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РАЗВИТИЕ АСТРОНОМИИ  
В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ.

1920— 1980 гг.

Г. с. ТЮТЕРЕВ

Первые попытки организации кабинета геодезии и чтения 
лекций по астрономии в Томском университете были пред
приняты профессором К. Д. Покровским еще в 1917 году. 
Однако, по общему признанию, развитие астрономии в уни
верситете ведет свое начало с 1920 года. В 1920 году в уни
верситете была создана кафедра астрономии, организатором 
и бессменным руководителем которой в течение 20 лет был 
Николай Никанорович Горячев. В период деятельности вид
ного, исключительно энергичного ученого проф. Н. Н. Г оря
чева сложились научные традиции, которые сохраняются 
астрономами Томского университета и в настоящее время.

20-е годы характеризовались отсутствием дифференциации 
между научной и педагогической деятельностью астрономов. 
Работа  их была универсальна. Астроном должен был уметь 
решать задачи небесной механики и практической астроно
мии, вести астрономические наблюдения и создавать теории 
в различных разделах  астрономии. Таким астрономом был 
Н. Н. Горячев и сотрудники кафедры тех лет. Н а протяжении 
многих лет велась подготовка в университете астрономов ши
рокого профиля.

В начале 20-х годов в Томском университете была органи
зована Астрономическая обсерватория, в которой проходили 
учебную практику студенты. В обсерватории проводились 
научные исследования астрометрического характера. С по
мощью небольшого 20" астрономичсского универсала и сто
лового хронометра по способу «глаз — ухо» Н. Н. Горячев 
определяет широту и долготу обсерватории. Известно, что 
для улучшения теории движения Луны необходимо проводить 
систематические позиционные наблюдения ее. Существуют 
различные способы наблюдений положений Луны, среди ко
торых имеется простой по организации и точный, осущест
вляемый простейшими средствами, способ наблюдений покры-



Профессор Н. Н. Горячев 
(1883—1940 гг.)

тий звезд Луной. Н. Н. Горячев был сторонником массовых 
наблюдений покрытий, разработал метод предвычислений по
крытий, сам искусно наблюдал [1]. Результаты наблюдений 
публиковались в астрономическом журнале Английского Коро
левского общества. После окончания Великой Отечественной 
войны наблюдения покрытий были продолжены доцентом
А. А. Сивковым, а затем Г. С. Тютеревым и Н. А. Гольцевой. 
Результаты публиковались в бюллетенях ИТА и Циркулярах 
астрономических сообщений Астросовета АН СССР.

Глубоко понимая задачи практической астрономии, ка
федра уделяет большое внимание созданию новых и совер
шенствованию известных методов астрономических определе
ний точного времени, широты места и азимута земного пред
мета. Н. Н. Горячев [2] убедительно доказывает преимущества 
забытого способа определения широты места из наблюдений 
пар звезд на равных высотах (способ Певцова). Для внед
рения в практику астроопределений этого способа он состав
ляет дополнительно эфемериды пар звезд (пары Горячева) 
для широты Томска.



Н. Н. Горячевым разработан новый оригинальный способ 
определения азимута из наблюдений фундаментальных звезд 
в вертикале земного предмета. Разработанная теория и ре
зультат наблюдений по этому методу, произведенные им в 
экспедиции АН СССР в 1931 году, опубликованы в трудах 
ТГУ [3].

Сотрудниками и студентами кафедры под руководством 
Н. Н. Горячева составлены и опубликованы таблицы азиму
тов Полярной, в значительной степени облегчающие опреде
ления азимута земного предмета [4].

Аспирантом кафедры В. Э. Брандтом был разработан ме
тод совместного определения широты места и поправок часов 
из наблюдений трех звезд на равных высотах (5]. Л. Н. Су
харев разработал способ совместного определения широты и 
времени из наблюдений п звезд на равных высотах [6].

Комплексное развитие богатейшего экономического рай 
она Сибири — Кузнецкого угольного бассейна в начале 30-х 
годов требовало всестороннего научного обоснования. По 
предложению АН СССР сотрудниками и студентами кафедры 
под руководством проф. Н. Н, Горячева в 1931 — 1932 гг. были 
выполнены первоклассные астрономо-геодезические и грави
метрические наблюдения на территории Кузбасса. В резуль
тате обработки измерений была получена форма г е о и д а  
региона Кузбасса [7].

Сотрудники кафедры занимались вопросами математиче
ской обработки результатов астрономических и геодезических 
измерений. В статьях А. Н. Неживого [8] и Н. Н. Горячева [9] 
рассматриваются новые способы уравнивания, сетей триангу
ляции.

Научная работа астрономов носила разносторонний х а 
рактер. Но главным направлением научных исследований к а 
федры 20—30-х годов были вопросы теоретической астроно
мии и небесной механики. На высоком научном уровне был 
выполнен ряд работ по изучению движения некоторых малых 
планет и комет. Е. А. Киселевой опубликована работа «Опыт 
нахождения оскулирующей орбиты' П аллады из оппозиций 
1914, 1915, 1918 и 1919 гг.» [10]. Уточнение оскулирующих эле- 
■ментов орбиты П аллады по данным за 1920— 1924 годы вы
полнено в обстоятельных исследованиях Н. Н. Горячева и
А. А. Неживого [11].

В области кометной астрономии значительным исследо
ванием явилась работа Н. Н. Горячева «Нахождение оконча
тельной орбиты кометы 1925 г. Оркиша» [12]. Комета Оркиша 
относится к числу непериодических комет гиперболического



типа, т. е. таким, которые, раз появившись в пределах сол
нечной системы, вновь не возвращаются. Изучение каждой 
такой непериодической кометы очень интересно с космогони
ческой точки зрения, для выяснения условий возникновения 
комет и их связи с другими телами солнечной системы.

Наиболее фундаментальным исследованием была работа 
Н. Н. Горячева «Способ Альфана для вычисления вековых 
возмущений планет и применение его к Церере» [13]. Состав
ленные им таблицы специальных функций для вычисления ве
ковых возмущений по способу Альфана давали возможность 
для практики вычислений значительно упрощать решение за 
дачи. Метод, получивший название метода Альфана — Горя
чева, до сих пор широко используется при исследовании эво
люции орбит тел солнечной системы. Под руководством 
Ы. Н. Горячева исследования были продолжены его ученика
ми и сотрудниками кафедры. А. А. Сивков выполнил срав
нение методов Альфана и Каландро [14]. В работах П. М. Ала- 
бужева на примере П аллады сравнивались методы Альфана и 
Хилла. 3. А. Флоринская по методу Каландро выполнила 
работы по вычислению периодических возмещений Паллады 
от Юпитера [15].

Двадцатилетняя деятельность видного ученого (умер про
фессор И. И. Горячев в 1940 году) составляет замечательную 
страницу в истории развития астрономии Томского универ' 
ситета [16].

В 1940— 1941 гг. заведование кафедрой принял ученик 
проф. Н. Н. Горячева доцент А. А. Сивков. С первых дней 
Великой Отечественной войны А. А. Сивков уходит на фронт. 
Удостоенный боевых наград, в звании капитана А. А. Сивков 
в 1946 году демобилизуется из рядов Советской Армии и воз
вращается на кафедру.

Специалист широкого профиля, имеющий богатый опыт 
астрономических и геодезических наблюдений, А. А. Сивков 
на высоком уровне читал лекции по общей астрономии и выс
шей геодезии, теоретической астрономии и небесной механи
ке, сферической астрономии и астрометрии, триангуляции и 
математической картографии, теории ошибок и гравиметрии. 
30 лет работы доцента А. А. Сивкова оставили заметный след 
в жизни кафедры.

В годы войны в ТОМСКО.М университете (1941 — 1942 гг.) 
работали доцент Г. А. Чеботарев, впоследствии профессор и 
директор Института теоретической астрономии .АН СССР, и 
профессор Г. А. Шайн, впоследствии академик АН СССР, из
вестный своими работами в области астрофизики. В этот



Доцент А. М. Лейкин 
(18 9 8 -1 9 7 4  пг.)

Трудный для нашей страны период учебная работа кафедры 
была временно прекращена. Но уж е в 1945 г. возобновилась 
подготовка студентов-'астрономов и интенсифицировалась н а 
учная работа. С 1945 по 1968 год бессменно кафедрой заве
довал А. М. Лейкин.

А. М. Лейкин по окончании физико-математического ф а 
культета Томского университета в 1933 году был оставлен на 
кафедре астрономии, где он проявил интерес к научной р а 
боте по небесной механике. Д ля  завершения диссертации его 
направляют в Пулковскую астрономическую обсерваторию. 
После защиты диссертации в 1938 году А. М. Лейкин рабо
тает ученым секретарем Пулковской обсерватории, а затем 
переходит на работу в Ставропольский педагогический ин
ститут. В 1943 году он возвращается в Томский университет. 
П од руководством А. М. Лейкина развертываются работы 
по вычислению орбит и построению теорий движения малых 
планет. В различные годы А. М. Лейкиным, А. А. Сивковым, 
3. А. Флоринской, О. И. Чайко, В. И. Анжиной, Г. И. Косо- 
вичевым были уточнены орбиты малых планет (110), (217),



(483), (716), (743), (776), (804), (853), (857) [17, 18, 19, 20].
В 50-е годы на кафедре возобновились работы в области 

практической астрономии. Г. С. Тютеревым были переопреде
лены координаты астрономической обсерватории универси
тета (1955). В этот же период Г. С. Тютеревым начаты рабо* 
ты по исследованию влияния метеорологических факторов на 
астрономические определения широты и времени. Разработан 
метод определения аномалий рефракции, вызванных неста
бильностью свободной атмосферы, и способ учета рефракцион
ных аномалий в астрономических наблюдениях. Показана 
роль приземного ветра и рельефа местности в образовании 
рефракционных уклонов. Д ля  высокоточных астрономи
ческих наблюдений времени и широты Пулкова, Вашинг
тона, Херстмонсо и Токио за период МГГ—МГС (1957— 
1959 гг.), а также других советских и зарубежных обсерва
торий за различные годы по аэрологическим данным были 
получены поправки рефракционных аномалий, которые ока
зались в хорошем согласии с остаточными , уклонениями на
блюдений широты и времени. Установлено, что аномалии реф
ракции следует учитывать ири изучении «тонких эффектов» 
нерегулярности вращения Земли [21, 22, 23].

В связи с запуском в нашей стране искусственных спут
ников Земли Астросоветом АН СССР в 1957 году была 
организована наблюдательная станция при Томском универ
ситете. За  10 лет существования станции была проделана 
большая работа по программе Астросовета. Первым началь
ником станции наблюдения ИСЗ была назначена И. А. Голь- 
цева, а с 1960 года станцию возглавил Б. Т. Харин, который 
организовал фотографические наблюдения спутников. Резуль
таты наблюдении передавались в вычислительный центр об
работки наблюдений Астросовета. На станции проводились 
исследования наблюдательной и измерительной аппаратуры 
{24]. Деятельность станции высоко оценивалась Астросоветом. 
К наблюдениям ИСЗ привлекались студенты, специализиро
вавшиеся на кафедре.

В начале 60-х годов на кафедре Р. Г. Лазаревым были 
начаты исследования по метеорной астрономии. Исследова- ' 
ния метеоров развивались на базе наблюдений, проводимых 
в Томском политехническом институте за период М ГГ—M rQ  
(1956— 1958 гг.), а затем в Томском институте автоматизиро
ванных систем управления и радиоэлектроники за период 
МГСС (1965— 1966. гг.) [25, 26, 27]. Метеорная тематика под 
руководством доцента Р. Г. Лазарева успешно развивалась 
все последующие годы.



в  послевоенные годы организационно структура кафедры 
претерпевает ряд изменений. В 1950 году кафедра геодезии 
геолого-географического факультета объединяется с кафед
рой астрономии и получает название: кафедра астрономии и 
геодезии механико-математического факультета. В таком к а 
честве кафедра просуществовала до 1977 года. С 1960 по 
1971 год кафедра астрономии и геодезии осуществляла под
готовку студентов по специальности астрономо-геодезия. 
С 1969 по 1974 год кафедрой заведовал доцент Р. Г. Лазарев, 
а с 1974 года по 1977 год кафедру возглавляла доцент 
Т. В. Бордовицына. В 1977 году кафедра астрономии и геоде
зии была объединена с кафедрой теоретической механики и 
создана кафедра теоретической и небесной механики.

Более четверти века на кафедре трудился П. И. Марты
нов, бывший завкафедрой геодезии, замечательный педагог, 
читавший курсы по инженерной геодезии и картографии!
13 лет преподавал на кафедре К. О. Бембель — специалист 
по топографии. Более 20 лет на кафедре квалифицированно 
обслуживали учебный процесс лаборанты А. Г. Рязанова и
В. П. Кузнецова. В последние годы на кафедре работали 
Н. А. Замятин, Л. А. Московкина, К- Г. Жаров, Г. В. Андре
ев, Н. А. Шарковский.

Астрономическая обсерватория и кабинет геодезии, осна
щенный большим набором геодезических приборов, нагляд
ных пособий и библиотекой, являлись хорошей учебно-на
блюдательной базой кафедры. В кабинете геодезии велась 
учебно-методическая работа. П. И. Мартыновым составлен 
подробный лабораторный практикум по топографии. В этой 
работе принимали участие Н. А. Гольцева, Н. А. Замятин, 
К. О. Бембель. А. А. Сивковым и Г. С. Тютеревым написано 
пособие по геодезии для студентов геолого-географического 
факультета [28].

За годы существования кафедры подготовлено более 200 
■специалистов в области астрономии и геодезии, которые тру
дятся в обсерваториях, научных учреждениях, аэрогеодези^ 
ческих предприятиях, высших и средних учебных заведениях 
страны. В числе питомцев кафедры доктора физико-матема- 
тических наук: завотделом ГАО АН СССР профессор
А. А. Немиро, директор АО им. Энгельгардта профессор
А. А. Нефедьев, завотделом Института астрофизики АН 
Каз. ССР Д. А. Рожковский, зав. сектором Крымской астро
номической обсерватории Р. Е. Гершберг, профессор Рязан
ского политехнического института В. И. Курышев, заведую
щие кафедрами: ТГУ — А. М. Лейкин, А. А. Сивков, Т. В. Бор-



довицына, ТП И  -г- Б. Ф. Крутой, В. И. Матвиенко, ТИСИ — 
Н. Г. Березин, А. Г. Лесник; завотделом ГАИШ В. Э. Брандт, 
а такж е В. Ф. Проскурин, И. И. Божко, А. И. Мерзликина,
В. Г. Банин, А. С. Харин, Г. И. Пинигин, С. Д . Шапорев,
В. В. Д 1РК0В, А. А. Маслов и другие. В Томском универси
тете трудятся более 20 выпускников кафедры, в том числе 
кандидаты физ.-мат. наук Т. В. Бордовицына, Л. Е. Быкова,
А. М. Черницов, Л. Е. Сухонлюева, Т. С. Бороненко.

В 1968 году в соответствии с постановлением Совета Ми
нистров СССР и последующим приказом Минвуза РС Ф С Р 
при Томском, университете был создан Научно-исследователь
ский институт прикладной математики и механики. В составе 
Н И И  ПММ была организована лаборатория небесной меха
ники с двумя секторами небесной механики и метеорной аст
рономии. Заведующим лабораторией стал доцент Р. Г. Л а 
зарев.

В 1969 году решением Совета Министров СССР Астроно
мической обсерватории Томского университета был при
своен статус научного учреждения. Директором обсервато
рии был назначен кандидат физ.-мат. наук, доцент Г. С. Тю- 
терев.

В результате последующей реорганизации в 1973 году 
Астрономическая обсерватория была передана в Н И И  ПММ 
при университете. В 1977 году в Н И И  ПММ создан отдел 
небесной механики и астрономии, который возглавила до
цент Т. В. Бордовицына. Заведующими лабораторией небесной 
механики и АстронОмческой обсерваторией были назначены 
Л. Е. Быкова и доц. Г. С. Тютерев соответственно. С 1980 
года заведующим Астрономической обсерваторией стал
А. М. Черницов.

Д ля  периода 1968— 1980 годов характерным является зна
чительный численный рост астрономических кадров в уни
верситете; их теперь насчитывается 26 человек. За  это время 
сотрудниками отдела защищено 6 кандидатских диссертаций 
(Т. В. Бордовицына, Л . Е. Быкова, Н. П. Фаст, А. М. Черни
цов, Л. Е. Сухоплюева, Т. С. Бороненко), опубликовано более 
200 работ. Регулярно выпускается межвузовский сборник 
«Астрономия и геодезия». Укрепляются и расширяются науч
ные связи отдела и кафедры с ведущими научными учреж
дениями страны [29].

За  эти годы научные исследования Астрономической об
серватории имели в основном астрометрическую направлен
ность. Г. С. Тютерев проводил исследования влияния неста
бильности атмосферы Земли [30, 31]. В. Г. Болтовским про



ведены исследования аномалий рефракции в стратосфере 
[32]. А. Ф. Канторовым, Н. А. Шарковским, Г. В. Андреевым 
и А. А. Дедковым велись наблюдения геодезической реф рак
ции, А. Ф. Канторов, С. В. Коржинская определяли астроно
мическую рефракцию по наблюдениям звезд на больших зе
нитных расстояниях ночью и днем [33]. Г. С. Тютеревым 
построена теория влияния ветра в тропосфере на образование 
рефракционных аномалий [34].

Изучался астроклимат Томска. М. Р. Федяниным и 
Г. Ф. Арефьевой получена величина дрожания звездных изо
бражений из наблюдений на телескопе АВР-3 фотографиче
ским способом [35]. А. М. Андриановым и М. Р. Федяниным 
на базе телескопа АВР-3 была изготовлена фотоэлектриче
ская  установка, позволяющая из наблюдений звезд опреде
лять  прозрачность всей толщи земной атмосферы.

М. Р. Федяниным и А. М. Морозовым ведутся наблюде
ния звезд на больших зенитных расстояниях и регулярно оп
ределяется коэффициент экстинкции {36]. А. М. Андриановым 
сконструирована установка -(приставка к астрономическому 
универсалу (АУ) Бамберга) для наблюдений дролоний изо
бражений звезд фотоэлектрическим способом.

Г. С. Тютеревым в течение ряда лет ведутся исследования 
влияния некоторых геофизических факторов, приводящих к 
вынужденным колебаниям мгновенной угловой скорости З е м 
ли. В результате анализа глобальных аэрологических данных 
за  период МГГ—МГС установлено, что сезонное перераспре
деление масс и циркуляции атмосферы изменяет скорость 
вращения Земли. Полученные результаты для граничных 
осцилляций скорости вращения Земли хорошо согласуются с 
астрономическими данными Международного бюро времени. 
Вместе с тем анализ показал, что сезонное распределение 
атмосферы не оказывает существенного влияния на движ е
ние полюсов Земли [37].

Н а телескопе АВр-3 и АУ Бамберга регулярно велись н а
блюдения покрытий звезд Луной (А. М. Морозов, М. Р. Фе- 
дянин, А. Ф. Канторов и др.). Результаты наблюдений опуб
ликованы в «Информационных сообщениях» Астросовета и 
пересылались в Международный Центр обработки наблюде
ний в Херстмонсо (Англия). Группой сотрудников астрономи
ческой обсерватории сконструирована приставка к телескопу 
АВР-3 для фотоэлектрических наблюдений покрытий звезд 
Луной [38].

Г. С. Тютеревым при участии А. Ф. Канторова и В. А. Анд
рианова разработан метод определения координат небесных



светил из наблюдений их на равных высотах с применением 
фотоэлектрической регистрации звездных прохождений. Пред
лагаемый метод определения координат избранных объектов 
неба не требует знания широты места и астрономической 
рефракции. В отличие от классических меридианных наблю
дений здесь не потребуется учитывать многие инструменталь
ные ошибки (деления круга, ходовые ошибки винта, гнутия 
трубы, неправильности цапф) и ошибки установки инстру
мента (азимут, коллимация) [39, 40].

М. Р. Федяниным рассмотрен эффект отклонения свето
вых лучей в гравитационном поле Солнца. На материалах 
наблюдений 3 полных солнечных затмений обнаружена з а 
висимость величины коэффициента А формулы Эйнштейна от 
спектрального класса наблюдавшихся звезд [41].

Под руководством кандидата географических наук 
Н. П. Фаст сотрудниками обсерватории и студентами многие 
годы регулярно проводились наблюдения серебристых обла
ков. Н. П. Фаст составила каталог (в двух частях) появлений 
серебристых облаков по мировым данным за период 1885— 
1978 гг. [42]. Получена общая характеристика активности 
серебристых облаков; рассмотрены некоторые вопросы их 
климатологии [43, 44].

С 1968 года в лаборатории небесной механики под руко
водством доцента Т. В. Бордовицыной были начаты, а затем 
получили быстрое и успешное развитие исследования в об
ласти небесной механики и спутниковой геодезии. В настоя
щем сборнике представляются отдельно обзоры научных ис
следований по небесной механике, метеорной астрономии и 
мезосферным облакам.

В заключение мне хочется с удовлетворением отметить, 
что в настоящее время в Томском университете сложился ра
ботоспособный коллектив молодых астрономов, способных ре
шать сложные научные задачи. Молодое поколение астроно
мов с чувством признательности и глубокого уважения пом
нит тех, кто стоял у истоков развития томской астрономии и 
геодезии.

60 лет развития астрономии и геодезии составляют заме
чательную страницу истории Томского университета.
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