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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность избранной темы исследования свя-
зана с обобщением уникального опыта развития гео- 
и космофизических инновационных исследований 
в Якутии, начиная с деятельности метеорологических 
и аэрологических станций, открытых участниками 
I комплексной экспедиции Академии наук СССР, и до 
создания Института космофизических исследований 
и аэрономии Якутского филиала АН СССР. 

Изучению этой проблемы посвящены работы 
Ю.Н. Ермолаевой, Г.Ф. Крымского, Ю.К. Антоно-
ва и др. Так, Ю.Н. Ермолаева осветила процесс фор-
мирования сети метеорологических и аэрологических 
станций, а также Геофизической обсерватории [1]. 
Г.Ф. Крымский проанализировал формирование науч-
ной школы [2] Ю.Г. Шафера – организатора и первого 
директора Института космофизических исследований 
и аэрономии [3]. Г.В. Борисов раскрыл вклад космо-
физика В.П. Самсонова в организацию сети станций 
наблюдений за полярными сияниями в отдаленных 
районах Якутии [4]. Ю.К. Антонов рассмотрел де-
ятельность аэрологического отряда экспедиции АН 
СССР, открывшего метеорологические станции и Гео-
физическую обсерваторию в Якутии [5], описал ре-
зультаты регулярного температурного зондирования 
с помощью шаров в г. Верхоянске [6] и показал роль 
председателя Совнаркома ЯАССР М.К. Аммосова 
в развитии исследований климата в республике [6, 7]. 
Н.А. Куперштох подчеркнула первенство якутских фи-
зиков в разработке программы и методики исследова-
ний вариаций космических лучей в Советском Союзе 
и ее реализацию благодаря открытию станций наблю-
дения и созданию новых приборов [8]. Ею также ос-
вещена деятельность станции (лаборатории) косми-
ческих лучей в г. Якутске [9]. Вместе с тем полной 
картины эволюции научных институций – от метеоро-
логических и аэрологических станций до Института 
космофизических исследований и аэрономии ЯФ АН 
СССР, а также их вклада в развитие экономики Яку-
тии не создано.

Целью статьи является реконструкция процесса 
становления институциональных структур (станций, 
обсерваторий, института), занимавшихся комплекс-
ными метеорологическими, геофизическими и космо-

reconstruct the life of individuals based on personal texts (ego-documents), as well as the network analysis of scientifi c institutions’ organization 
and activities in Yakutia on the basis of communications between intellectuals in the center and regions. As the fi rst stage, 1925-1941, the fruitful 
activities of prominent Soviet scientists contributed to forming a network of 23 stationary meteorological, aerological, hydrometeorological stations, 
a geophysical observatory and a polar station on an island in the Arctic Ocean. The results of the institution activities were important for development 
of aviation, Aldan gold mining and the Amur-Yakutsk highway construction. In the 1930s, regular measurements of the cosmic ray intensity started 
under Yu. G. Shafer guidance in Yakutsk, interrupted in 1941. The second stage, 1947-1962, began after Yu. G. Scafer coming back from the front. 
The prominent Russian space physicists developed unique innovative semiconductor devices for artifi cial Earth satellites, cameras for imaging auroras, 
ionization cameras for continuous registration of cosmic rays installed on nine stations; and most importantly – a research team was formed by the 
Pedagogical Institute graduates. Studying the radiation situation in the near-Earth space during high-altitude thermonuclear explosions testifi ed to the 
involvement of Yakutia in improving the country defense. The station on the Bolshaya Lyakhovsky Island has contributed to provide Arctic aviation 
fl ights and coastal navigation along the Northern Sea Route. 

Key words: meteorological and aerological stations, Geophysical Observatory, Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy, probes, 
extensive air showers, artifi cial Earth satellites, radiation conditions, thermonuclear explosions.

физическими исследованиями в Якутии. Кроме того, 
ставилась задача – показать значение разработок ме-
теорологов, геофизиков и космофизиков для развития 
республики. 

В статье использованы достижения биографики – 
предметного поля исторического знания, представляю-
щего собой реконструкцию жизнедеятельности исто-
рических личностей на основе персональных текстов 
(эго-документов). Проанализированы закономерности 
процесса организации и деятельности исследователь-
ских институций в Якутии с учетом профессиональ-
ных и личностных связей ученых Центра и региона.

ОТ СТАЦИОНАРНЫХ СТАНЦИЙ 
К ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ 

(1925–1941 гг.)

В развитии комплексных метеорологических, 
геофизических и космофизических исследова-
ний в Якутии выделяется два этапа: первый этап 
(1925 – 1941 гг.) связан с деятельностью экспеди-
ции АН СССР; второй этап (1947 – 1962 гг.) начался 
после возвращения с фронта талантливого ученого 
Ю.Г. Шафера, создавшего перспективный коллек-
тив с целью развития космофизических исследова-
ний. До проведения I комплексной экспедиции АН 
СССР в 1925–1930 гг. открытие метеорологических 
станций в Якутии носило случайный характер, хотя 
метеорологические наблюдения в Якутске, Верхоян-
ске и Олекминске насчитывали не одно десятилетие. 
В целом регион представлял собой громадные про-
странства с совершенно неисследованным климатом1. 
Здесь располагался «Сибирский зимний максимум», 
влиявший на погоду значительной части Евразии. 
В республике находился также полюс холода – в 
г. Верхоянске с температурой в -67,8º. Полученные 
экспедицией результаты исследований на полюсе хо-
лода позволили сравнивать их с данными экспедиций 
Р. Амундсена на корабле «Мод» в Северном Ледови-
том океане в 1918–1920 гг. и 1922–1925 гг. В период 
нэпа, при наличия статуса порто-франко и активном 
проникновении иностранных концессий на Дальний 

1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
Ф. 3977. Оп. 1. Д. 82. Л. 80
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Восток, планировалась организация зарубежной экс-
педиции по изучению климата Верхоянского округа2.

Планы работ I Якутской комплексной экспе-
диции предусматривали одновременное откры-
тие метеорологических и аэрологических стан-
ций3. В 1925 г. аэрологические станции открылись в 
г. Якутске и пос. Петропавловске; в 1926 г. – в городах 
Верхоянске и Среднеколымске. Гидрометеорологи-
ческие станции в 1925/26 г. появились в пос. Томмот, 
в 1926/27 г. – в с. Сунтар, в 1927/28 г. – в г. Верхоян-
ске, с. Казачье на р. Яне и на о. Большой Ляховский. 
Метеорологические станции были созданы в 1925 г. 
в городах Якутске, Верхоянске, Вилюйске, Олекмин-
ске, Среднеколымске, пос. Булуне, Петропавловске; 
в 1928 г. – в с. Хатанга, на о. Большой Ляховский; 
в 1929 г. – в селах Абый, Оймякон и Русское Устье4 
(см. таблицу). 

Всего экспедицией было открыто в 1925–1929 гг. 
23 институции, в том числе станции, Геофизиче-
ская обсерватория, полярная Геофизическая станция 
в Северном Ледовитом океане. 27 июня 1925 г. СНК 
ЯАССР утвердил состав руководителей и наблюдате-
лей новых стационаров. Ими стали: В.М. Чистов (на-
чальник аэрометеорологического отряда); К.И. Игна-
чак (заведующий станцией в г. Якутске); Д.В. Тарбеев 
(заведующий станцией в с. Усть-Мая); Н.Н. Шпаков-
ский (заведующий станцией в г. Верхоянске, затем на 
о. Большой Ляховский, участник знаменитой экспеди-
ции на ледоколе «Челюскин»); В.А. Новский (наблю-
датель станции г. Якутска, позднее возглавил Колым-
скую геофизическую обсерваторию); В.М. Соколов 
(наблюдатель станции с. Усть-Мая); Н.С. Уланов (на-
блюдатель станции Верхоянска). 

Для изучения верхних слоев атмосферы по прось-
бе Комиссии по изучению производительных сил 
ЯАССР (КЯР) Главная геофизическая обсерватория 
в Ленинграде сформировала в 1925 г. аэрологический 
отряд с годовым запасом из 400 оболочек и 100 балло-
нов, наполненных водородом для запуска в небо ша-
ров-пилотов на трех станциях в Якутске, Верхоянске 

2 ГАРФ. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 82. Л. 51, 80, 81.
3 Там же. Л. 52.
4 Там же. Д. 540. Л. 52, 53.

и Усть-Мае. Змейковое и зондовое оборудование было 
доставлено из Ленинграда в 1926 г. [5, с. 84].

Для обустройства аэрометеорологической стан-
ции на окраине г. Якутска в амбаре разместили бал-
лоны с водородом и возвели рядом вышку. Первый 
запуск шар-пилота состоялся в Якутске 11 июля 
1925 г. Определение направления и скорости ветра 
метеорологами способствовало открытию регуляр-
ных полетов авиации по трассе Иркутск–Якутск, 
Якутск–Булун, изучению Арктики с воздуха, разра-
ботке месторождений золота на Алдане, строитель-
ству Амуро-Якутской магистрали (АЯМ). Прави-
тельство Якутии дополнительно профинансировало 
создание и оснащение оборудованием трех метео-
станций на юге республики – в Нагорном, Томмоте 
и Утесном (Чульмане). Ежедневно результаты на-
блюдений отправлялись по телеграфу в обсерватории 
Ленинграда, Иркутска, Владивостока и Свердловска. 
Ежемесячно телеграммы с декадными средними по-
казателями и таблицы срочных наблюдений высыла-
лись в Главную геофизическую обсерваторию (ГГО) 
в Ленинград. Сотрудники Верхоянской аэрометеоро-
логической станции Н.Н. Шпаковский и Н.С. Уланов 
наблюдали за атмосферным давлением, температурой 
воздуха, скоростью и направлением ветра, осадками 
по дождемеру, облачностью и др. [5, с. 81-82, 86; 7, 
с. 28; 10, с. 49].

Председатель ЯЦИК и Совнаркома ЯАССР 
М.К. Аммосов и ученый секретарь КЯР профессор 
П.В. Виттенбург неоднократно поднимали перед Ака-
демией наук и правительством СССР вопрос об откры-
тии Геофизической обсерватории в Якутии [5, с. 88, 
89]. Директор ГГО А.А. Фридман выступил с докла-
дом по этому вопросу на заседании президиума КЯР 21 
апреля 1925 г. и, получив одобрение, взялся за состав-
ление проекта организации обсерватории. ГГО и КЯР 
разработали проект Центральной геофизической об-
серватории в Якутии, где ставились задачи органи-
зации комплексных наблюдений; управления сетью 
геофизических станций в Якутии; анализа произведен-
ных наблюдений с целью получения климатологиче-
ских выводов и создания регулярной службы погоды. 
21 июля 1925 г. Президиум КЯР утвердил положение 
о геофизической службе в ЯАССР, согласно которому 

Стационарные учреждения, созданные Комиссией по изучению Якутской Республики*
Inpatient facilities that were created by the Comission for the Study of the Yakut Republic

Наименование 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г. Всего

Метеорологические станции 6 1 – 1 4 12
Аэрологические станции 3 – – 1 – 4
Геофизическая обсерватория – – – 1 – 1
Гидрометеорологические станции 1 2 1 1 – 5
Полярная Геофизическая станция на о. Боль-
шой Ляховский Новосибирских островов – - – 1 – 1

И т о г о 10 3 1 5 4 23

*ГАРФ. Ф. 7668. Оп. 1. Д. 219. Л. 11.
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геофизики и метеорологи отныне руководствовались 
директивами КЯР, общее руководство осуществлялось 
ГГО из Ленинграда, а научное руководство – Иркут-
ской магнитно-метеорологической обсерваторией [1, 
с. 124, 125, 79, 80]. 

1 октября 1928 г. Совнарком РСФСР с помощью 
Наркомата просвещения, здравоохранения и Нарко-
мата земледелия Якутской АССР постановил соз-
дать единую Якутскую геофизическую обсерваторию 
(ЯГО) в составе отделений: аэрологического, маг-
нитного, метеорологического, синоптического, об-
работки наблюдений. Первым директором ЯГО стал 
С.В. Шимановский, прибывший из Иркутска. Прави-
тельство Якутии содействовало размещению, снаб-
жению, экипировке, финансированию и доставке 
оборудования и приборов на аэрометеорологические 
станции5 [6, с. 28].

По плану работ 1928/29 г. был организован гидро-
аэрологический отряд в составе начальника Н.В. Пи-
негина, геолога-топографа М.Н. Ермолаева, гидролога 
К.Д. Тирона, сотрудников А.Н. Смесова, В.И. Ушако-
ва, В.В. Иванюка и рабочего М.И. Селянина с целью 
организации Полярной геофизической станции на 
о. Большой Ляховский Новосибирских островов6. От-
ряд прибыл в Якутск 30 июня 1928 г. на шхуне «Поляр-
ная звезда». Ляховская геофизическая станция откры-
лась 21 октября 1928 г.7 Она приобрела международное 
значение, обслуживала арктические полеты авиации 
и каботажное плавание по Северному морскому пути. 
Появление сети метеорологических станций на Край-
нем Севере послужило основой для проведения Меж-
дународного полярного 1932 года, что существенно 
укрепило в мире авторитет страны. Для сравнения: 
в Полярном 1882 г. Россия довольствовалась лишь 
единственной станцией Сагастырь в устье р. Лены. 
Всего за 1925–1929 гг. аэрометеорологический отряд 
передал в КЯР 65 отснятых негативов8.

Одним из результатов деятельности I комплекс-
ной экспедиции АН СССР в Якутии стало открытие 
первого вуза для подготовки национальных кадров – 
педагогического института в 1935 г. В качестве стар-
шего преподавателя, а затем заведующего кафедрой 
физики здесь стал работать Ю.Г. Шафер (ранее на-
учный сотрудник Сибирского физико-технического 
института и ассистент физического факультета Том-
ского государственного университета). С его именем 
связан качественный скачок от метеорологических, 
геофизических к космофизическим исследованиям 
в Якутии, а также создание новых институций, систе-
мы подготовки кадров физиков в пединституте (Д.М. 
Сивцева, М.А. Алексеева, В.В. Алексеева, М.Г. Камол-
динова и др.). В 1936 г. под руководством Ю.Г. Шафе-
ра была разработана научная программа для изучения 
космической радиации, изготовлена первая установка, 

5 ГАРФ. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 540. Л. 13, 22.
6 Там же. Ф. 7668. Оп. 1. Д. 219. Л. 56.
7 Там же. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 540. Л. 54, 55.
8 Там же. Д. 540. Л. 54, 11.

начались регулярные измерения интенсивности косми-
ческих лучей9. Руководство пединститута утвердило 
на 1938/39 учебный год тему НИР кафедры: «Регистра-
ция интенсивности космической радиации и сопостав-
ление данных интенсивности космического излучения 
с барометрическим, температурным, геомагнитным 
факторами, интенсивностью солнечной радиации, со-
стоянием ионосферы и явлениями северного сияния на 
широтах Якутской АССР»10.

Вместе с директором Якутского пединститута 
А.И. Новгородовым Ю.Г. Шафер направил письмо из-
вестному специалисту в области космических излу-
чений и физики высоких энергий Д.В. Скобельцыну 
в Физический институт АН СССР, в котором просил 
«в случае необходимости защитить своим авторитетом 
постановку этой темы в плане научной работы инсти-
тута перед Наркомпросом РСФСР»11. Начатые космо-
физические исследования в Якутском пединституте 
в 1941 г. были прерваны в связи с уходом Шафера и его 
коллег на фронт.

ОТ СТАНЦИИ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ 
К ИНСТИТУТУ КОСМОФИЗИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И АЭРОНОМИИ 

В 1947 г. была создана Якутская научно-иссле-
довательская база (ЯНИБ) АН СССР. Председатель 
Совета филиалов и баз АН СССР академик В.Г. Вол-
гин писал президенту АН СССР С.И. Вавилову, что 
при определении ее структуры были учтены хода-
тайства нескольких организаций о том, чтобы вклю-
чить «в программу работ исследования в области 
космических лучей и организацию Станции косми-
ческих лучей». Для ведения этой работы был реко-
мендован вернувшийся из армии Ю.Г. Шафер. По-
становлением Президиума АН СССР от 25 декабря 
1947 г. был утвержден состав Ученого совета ЯНИБ 
в количестве 30 чел., в состав которого вошел вы-
дающийся космофизик страны, д-р физ.-мат. наук 
С.Н. Вернов12.

В 1947 г. Шафер возглавил станцию № 1 в составе 
ЯНИБ и занялся разработкой аппаратуры для регистра-
ции космических лучей. В 1947 г. академик В.Г. Вол-
гин и директор НИИ земного магнетизма Н.В. Пушков 
обратились к академику С.И. Вавилову с обоснова-
нием необходимости создания на территории СССР 
сети станций непрерывной регистрации космических 
лучей, оснащенных прецизионной аппаратурой. Ее 
предполагалось закупить в США. Но поскольку по-
пытки закупить такую аппаратуру не дали результата, 
было решено разработать отечественные аналоги. Ша-
феру поручалось организовать разработку аппаратуры 

9 Крымский Г.Ф. Воспоминания о Ю.Г. Шафере // URL: http://
ikfi a.ysn.ru/ (дата обращения: 03.01.2020); Скрипин Г.В. 50 лет со 
дня создания лаборатории космических лучей Якутского филиала 
СО АН СССР. URL: http://ikfi a.ysn.ru/ (дата обращения: 05.01.2020).

10 Там же.
11 С.Н. Вернов и исследования космических лучей в Якутии // 

URL: http://ikfi a.ysn.ru/ (дата обращения: 07.01.2020).
12 Там же. 
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на базе лаборатории космических лучей НИИ ядерной 
физики МГУ. Работа с самого начала пользовалась 
поддержкой С.Н. Вернова. К ней были привлечены 
конструкторские и технологические силы НИИ ядер-
ной физики: А.С. Муратов, заведующей мастерскими; 
Н.Л. Григоров, имевший опыт разработки и изготовле-
ния высокоточных крутильных электрометров ориги-
нальной конструкции, и др.

На базе опытного образца были разработаны ио-
низационные камеры АСК-1 и АСК-2. В течение 1950–
1952 гг. на заводе «Физприбор» были изготовлены 
первые серии этих приборов, их получили 9 станций 
космических лучей13. Приборы данной серии были 
установлены для непрерывной регистрации космиче-
ских лучей в Москве, Тбилиси, Свердловске, Иркут-
ске, Мурманске, Пекине (Китай), на о. Хейса, на мысе 
Шмидта, в пос. Тикси. В Якутске, Москве и Пекине 
разместили камеры АСК большого объема. Сеть стан-
ций космических лучей обогатила науку и способство-
вала подготовке квалифицированных кадров физиков 
в разных городах страны14.

19 ноября 1949 г. на созданной Ю.Г. Шафером 
и А.И. Кузьминым ионизационной камере была заре-
гистрирована вспышка солнечных космических лучей, 
и с тех пор термин «вспышка» закрепился в научной 
литературе. Уже в начале работы новой аппаратуры 
в Якутске удалось детально проверить теорию метео-
рологических вариаций интенсивности космических 
лучей, созданную Е.Л. Фейнбергом и Л.И. Дорманом. 
Резко континентальный климат Якутии способствовал 
изучению годовых вариаций, предсказываемых сто-
ронниками этой теории15.

В 1951 г. за разработку прибора Ю.Г. Шаферу, 
Н.Л. Григорову и А.С. Муратову была присуждена 
Сталинская премия, а в 1952 г. за организацию про-
мышленного производства приборов АСК группу 
разработчиков во главе с Ю.Г. Шафером наградили 
второй Сталинской премией. В 1951 г. Юрий Геор-
гиевич успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Прецизионный регистратор косми-
ческих лучей стационарного типа с автоматическим 
управлением»16.

В 1952 г. Шафер возглавил лабораторию косми-
ческих лучей Якутского филиала АН СССР, которая 
располагалась в то время в небольшом двухэтажном 
флигеле по ул. Красной молодежи (ныне ул. М.К. Ам-
мосова) в г. Якутске. К тому времени сформировались 

13 С.Н. Вернов и исследования космических лучей в Якутии. 
С.Н. Вернов и исследования космических лучей в Якутии. // URL: 
http://ikfi a.ysn.ru/ (дата обращения: 07.01.2020).

14 Крымский Г.Ф. Воспоминания о Ю.Г. Шафере. // URL: http://
ikfi a.ysn.ru/ (дата обращения: 03.01.2020).

15 Скрипин Г.В. 50 лет со дня создания лаборатории косми-
ческих лучей Якутского филиала СО АН СССР. // URL: http://ikfi a.
ysn.ru/ (дата обращения: 05.01.2020); С.Н. Вернов и исследования 
космических лучей в Якутии. // URL: http://ikfi a.ysn.ru/ (дата обра-
щения: 07.01.2020).

16 Крымский Г.Ф. Воспоминания о Ю.Г. Шафере. // URL: http://
ikfi a.ysn.ru/ (дата обращения: 03.01.2020).

три группы исследователей. Одна, во главе с А.И. Кузь-
миным, приступила к разработке проекта подземного 
мюонного спектрометра. В 1954 г. строители начали 
сооружение Якутского подземного комплекса скре-
щенных мюонных телескопов. В 1957 г. был введен 
в эксплуатацию Якутский комплекс наземных и под-
земных установок на поверхности Земли (АСК-1, те-
лескоп, нейтронный монитор) и в шахте на глубине 
7, 20, 60 м. Подземный комплекс установок вырыли 
рядом с Богородицкой церковью (там располагалась 
лаборатория космических лучей) в г. Якутске. В ра-
ботах активно участвовали А.В. Ярыгин, Г.В. Скри-
пин, С.Н. Дружинин, Г.В. Шафер, П.А. Кривошапкин, 
Н.П. Чирков, А.Н. Приходько. В пос. Тикси была ор-
ганизована станция космических лучей (Н.П. Чирков, 
В.С. Мержевич), а с 1957 г. стал работать выпуск-
ник Якутского пединститута, будущий академик РАН 
Г.Ф. Крымский. 

Другая группа во главе с Д.Д. Красильниковым 
в 1953 г. создала и ввела в эксплуатацию малую уста-
новку широких атмосферных ливней (ШАЛ), здание 
лаборатории которой находилось в с. Октемцы, вбли-
зи г. Якутска.

Еще одна группа, руководимая Ю.Г. Шафером, 
разработала научную программу и создала Якутскую 
станцию стратосферных измерений космических лу-
чей, с которой в стратосферу запускались шары-зон-
ды с маленькими счетчиками и пальчиковыми радио-
лампами. С 1957 г. еще более миниатюрные приборы 
на полупроводниках этой же группы были разработа-
ны и размещены на искусственных спутниках Земли 
и космических ракетах. Здесь активно трудились вы-
пускники Якутского пединститута В.Д. Соколов, В.А. 
Беломестных, А.В. Ярыгин и др. В 1957 г. в журнале 
«Успехи физических наук» С.Н. Вернов, Ю.И. Лога-
чев, А.Е. Чудаков и Ю.Г. Шафер опубликовали статью 
о перспективах изучения космических лучей на ис-
кусственных спутниках Земли. Запуск первого искус-
ственного спутника Земли в СССР состоялся букваль-
но через месяц17.

Приглашенный Ю.Г. Шафером в 1956 г. в лабо-
раторию космических лучей Якутского филиала АН 
СССР В.П. Самсонов под руководством проф. МГУ 
А.И. Лебединского организовал фотографические 
съемки полярных сияний в г. Якутске. Он иниции-
ровал открытие десяти станций наблюдения в Вер-
хоянске, Жиганске, о. Котельном, Казачье, Черском 
и других населенных пунктах, которые были вклю-
чены в программу наблюдений Международного ге-
офизического года. Фотографические камеры С-180 
в Международный геофизический год (1957/58) 
и Международный год сотрудничества (1958/59) 
стали практически единственными приборами для 

17 Ариан Ильич Кузьмин // URL: http://ikfi a.ysn.ru/ (дата об-
ращения: 10.01.2020); Крымский Г.Ф. Воспоминания о Ю.Г. Ша-
фере. // URL: http://ikfi a.ysn.ru/ (дата обращения: 03.01.2020); Скри-
пин Г.В. 50 лет со дня создания лаборатории космических лучей 
Якутского филиала СО АН СССР. URL: http://ikfi a.ysn.ru/ (дата об-
ращения: 05.01.2020).
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изучения полярных сияний не только в СССР, но и за 
рубежом [4, с. 84].

В связи с подготовкой к Международному гео-
физическому году тематика лаборатории значительно 
расширилась. Стали проводиться комплексные иссле-
дования ионосферы, геомагнитного поля, земных то-
ков, естественного низкочастотного радиоизлучения 
и осуществляться радиолокация полярных сияний18. 
Ионосферную станцию возглавил А.П. Мамруков. 
Была развернута сеть станций для наблюдения за по-
лярными сияниями, введены в эксплуатацию многие 
приборы для регистрации явлений в верхней атмо-
сфере и околоземном космическом пространстве [9, 
с. 13]. Сформировался сильный коллектив, в котором 
работали космофизики Н.Н. Ефимов, Д.Д. Красиль-
ников, А.И. Кузьмин, Г.В. Скрипин, В.Д. Соколов, 
оптики В.М. Игнатьев, Ю.А. Надубович, В.И. Ярин, 
радиофизики Е.Ф. Вершинин, Е.А. Пономарев и др. 
[8, с. 115]. 

Геофизическая полярная станция в Тикси на бе-
регу Северного Ледовитого океана была создана со-
трудниками Киевского университета, здесь также тру-
дились физики, принятые на работу по рекомендации 
академика А.М. Будкера. В 1960 г. Тиксинская станция, 
Якутская ионосферная и магнитная станции перешли 
в состав лаборатории Ю.Г. Шафера19. В 1962 г. распо-
ряжением Совета министров РСФСР был организован 
в крупнейший в Сибири институт по изучению физики 
космоса – Институт космофизических исследований 
и аэрономии Якутского филиала АН СССР во главе 
с Ю.Г. Шафером20 [2, с. 9]. 

Станция (лаборатория), а впоследствии Инсти-
тут космофизических исследований и аэрономии на-
копили богатейший материал непрерывной регистра-
ции космических лучей в диапазоне от 1 до 300 млрд 
электрон-вольт. Разработка камер АСК и оснащение 
ими сети станций, а также создание подземного ком-
плекса скрещенных телескопов оригинальной кон-
струкции заложили основу для многолетних наблю-
дений за динамикой космического излучения. Только 
в 1970-х гг. такие комплексы стали появляться в США, 
Японии, Австралии. Многолетние наблюдения вариа-
ций космических лучей и теоретический анализ меха-
низмов способствовали пониманию взаимодействия 
этих частиц с солнечным ветром и межпланетным маг-
нитным полем, позволили получить некоторые сведе-
ния о дальней гелиосфере и найти ключ к пониманию 
физических процессов в дальнем космосе с участием 
космических лучей21. Становление и развитие фунда-

18 Крымский Г.Ф. Воспоминания о Ю.Г. Шафере. // URL: http://
ikfi a.ysn.ru/ (дата обращения: 03.01.2020).

19 Александр Прокопьевич Мамруков // URL: http://ikfi a.ysn.ru/ 
(дата обращения: 11.01.2020); Крымский Г.Ф. Воспоминания о Ю.Г. 
Шафере. URL: http://ikfi a.ysn.ru/ (дата обращения: 03.01.2020).

20 Скрипин Г.В. 50 лет со дня создания лаборатории космиче-
ских лучей Якутского филиала СО АН СССР. // URL: http://ikfi a.ysn.
ru/ (дата обращения: 05.01.2020).

21 Там же.

ментальных исследований в области физики космиче-
ских лучей в Якутии состоялось во многом благодаря 
активной поддержке и участию С.Н. Вернова и его мо-
сковских коллег-физиков22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показано выше, длительное время Якутия, 
сопоставимая по своей территории с некоторыми го-
сударствами Западной Европы, оставалась «белым 
пятном» в климатологии, хотя оказывала влияние на 
погоду значительной части Евразии. Благодаря ак-
тивной позиции якутского правительства во главе с 
М.К. Аммосовым Якутия стала первой национальной 
республикой в СССР, где были успешно организова-
ны и проведены академические комплексные иссле-
дования. 

На первом этапе (1925–1941 гг.) благодаря дея-
тельности экспедиции АН СССР была сформирова-
на сеть из 23 станций, Геофизической обсерватории 
и полярной станции на о. Большой Ляховский на Но-
восибирских островах. С конца 1930-х гг. начались ак-
тивные исследования молодого ученого Ю.Г. Шафера, 
организовавшего регулярные измерения интенсивно-
сти космических лучей. 

Второй этап (1947–1962 гг.) связан с возвращени-
ем в Якутск Ю.Г. Шафера. Его командой с помощью 
видных отечественных физиков страны были разра-
ботаны уникальные инновационные приборы на по-
лупроводниках для искусственных спутников Земли, 
фотографические и ионизационные камеры. Резуль-
таты деятельности станции на о. Большой Ляховский 
на Новосибирских островах имели международное 
значение. 
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