

логии и полезным ископаемым Дальнего Востока» (к 1925 г. – 

36 выпусков).
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Современные исследования подтверждают, что создание

Дальгеолкома было единственным способом продолжить изу-

чение российского Дальнего Востока в годы войны, сохранить

оказавшиеся здесь кадры геологов, пополнить научные данные,

полученные ранее [3; 4, с. 2]. В частности, детальное изуче-

ние П. И. Полевым кайнозойских опорных разрезов Северного

Сахалина заложило основу стратиграфических исследований

в этом районе [5, с. 71], а А. Н. Криштофович, изучая третич-

ную флору Сахалина, бухты Посьет и р. Амгу, проявил себя как

первый на Дальнем Востоке палеонтолог. Вместе с тем сотруд-

ничество геологов и горных инженеров с Дальгеолкомом нужно

расценивать как опыт адаптации к условиям беженства. При-

мечательно, что при отъезде в эмиграцию М. К. Елиашевич,

И. П. Толмачев и П. П. Гудков сохранили членство в Дальгеол-

коме. В отчете за 1922 г. отмечено, что они находятся в загра-

ничной командировке [6, с. 3].

Русские геологи и Япония

В ходе предыдущих исследований Э. Э. Анерт начал фор-

мировать идею связи синклинальных систем Евроазиатской

зоны и АТР. Этот интерес разделили и его коллеги. М. К. Ели-

ашевич, изучая петрографический состав и отпечатки ископа-

емой флоры на берегах залива Петра Великого, обратил вни-

мание на «замечательно удачную для интересов геологии» ску-

ченность отложений самого разнообразного возраста на сравни-

тельно небольшой территории, где «возможно, не разбрасывая

геологических наблюдений на обширную территорию, составить

в сравнительно короткое время полную шкалу местных осадоч-

ных отложений, с которой возможно будет сопоставлять отдель-

ные наблюдения в различных пунктах местного края, и которую,

с другой стороны, сопоставлять с подобными же шкалами оса-

дочных отложений соседних стран» [7, с. 6].

Интерес к сравнительному анализу геологического матери-

ала различных регионов АТР проявился в сотрудничестве чле-

нов Дальгеолкома с коллегами из Китая и Японии. Становясь на

путь индустриального развития, Япония была заинтересована

в европейских знаниях и технологиях и контактах с русскими.

Русским же геологам требовались библиотеки Японии с лите-

ратурой по геологии Восточной Азии, лаборатории (за отсут-

ствием таковых во Владивостоке) и японские коллекции, осо-

бенно по Сахалину, позволявшие делать сопоставления с соб-

ственным материалом. «Ввиду сходства геологической исто-

рии островов внешней дуги Восточной Азии мы имеем в Япо-

нии значительное количество подобных материалов», – писал

А. Н. Криштофович [8, с. 2]. В октябре 1919 г., возвраща-

ясь с Сахалина по  окончании геологических работ, он почти на

год задержался в Японии, обработав в Императорском Токий-

ском университете и собственные материалы, и ряд коллекций

японских и русских коллег. Так, изучая коллекцию Э. Э. Анерта

(ископаемая третичная флора посьетского буроугольного рай-

она), он определил возраст свиты как близкий к возрасту мгач-

ской флоры на Сахалине или кенайскому ярусу на Аляске. Хотя

сходство между американскими и восточноазиатскими отложе-

ниями Криштофович замечал и раньше, описание некоторых

растений из японских коллекций позволило ему сделать вывод

о «необходимости создания независимой от Европы и даже от

Америки шкалы последовательности флор и фаун стран Даль-

него Востока ввиду несомненно своеобразного хода климатиче-

ских и биологических явлений в этих странах в периоды мела

и третичный» [8, с. 8]. Незамедлительная публикация в Японии

наблюдений Криштофовича [9, 10] свидетельствует об акту-

альности его исследований для японцев. Они оставались вос-

требованы и в дальнейшем, хотя некоторые выводы подверга-

лись ревизии [11, 12].

П. И. Полевому, изучавшему в 1920 г. результаты иссле-

дований нефтеносного района восточного побережья Саха-

лина японскими геологами под руководством Кабаяши, срав-

нение японских и русских коллекций позволило в дальнейшем

выделить Сахалино-Японскую (Хоккайдо-Сахалинскую) горную

систему [13, с. 148]. М. А. Павлову, командированному с груп-

пой студентов на медный рудник Ашио-Ни ко (район Чичибу,

Япония) в 1922 г., сравнение местных образцов горных пород

и руды с приморскими позволило сделать вывод о схожести

условий образования мес то рожде ний на российской и япон-

ской территориях. Японские исследователи позднее использо-

вали материалы русских геологов, сравнивая отложения Япо-

нии, Камчатки и Сахалина [14].

Исследования в Китае

Исследования в Китае связаны прежде всего с именем

Э. Э. Анерта, собравшего первый геологический материал

в Маньчжурии во время экспедиции в 1896 г. Продолжив иссле-

дования, он открыл ряд угольных мес то рожде ний, в частности

Чжалайнорское (совместно с Н. Н. Бронниковым), что имело

огромное значение для функционирования КВ ЖД. Большую

работу Анерт провел на Мулинских угольных копях, исследовав

геологические факторы, формирующие физико-механические

свойства угля, и сделал вывод о возможности организации

крупномасштабной добычи [15, с. 4]. Окончательно переехав

в 1924 г. в Харбин для продолжения исследований в Мань-

чжурии, Анерт числился внештатным сотруд ником Дальгеол-

кома и выполнял его поручение по исследованию полосы вос-

точной части КВЖД (март – ноябрь 1924 г.). Им, в частности,

был изучен обширный юрский угленосный бассейн по среднему

течению р. Мурени. Изучая китайские образцы, он обнаружил

сходство (аналогичное строение и близкий возраст) с материа-

лами российского Дальнего Востока и впервые высказал пред-

положение, что Южно-Уссурийский край (как тогда называли

Приморье) и Маньчжурия являются единой платформой. Под-

тверждение этой теории находится в современных исследова-

ниях [16–18].

Идеи Анерта разделял его младший коллега А. М. Смир-

нов (Петербург, 1908 – Владивосток, 1984), занимавшийся

в Китае практической и исследовательской работой в 1930–

1950 гг. Это подтверждает тематика его кандидатской (Гео-

логическое развитие и структурные особенности зоны соч-

ленения Китайской платформы и Тихоокеанского складча-

того пояса, 1960 г.) и докторской (Докембрий северо-запада
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Тихоокеанского подвижного пояса и его платформенного обрам-

ления,1972 г.) диссертаций и двух монографий [19, 20].

Работая геологом-консультантом в управлении КВЖД, 

Анерт до 1931 г. проводил геологические работы и картирова-

ние в обширном районе вдоль линий КВЖД и давал рекомен-

дации по разведке угля в разных районах Китая. После окку-

пации Маньчжурии Японией он консультировал по вопросам 

геологии и горного дела японские власти, которые были заин-

тересованы в усилении своих экономических позиций в Северо-

Восточном Китае [21, с. 107–108]. Имея большой опыт ком-

плексного исследования полезных ископаемых, Анерт оставил 

много ценных наблюдений, в частности об обогащении угольных 

мес то рожде ний редкими элементами-примесями, что было под-

тверждено в дальнейшем китайскими и российскими учеными 

[17, 22, 23].

Анерт читал лекции в Харбинском педагогическом институте 

(до 1936 г.), учил горному делу слушателей Первых Харбин-

ских горных курсов (1932–1933 гг.), преподавал в институте 

«Да-тун» в Синьцзине (Чанчуне) и университетах Токио и Осаки 

(1933 г.), куда его приглашали для чтения лекций по геологии 

Маньчжурии. В течение пяти лет он сотрудничал с японскими 

геологами при составлении русско-немецко-англо-японского 

горно-геологического словаря, который остался неопублико-

ванным. Итогом работы Анерта стала общая схема орографи-

ческого и геологического строения северо-востока Китая, что 

нашло отражение в ряде работ: «Положение дел учета ресурсов 

района КВЖД» (изд-во КВЖД, 1921, 16 с.), «Полезные иско-

паемые Северной Маньчжурии» (Труды ОИМК. Вып. 1. Харбин, 

1928, 238 с.), «Горная промышленность Маньчжурии» (Харбин, 

1934), «История исследований и горного дела в Маньчжурии» 

(Известия Клуба естествознания и географии ХСМЛ. Харбин, 

1941, 46 с.). Последняя работа сначала была издана на япон-

ском языке в 1939 г. [15, с. 5].

Заслуживает внимания и работа геолога в общественных 

организациях, в частности в Обществе изучения Маньчжурского 

края (ОИМК, 1924 г.). По инициативе Анерта и под его руковод-

ством при ОИМК стала работать секция геологии и физической 

географии, а в музее появился подотдел геологии. Участвуя 

в молодежных организациях (Клуб естествознания и геогра-

фии Христианского Союза молодых людей, 1929–1946 гг., – 

председатель; Национальная организация исследователей-

пржевальцев, 1929–1945 гг.), он способствовал приобщению 

к науке и геологическим исследованиям молодых людей – как 

русских, так и китайцев.

Анализ деятельности русских геологов в Китае не может 

быть полным: проблемы с трудоустройством лишали их воз-

можности работать по специальности. Эмигрант И. И. Сере-

бренников писал, что «русская эмиграция в Китае, если не счи-

тать ее военных кадров, была мало использована в практиче-

ских или научных целях китайскими властями, занимавшимися 

больше междоусобными склоками, чем приведением своей 

страны в порядок» (Serebrennikov I. I. Hoover Institute Archives, 

box 10).

Русские геологи в США

В отличие от Китая, в Америке опыт и знания геологов-

эмигрантов быстро нашли применение. В 1920-е годы гео-

логия относилась к приоритетным отраслям науки и техники 

США с особо пристальным вниманием к исследованиям нефти 

и газа. Вовлеченными в них оказались и русские специалисты. 

Так, в летний сезон 1923 г. по приглашению нефтяной ком-

пании McKinley Syndicate (Калифорния) П. П. Гудков прово-

дил разведочные работы в долине Сан-Хоакин (San Joaquin), 

дав положительное заключение. В компаниях, занятых раз-

ведкой нефти, он работал и в Лос-Анджелесе (с 1924 г.). 

В этот период он опубликовал ряд статей, которые «послужили 

к лучшему пониманию геологии южной части Сан-Хоакинской 

долины и в конечном счете способствовали открытию нефтя-

ных полей в Кэттлемен-Хиллс» [24]. С 1926 г. геолог рабо-

тал как независимый эксперт и в 1937 г. открыл собственную 

консультационную контору для геологических и палеонтологи-

ческих определений образцов пород, полученных при бурении 

скважин. В 1951 г. совместно с американским геологом Хью-

зом (Aden W. Hughes) он создал фирму Goudkoff and Hughes, 

которая быстро заняла одно из ведущих мест в нефтяной про-

мышленности Калифорнии.

Востребованными в США оказались и результаты прежних

исследований геологов из России. Так, в 1920–1930-е годы 

были изданы статьи И. П. Толмачева о российском опыте раз-

ведки и добычи минеральных ресурсов [25–27]. Его публика-

ции американского периода посвящены в основном проблемам 

нефтегазоносности.

Внимание американского правительства к разведке полез-

ных ископаемых привело к быстрому развитию Геологиче-

ских служб (Geological Survey), работавших со второй поло-

вины XIX в. при университетах США с задачей «a complete 

geological survey of the state, giving special attention to any and 

all natural products of economic importance» («полное геоло-

гическое исследование штата с особым вниманием к природ-

ным ресурсам, представляющим интерес для экономики») [28, 

р. 5]. На конец 1920-х годов пришелся их расцвет, который 

и застали русские геологи. В частности, с Геологической служ-

бой Канзаса связано начало американской карьеры М. К. Ели-

ашевича, принявшего гражданство США в 1930 г. под име-

нем Maxim Conrad Elias. В 1925 г. Академия наук Калифорнии 

привлекла его к изучению окаменелостей на местных угольных 

мес то рожде ниях, а в 1927 г. Елиашевич окончательно пере-

шел на работу по специальности в геологоразведочную компа-

нию Etnyre Exploration Co., работавшую на территории штатов 

Канзас и Колорадо.

Результатом девятилетнего изучения им отложений мело-

вого и третичного периодов в Канзасе и соседних штатах стали 

публикации о геологических особенностях местности. Под-

робный геологический обзор округа Уэллис [29] современ-

ники называли главным трудом по изучаемому геологическому 

периоду [30, р. 73]. Несколько крупных работ М. К. Елиаше-

вича посвящены обнаружению пермской флоры на месте древ-

него моря на территории Западного Канзаса. В одной из них он 



ISSN 0017-2278   ������ �	��
�, 2022, � 392

j 2��-����� &cnpmncn frpm`k`[

описал и предложенную им реконструкцию условий осадкона-

копления, основанную на изучении образцов пермской флоры

серии Биг Блю (Big Blue Series) [31]. По свидетельству совре-

менников, эта работа считается классической и по сей день обя-

зательна для всех, кто работает в этом районе [30, р. 74]. С ней

смогли познакомиться и в России, где опубликовали перевод.

Материалы по растениям третичного периода Америки, допол-

ненные собранными в России (на Урале и Дальнем Востоке),

легли в основу диссертации Елиашевича «Tertiary Grasses of

the High Plains and Their Relations to the Geology of the Region»

(«Травы третичного периода высокогорных равнин и их связь

с геологией района») на степень доктора философии (Йельский

университет, 1939 г.).

В дальнейшем Елиашевич более углубленно занимался

вопросами палеоботаники и палеоэкологии, написав в соавтор-

стве с главным геологом Небраски Дж. Кондрой (G. E. Condra)

монографию «Study and revision of Archimedes (Hall)» (Geological

Society of America. 1944. Special Paper 53. 243 p.). Он кон-

сультировал американские компании, занимавшиеся развед-

кой и добычей полезных ископаемых, в том числе Standart

Oil Co. Опыт разведки мес то рожде ний нефти Елиашевич при-

обрел в 1937–1938 гг. в нефтяной компании Socony Vacuum

Oil в Колумбии и в дальнейшем продолжал обращаться к этой

теме. Ряд работ Елиашевича американского периода [32–35]

посвящены вопросам определения возраста отложений. На них

ссылаются и современные исследователи [36, 37]. Коллеги

из США, работавшие рядом с русским геологом, считают его

инициатором ряда новых направлений в исследованиях и назы-

вают одним из основателей американской стратиграфии, доско-

нально изучившим огромное количество ископаемых окамене-

лостей, относящихся к разным эрам геохронологической исто-

рии Земли [30, р. 74].

Как признанного специалиста в области геологии и палеон-

тологии Елиашевича привлекали к работе в крупных американ-

ских организациях: Национальном научно-исследовательском

совете (National Research Council), Комитете по проблемам

генетики, палеонтологии и систематики (Committee on Common

Problems in Genetics, Paleontology and Systematics), Комитете

по проблемам морской экологии и палеоэкологии (Committee on

a Treatise on Marine Ecology and Paleoecology).

Связь друг с другом и коллегами из Советского Союза рус-

ские американцы поддерживали, встречаясь на заседаниях

научных обществ (Геологическом и Палеонтологическом обще-

ствах Америки, Американской ассоциации по развитию науки)

и различных научных форумах. В 1947 г. по просьбе редколле-

гии «Известий Академии наук СССР» Гудков подготовил амери-

канскую библиографию исследований нефтяных мес то рожде-

ний [38].

О геологических находках и развитии горной промышленно-

сти в СССР русские специалисты в Америке узнавали и из «Гор-

ного журнала», старейшего российского научного издания. Осно-

ванный Горным ученым комитетом на базе Горного института,

альма матер большинства русских геологов и горных инжене-

ров, журнал освещал вопросы разведки полезных ископаемых,

их добычи и переработки и был полезен им еще в пору студенче-

ства. Не изменили они своим привычкам и в дальнейшем. «Гор-

ный журнал» поступал, несмотря на Гражданскую войну, в Даль-

геолком во Владивостоке в обмен на издаваемые им «Матери-

алы по геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока».

Отдельные номера этого журнала по сей день хранятся в Цен-

тральной научной библиотеке Дальневосточного отделения Рос-

сийской академии наук.

Обмен научными изданиями с СССР был налажен также

в американских университетах и структурах Геологической

службы США [28]. «Горный журнал» давал возможность рус-

ским специалистам в США следить за достижениями советских

коллег и научно-техническими открытиями в горном деле, и они

использовали эти сведения как на своих лекциях в американ-

ских университетах, так и в практической деятельности. Можно

с уверенностью сказать, что в основу научных школ, созданных

русскими в университетах США, были заложены традиции гор-

ного образования и горной промышленности России.

Заключение

Исследования показывают, что геология и горное дело

относятся к тем областям, в которых выходцы из России проя-

вили себя наиболее успешно, и их вклад в горно-геологические

науки огромен и на Дальнем Востоке (Россия, Китай, Япония),

и в США. Дальневосточный геологический комитет, у основа-

ния которого они стояли, заложил основы собственно регио-

нальной геологической науки. В Китае и США они стали круп-

ными специалистами в области геологии угля, нефти и других

минерально-сырьевых ресурсов, оставив теоретическое насле-

дие и практические наработки, способствующие развитию науки

и экономики этих стран. Сотрудничество с русскими колле-

гами помогало и японским исследованиям в области геологии

и горного дела. Работая в общественных организациях и вузах,

русские геологи популяризировали геологические знания

и методы исследования, перенесенные из России. «Наука – это

та область, где, может быть, более, чем в какой-либо другой

области человеческих отношений, проявляется чувство един-

ства и братства, где не существует национальности, где уче-

ные всех стран стремятся вместе к достижению одной цели –

к познанию истины, … и перед общими интересами науки исче-

зают границы государств», – писал Н. И. Андрусов, еще один

русский геолог, оказавшийся за границей [39, с. 84]. Примеры

деятельности выходцев из России за рубежом полностью под-

тверждают эти слова.

Авторы благодарят всех, кто оказал помощь в подготовке

статьи: научного сотрудника Гуверовского архива Ива Фран-

кьена; русского библиографа Гавайского университета Патри-

цию Полански; старших научных сотрудников Института гео-

логии Дальневосточного отделения Российской академии наук 

кандидатов геолого-минералогических наук Зинията Гимяльди-

новича Бадрединова и Игоря Юрьевича Чекрыжова.
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Abstract

The article describes the activities of Russian geologists and mining engineers in Asia and Pacific

Rim countries (mostly China, Japan and the USA) after the 1917 October revolution and their

contribution to the development of geological science in these countries. In China and the

USA, they have become recognized experts in the geology of coal, oil, and other resources with

their theoretical works and practical developments that contributed to the economic growth of 

these countries. The role of scientists from Russia is also evident in the promotion of Japanese

research in geology. The studies have proved geology and mining to belong to the areas where

immigrants from Russia have shown themselves most revealingly in the USA. This was due, to a

great extent, to the attention the US government paid to this sphere. Despite the problems of 

the initial period of their stay in the new country, they made successful careers. They held senior

positions at enterprises and professorships at universities, established their own companies, and

were members of large scientific organizations. As university professors, they initiated scientific

schools, developing their teachers’ ideas and spreading the traditions and methods of Russian

higher education abroad. Russian geologists’ active work in public organizations contributed to

the popularization of the geological knowledge and research methods transferred from Russia. 

They left behind a rich scientific heritage, such as articles, monographs, and dissertations,

which have been highly appreciated by mate geologists and remain in demand up to nowadays.

The article is written with materials from foreign archives and libraries. Previously unknown

biographical data about Russian specialists in mining and geology and their contribution to

science and economics are being introduced.
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the Hoover Archives research officer; Patricia Polansky, a Russian bibliographer at the University

of Hawaii, Ziniyat Gimyaldinovich Badredinov and Igor Yuryevich Chekryzhov, Candidates of 

Geology and Mineralogy, Senior Researchers at the Institute of Geology, the Far Eastern Branch of 

the Russian Academy of Sciences.

Keywords: Far Eastern Geological Committee, Russian geologists and mining engineers in the

USA, Russian geology in China, Russian school of geology.
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