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С.В . NIEKCEEB 

выражаются через взаимодействие полей темпера

туры, давления (или пьезометрического уровня), 

плотности и др. Эти взаимодействия проявляют
ся в виде различных форм движения - теплопере
дачи (конвективный и кондуктивный перенос теп

ла), фильтрации и инфильтрации подземных вод, 
диффузии, осмоса, ионного обмена, окислительно
восстановительных и биохимических реакций, 
гидролиза и сорбции , растворения и выщелачива
ния пород и минералов, кристаллизации солей . 

При этом наблюдаются непрерывные превраще
ние энергии и перенос вещества, т. е. смена состо

яния системы во времени или ее режим. В соответ

ствии с основными состояниями и показателями 

этих состояний выделяются температурный ( гео
термический), гидрогеодинамический, гидрогео
химический режимы. 

Различают системы с установившимся, пери
одическим и неустановившимся режимами. В пер

вом случае состояние и показатели системы во 

времени не изменяются, во втором - система через 

равные промежутки времени приходит в одно и то 

же состояние, в третьем - система, выведенная из 

некоторого начального состояния, изменяется во 

времени, переходит к равновесному, периодичес

кому режимам или сохраняет неустановившийся 
режим весьма долго . В последних двух случаях по

казатели состояния системы зависят от времени. 

При установившемся режиме энерго - и массооб
мен в системе и системы с внешней средой сбалан
сирован, при неустановившемся режиме наблюда
ется направленный энергомассоперенос в систему 

или из нее. Изменение состояний системы есть ее 
движение, развитие, эволюция. 

Особое значение при изучении криогидрогео
логических систем имеет четкое представление о 

связях между элементами. Связями называются 
физические (реально существующие) воздействия, 
осуществляющие передачу информации от одного 
элемента гидрогеологического или геокриологи

ческого объекта к другому. 
В результате прямых связей - воздействия 

всех природных факторов (динамики теплообмена 
между литосферой и атмосферой) формируются и 
эволюционируют температурный режим криогид

рогеологической системы, мощность и криогенное 

строение мерзлых толщ (криотекстура, криострук
тура, мономинеральные залежи льда), геохимичес

кие особенности подземных вод, особенности их 
питания и разгрузки . При этом происходят физи
ческие и химико-минеральные изменения горных 

пород, меняется термодинамическое состояние си

стемы в целом и ее составляющих (мерзлых, охлаж

денных и морозных пород, криогенных явлений) . 

Взаимодействуя с внешней средой, криогид

рогеологическая система изменяется сама и меня

ет внешнюю среду, в результате формируются так 
называемые обратные связи. 
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Процессы массо- и энергообмена, происходя
щие в криогидрогеологической системе, могут 

быть обратимыми и необратимыми. Первые дей
ствуют одинаково в противоположных направлени

ях, вторые имеют конечную скорость протекания . 

По уровню организации выделяются элемен
тарные, локальные, региональные и глобальные 
криогидрогеологические системы . 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

КРИОГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В последние 30- 40 лет проблема классифика
ции и систематики различных (гидрогеологичес

ких, геокриологических, гляциогеологических) си

стем активно обсуждается в научном мире. В ряде 
работ изложены научные основы и подходы к 
классификации этих природных объектов, опреде
лены таксономические единицы и признаки, пред

ложены схемы типизации [Вельмина, 1970; Галич, 
1988; Ершов, 1990; Зайцев, 1986; Каменский, 1955; 
Караванов, 1980, 1986, 1995, 1996; Карцев и др . , 
1971; Карцев и др., 1986; Кирюхин, Толстихин, 
1987; Овчинников, 1961; Общее мерзлотоведение, 
1974, 1978; Основы гидрогеологии, 1980; Пиннекер, 
1977; Романовский, 1966, 1968, 1983; Романовский 
и др . , 1985; Степанов, 1989; Толстихин, 1941; Толс
тихин, 1974; Фотиев, 1978; Фролов, 1983 а, б; 
Швецов, Киселев, 1979; Швецов, 1987; Шепелев, 
1982, 1997; Ясько, 1978; и др. ] . 

Между тем классификационные схемы под
разделения криогидрогеологических систем прак

тически не разработаны, не выделены таксоно
мические категории и не обоснована их иерархия . 
Сама задача находится в стадии постановки. Дав
но назрела необходимость рассмотреть эту часть 
геологического пространства как целостное сис

темное образование, характеризующееся тесной 
взаимосвязью его составных элементов. При этом 

важное значение приобретает выделение, разгра
ничение и классифицирование множества крио

гидрогеологических систем различного ранга с 

целью выяснения закономерностей их формирова

ния и взаимопереходов, прогнозирования естест

венных и техногенных изменений во времени . Учи

тывая это обстоятельство, автор поставил перед 
собой задачу восполнить существующий пробел, 
опираясь на главные принципы и положения сис

темного подхода. 

Построение классификации криогидрогеоло
гических систем выполнено дедуктивно с исполь

зованием метода полной группы. Метод полной 

группы предполагает изучение всех возможных 

систем и заключается в том, что вместо исследова

ния одной системы, затем второй, третьей и т. д . 

изучается множество систем, которое потом сокра

щается до более рациональных пределов. Метод 
полной группы (своего рода индикатор логической 
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строгости исследования) одинаково применим для 

обзора и ранжирования моделей материальных 
объектов [ Эшби, 1969]. 

Гарантию полноты группы (элементов, их 

связей и т. д.) дает только подход "сверху", т. е. де

дуктивный. При этом подходе подлежащие изуче

нию явления, пока еще неопределенные по своим 

границам, связям и другим характеристикам, охва

тьшаются теоретической и сначала простой (на

пример, бинарной) классификацией . Затем клас
сификация последовательно усложняется путем 

разбиения каждого класса на два или несколько 
подклассов по тем или иным признакам и т. д . 

В основу классификации криогидрогеологи

ческих систем положены структурно -веществен -

ные и морфогенетические принципы, формирую

щие иерархическую классификационную схему в 
виде взаимоувязанной (взаимосогласованной) си 
стемы таксонов различного уровня . Таксонные ка

тегории выделены по качественным и количест

венным признакам . Вследствие их большого коли
чества и разнообразия классификационная схема 
представлена таблицами, отражающими соподчи
ненность таксонов от типа до подвида (рисунок). 

Каждый таксон занимает строго определенное ме
сто в таблице, образованное пересечением верти 
кальной и горизонтальной осей. 

Представляется, что классифицировать крио

гидрогеологические системы необходимо, руко
водствуясь следующими признаками. 

Криогидрогеологические системы 
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Классификационная схема криогидрогеологических систем и соподчиненность (иерархия) таксонов 
от типа до подвида. 
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С.В. АЛЕКСЕЕВ 

Первый признак. По приуроченности к воз

душной, ледовой и водной оболочкам Земли выде
ляются субаэралъные (СбА, индекс А), существую
щие в верхней части земной коры, субгляциалъные 
(СбГ, индекс Б) - под ледниками и субмаринные 
(СбМ, индекс В) - под акваторией Полярных бас
сейнов, типы криогидрогеологических систем . 

Второй признак характеризует резервуары 

или природные емкости подземных вод - основ

ные водоносные тела в геологическом простран

стве . Таковыми являются артезианские бассей
ны, адартезианские бассейны, гидрогеологические 
массивы, адмассивы, вулканогенные бассейны, 
бассейны карстовых вод. Эти классические по
нятия являются общепринятыми в гидрогеологи
ческой литературе, поскольку они определяют гео

логическую природу объекта, пространственное 
распределение, особенности динамики и формиро
вания подземных вод. 

Глубокое многолетнее промерзание и охлаж
дение горных пород существенно меняет условия 

формирования подземных вод во всех типах гид

рогеологических резервуаров. Природные емкости 

подземных вод в области распространения много
летней континентальной и субмаринной криоли
тозоны, а также мощных ледниковых покровов 

приобретают своеобразные параметры и новые 
черты, резко отличающие их от типичных гидроге

ологических систем. 

Поэтому в качестве подтипов субаэральных 
криогидрогеологических систем рассматриваются 

криоартезианские, криоадартезианские бассейны 
(КАБ, КАдБ, индекс 1), криогидрогеологические 
массивы, адмассивы, криогенные напорные бас
сейны (КГМ, КАдМ, КНБ, индекс 11), постартези
анские бассейны трещинных вод (КПАБ, индекс 
111), криогипергенные бассейны (КГБ, индекс IV), 
криовулканогенные бассейны (КВБ, индекс V), 
карстовые криобассейны (ККБ, индекс VI). 

В качестве основных подтипов субгляциаль
ных криогидрогеологических систем могут рас

сматриваться криоартезианские, криоадартезиан

ские бассейны, криогенные напорные бассейны, 
постартезианские бассейны трещинных вод, крио
гидрогеологические массивы, адмассивы, криоги

пергенные, криовулканогенные бассейны, карсто
вые криобассейны (индексы 1-VI). 

На современном уровне знаний их выделение 

в основном носит прогнозный характер, поскольку 

гидрогеология ледниковых щитов и подстилаю

щих их горных пород находится в стадии изучения 

[Неизвестнов, Толстuхин, 1976; Романовский, Ко
рейша, 1986; Кирюхин, Толстихин, 1987; Основы 
геокриологии, 1998]. 

К подтипам субмаринных криогидрогеологи
ческих систем относятся прибрежно-шельфовые 
резервуары подземных вод (индексы 1-VI), нахо
дящиеся ниже уровня моря . Они прослеживаются 
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от примыкающей к морю суши до материкового 

склона, охватывая шельф. Отличительными осо
бенностями субмаринных криогидрогеологичес
ких систем являются сложность строения, наличие 

многолетнемерзлых (реликтовых, новообразо
ванных) и охлажденных пород, а также нередкая 

взаимосвязь подземных вод субмаринных и суб
аэральных гидрогеологических резервуаров. Суб
о кеанические системы дна Мирового океана в 

предлагаемой классификации не рассматриваются. 
Таким образом, количество возможных крио

гидрогеологических систем (в соответствии с пер

вым уровнем генерации), выделяемых по первым 

двум признакам, составляет 3 х 6 = 18. 
Третий признак характеризует процентное 

соотношение площадей мерзлых и талых пород. 

Градации предложены С.М. Фотиевым [ 1988] при 
типизации криогенной толщи по распростране

нию. По этому признаку выделяются Ю1.ассы крио
гидрогеологических систем: сплошного (площадь 
мерзлых пород 95-100 %) промерзания (индекс а); 
слабопрерывистого (75-95 %) промерзания (ин
декс б); сильнопрерывистого (50-75 %) промерза
ния (индекс в) ; массивно-островного (25-50 %) 
промерзания (индекс r) ; островного (5-25 %) про
мерзания (индекс д); редкоостровного (площадь 
мерзлых пород 0-5 %) промерзания (индексе). 

Четвертый признак определяет степень от
крытости гидрогеологических систем. Для харак

теристики подЮ1.ассов криогидрогеологических си
стем используются понятия открытый, частично 

открытый и закрытый. В открытой (индекс 1) си
стеме осуществляются питание подземных вод 

глубокого стока и их разгрузка. В частично откры
той (индекс 2) системе происходит либо питание, 
либо разгрузка подземных вод глубокого стока . 
В контурах закрытой (индекс 3) системы питание 
и разгрузка подземных вод отсутствуют. Подзем

ный сток может иметь место, а питание подземных 

вод осуществляется за счет их перетока из сопре

дельных гидрогеологических и криогидрогеологи

ческих систем. Водообмен происходит на уровне 
молекулярных процессов - свободной конвекции, 
фазовых переходов и т. д. [Фотиев, 1978; Романов
ский и др" 1985] . 

В соответствии с третьим и четвертым при

знаками (второй уровень генерации) количество 
возможных криогидрогеологических систем со

ставляет 6 х 3 = 18. 
На основе пятоrо признака криогидроrео

логические системы подразделяются на группы 

по пространственному отношению подземных вод 

к мерзлым породам. Самостоятельные категории 

образуют системы с надмерзлотными водами се
зонноталого слоя (индекс а1 ) , межмерзлотными 
(индекс 61), внутримерзлотными (индекс в1 ) , под
мерзлотными водами (индекс r 1) , водами таликов 

и талых зон (индекс д1 ). В основе выделения крио-
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гидрогеологических систем по указанному приз

наку лежит классическая и руководящая класси

фикация подземных вод мерзлой зоны, предло

женная Н.И. Толстихиным [ 1941]. Ее дальнейшее 
развитие отражено в многочисленных работах 
современников и последователей [Баранов, 1940; 
Велъмина, 1970; Всеволожский, 1991; Гидрогео
логия, 1984; Ершов, 1990, 2002; Калабин, 1960; 
Общее мерзлотоведение, 1974, 1978; Овчинников, 
1961; Основы гидрогеологии, 1983 а; Романовский, 
1966, 1983; Шварцев, 1996; Шепелев, 1982, 1983, 
1992]. 

Разграничение криогидрогеологических сис

тем по пятому признаку имеет важнейшее зна

чение, поскольку обеспечивает единые принци
пы съемки и картирования систем в регионах с 

островным, прерывистым и сплошным распрост

ранением многолетнемерзлых пород, а также поз

воляет оценить масштабы влияния процессов мно
голетнего промерзания-протаивания горных по

род на особенности распространения, питания, 
движения , разгрузки подземных вод, их режим и 

химический состав. 

К шестому признаку относятся элементарные 

коллекторы подземных вод - поры, каверны, тре

щины и жилы. Последние представляют собой от
крытые или заполненные рыхлым и обломочным 
материалом каналы в мощных зонах тектоничес

кого дробления, брекчирования пород с интенсив
ной оперяющей трещиноватостью [Основы гидро
геологии, 1980]. 

По особенностям скопления подземных вод в 
коллекторах следует различать подгруппы крио
гидрогеологических систем с паровыми (индекс 

11) , каверновыми (индекс 21), трещинными (ин
декс 31), жильными (индекс 41) подземными во

дами. Та или иная комбинация коллекторов об
разует более сложные варианты. Возможное число 
групп и подгрупп криогидрогеологических систем 

согласно третьему уровню генерации составляет 

5 х 4 = 20. 
Седьмой признак характеризует величину 

минерализации подземных вод. По этому приз

наку выделяются виды криогидрогеологических 
систем, в разрезе которых преобладают пресные 
(<1 г/дм3 , индекс а:) , солоноватые (1-10 г/дм3 , 
индекс б: ), соленые (10- 36 г/дм3 , индекс в:), рас
сольные (36-500 г/дм3 и выше, индекс г:) подзем
ные воды. Кроме того, в пределах рассматривае

мых систем возможно существование зональных 

групп, характеризующихся сочетанием пресных и 

солоноватых; пресных, солоноватых и соленых; 

пресных, солоноватых, соленых и рассольных; со

лоноватых и соленых; солоноватых, соленых и рас

сольных; соленых и рассольных подземных вод. 

Зональность по величине минерализации может 

иметь инверсионный характер. 

Восьмой признак характеризует физическое 

состояние воды - температуру. По этому признаку 

можно выделить подвиды криогидрогеологичес

ких систем с наличием криогалинных вод (индекс 

1: ), холодных (индекс 2: ), теплых (индекс з: ), 
термальных вод (индекс 4:) и парогидротерм (ин
декс s: ). Криопэги (криогалинные воды) - отри
цательно-температурные высокоминерализован

ные воды [Неизвестнов, Толстихин, 1970; Ланге, 
Толстuхин, 1973; Посохов, Толстихин, 1977; Рома
новский, 1983]. Граница между криопэгами и хо
лодными водами соответствует температуре О 

0

С. 
Холодные воды имеют диапазон температур 0-
20 °С . Воды температурой 20-35 ° С называются 
теплыми. К термальным водам относятся воды 

температурой выше 35 °С. Парогидротермы (паро
водяные смеси) - это все вскипающие воды при 

температуре 100 °С и атмосферном давлении. Они 
могут существовать в температурном интервале от 

100 до 374 °С. При температуре 374 ° С вода пре
вращается в пар независимо от давления [Посохов, 
Толстихин, 1977; В'ременные правила ... , 1980; Осно
вы гидрогеологии, 1983 а]. 

В соответствии с седьмым и восьмым призна

ками (четвертый уровень генерации) количество 

возможных криогидрогеологических систем со

ставляет 4 х 5 = 20. 
Таким образом, при таком подходе к класси

фикации общее количество возможных криогид
рогеологических систем составляет 18 х 18 х 20 х 
х 20 = 129 600 наименований, включая 43 200 суб
аэральных, 43 200 субгляциальных и 43 200 суб
маринных (прибрежно-шельфовых) КГГС. Число 
выделенных по восьми признакам разновидностей 
криогидрогеологических систем представляет их 

полное множество. Каждый признак увеличивает 

количество возможных систем согласно их иерар

хии. В результате формируется строгая решетка, 

заполненная конкретными объектами с соответ
ствующим индексом (см . рисунок) . 

Так, индекс АI-а1-г1 3 1 - в: 2: характеризует 
субаэральный ( СбА) тип КГГС, подтип КГГС -
КАБ, КАдБ , класс КГГС - сплошного промерза

ния, подкласс КГГС - открытый, группу КГГС - с 
подмерзлотными подземными водами, подгруппу 
КГГС - с трещинными подземными водами, вид 
КГГС - с солеными подземными водами, подвид 
КГГС - с холодными подземными водами. 

Индекс БI-в3-г13 1 - а: 2: соответствует суб
гляциальному (СбГ) типу КГГС, подтипу КГГС -
КГМ (КГАдМ), классу КГГС - сильнопрерывис

того промерзания, подклассу КГГС - закрытому, 
группе КГГС - с подмерзлотными подземными во

дами, подгруппе КГГС - с трещинными подземны
ми водами, виду КГГС - с пресными подземными 
водами, подвиду КГГС - с холодными подземными 
водами. 
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По индексу ВI-в2-г1 1~- в: 1: можно выделить 
субмаринный, прибрежно-шельфовый (СбМ) тип 
КГГС, подтип КГГС - КАБ, класс КГГС - силь
нопрерывистого промерзания, подкласс КГГС -
частично закрытый, группу КГГС - с подмерзлот
ными подземными водами, подгруппу КГГС - с па
ровыми подземными водами, вид КГГС - с соле
ными подземными водами, подвид КГГС - с крио
галинными подземными водами. И так далее. 

Возможно, реально существующих в приро

де КГГС будет значительно меньше . Отсутствие 
представителя КГГС с соответствующим призна
ком повлечет за собой полное изъятие систем с 
последующими признаками (пустой тип или класс 
объекта) . Поэтому на современном этапе выделе
ние отдельных категорий КГГС может носить про
гнозный характер, поскольку полностью зависит 

от степени изученности КГГС, а также от уровня 
наших знаний о подземной гидросфере и криоли

тосфере Земли в целом . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

История изучения подземной гидросферы и 
криолитосферы сложилась таким образом, что эти 
основные понятия непрерывно трансформируют
ся. При этом возникает необходимость их перио
дического совершенствования в ходе необратимо
го процесса развития гидрогеологии и геокрио

логии. В этой связи автором с позиций системного 
подхода определено содержание понятия "крио

гидрогеологическая система" - сложного и дина

мичного объекта, характеризующегося целостной 
структурой, активным взаимодействием составля

ющих элементов и наличием глубоких связей со 
всеми компонентами окружающей природной сре
ды. На наш взгляд, такая работа чрезвычайно важ
на, поскольку способствует дальнейшему успеш 
ному развитию отечественной гидрогеологии и 

геокриологии. 

Классификация криогидрогеологических сис

тем позволила выделить их различные таксономи

ческие подразделения (типы, подтипы , классы, 
подклассы, группы и т. д.). В дальнейшем она даст 
возможность подойти к характеристике призна
ков, свойств, функций и связей, сформировать 

полную группу эталонов систем, а также разрезов, 

отвечающих ландшафтно-климатическим, геолого

структурным, мерзлотно-гидрогеологическим ус

ловиям. Разработанную классификацию можно 
считать обоснованной, поскольку в ней соблюдена 
одинаковая мера сходства разных гидрогеологичес

ких и геокриологических объектов , что дает воз
можность достоверно анализировать криогидро

геологическую обстановку, типизировать разные 
показатели , не переступать допустимые рамки схе

матизации при переходе от одного масштаба ис
следований к другому, сохранять информатив

ность объектов. 
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Изложенные автором теоретические положе
ния следует рассматривать как предмет для обсуж
дения , научной дискуссии и всестороннего обмена 
мнениями. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке РФФИ, грант № 04-05-64426. 
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ХРОНИКА 

Вениамин Тихонович Балобаев 

(к 75-летию со дня рождения) 

2 января 2005 г. исполнилось 75 лет члену 
Научного совета по криосфере Земли РАН, Науч
ного совета по геотермии РАН, советнику РАН 
Института мерзлотоведения СО РАН, члену-кор
респонденту РАН Вениамину Тихоновичу Бало
баеву - автору более 130 научных работ. 

Его путь в науку начался на Якутской научно
исследовательской мерзлотной станции Институ

та мерзлотоведения им. В.А. Обручева АН СССР в 
1953 г. с должности младшего научного сотрудни
ка, когда он после окончания физического факуль

тета Ленинградского государственного универси

тета приехал в Якутск. В.Т. Балобаев сразу же 
включился в проведение геофизических исследо
ваний мерзлых пород в Центральной и Южной 

Якутии. Настоящей школой организации научных 
исследований для него явились годы, когда он ис

полнял обязанности заместителя начальника За
падно-Якутской экспедиции Института мерзло
товедения, проводившей изучение геокриологи

ческих и гидрогеологических условий только что 
открытых коренных и россыпных алмазных место

рождений в бассейне р. Ирелях. Здесь он начал 
работу по актуальной проблеме ускорения добычи 
алмазосодержащих многолетнемерзлых песков пу

тем их послойного протаивания, а немного позднее 

участвовал в инженерно-геологических изыскани

ях территории строительства Вилюйской ГЭС -
первенца гидростроительства на вечной мерзлоте, 
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занимался прогнозированием теплового состояния 

ложа водохранилища и основания плотины. 

По результатам этих исследований и их тео

ретического обобщения В.Т. Балобаевым в 1965 г. 
была защищена кандидатская диссертация на тему 
"Теоретические основы управления естественным 

протаиванием мерзлых грунтов". Развивая в даль
нейшем основные положения диссертации, он од

ним из первых предложил приближенное решение 
уравнения теплопроводности для протаивающе

го-промерзающего грунта с учетом линейной за

висимости количества незамерзшей воды от тем

пературы, определил ведущую роль внутренних 

факторов, влияющих на теплопередачу в горных 
породах. Им успешно была решена задача таяния 
открытой поверхности льда и протаивания льдис
тых пород при тепловом взаимодействии их с ат

мосферой с учетом солнечной радиации. Анализи
руя влияние процессов накопления и сноса осад

ков на режим формирования толщ мерзлых пород 
и их тепловое состояние, В.Т. Балобаев определил 
условие, при котором последние оказывают замет

ное воздействие на существование реликтовых 

мерзлых пород. Основные положения этих иссле

дований позволили ему с группой сотрудников 
внедрить в горное производство с большим эконо
мическим эффектом новые прогрессивные спосо

бы оттаивания многолетнемерзлых золотоносных 
россыпей. 



В начале 1970-х IТ. в Институте мерзлотове
дения СО АН СССР усилиями В.Т. Балобаева 
была разработава методика и созданы аппаратура 
для градуировки полупроводниковых терморезис

торов и геотермические установки для измерения 

температуры в глубоких скважинах. Это стало 
новой эрой в методике проведения геокриологи

ческих работ. В течение 1970-1980-х rr. сотрудни
ками руководимой им лаборатории геотермии про
ведены геотермические исследования на много

численных разведочных площадях в Западной 
Сибири, Красноярском крае, Якутии, Магадан
ской области и на Чукаrке, организованы измере
ние теплопроводности rорных пород и определе

ние тепловых потоков в мерзлой и талой зонах. 
В результате проведения этих масштабных 

экспедиционных работ была получена огромная 
научная информация, обработка и анализ которой 
позволили по-новому взглянуть на процесс глу

бокого промерзания земной коры и состояние 
криолитозоны. Было доказано, что внутриземной 
тепловой поток оказывает решающее влияние на 
мощность мерзлых пород, выявлена прямая за

висимость мощности криолитозоны от тектонико

динамической активности земной коры, обосно
вано развитие нестационарных мерзлых толщ во 

всех депрессиях моложе юрского возраста, уста

новлено, что нестационарные мерзлые толщи со

храняют в своем современном состоянии память о 

прошлой климатической обстановке. Почти все 
эти положения явились предметом защиты в 

1989 г. В.Т. Балобаевым докторской диссертации 
на тему "Геотермия мерзлой зоны литосферы се
вера Азии". Его монография, изданная в 1991 г. 
под таким же названием, стала настольной книгой 
каждого мерзлотоведа. Эта работа была очень вы
соко оценена научной общественностью - в 1994 г. 
В. Т. Бал о баев при большом конкурсном отборе 
был избран членом-корреспондентом РАН. 

В настоящее время научный поиск Вениами
на Тихоновича направлен на изучение динамики 

теплового состояния криолитозоны при изменени

ях климатических условий. Он участвует в иссле
дованиях по различным российским и междуна

родным программам и интеграционным проектам, 

являясь научным руководителем многих из них. 

Полученные им с коллегами результаты являются 

серьезным вкладом в проблему изучения измене
ний климата и оценку его влияния на природные 

комплексы и системы в криолитозоне. 

За заслуги в развитии геокриологической 
науки В.Т. Балобаев награжден орденом Дружбы, 
четырьмя медалями, имеет почетное звание "За
служенный работник народного хозяйства Якут
ской АССР". 

Хочется пожелать Вениамину Тихоновичу 

крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальней
ших творческих успехов. 

Н.И. Шендер, канд. геол.-мин. наук, 
зав. лабораторией геотеплофизики 

и прогноза ИМЗ СО РАН 
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Станислав Евrеньевич Гречищев 

(к 70-летию со дня рождения) 

В 2004 г. исполнилось 70 лет Станиславу Ев
геньевичу Гречищеву, доктору геолого-минерало

гических наук, профессору, лауреату Государст
венной премии РФ, члену-корреспонденту Россий
ской академии естественных наук. Специалисты 
знают С.Е. Гречищева как замечательного ученого 
в области физико-химии и механики мерзлых 
грунтов, строительства инженерных сооружений 
на мерзлоте, прогноза и моделирования изменений 

геокриологических условий при освоении Севера. 
С.Е. Гречищев родился 12 декабря 1934 г. в 

г. Новосибирске в интеллигентной семье. Отец, 
Гречищев Евгений Ксенофонтович, по образова
нию инженер-путеец, стал известным байкалове
дом, он много сделал в области изучения перефор
мирования берегов морей и водохранилищ (Брат
ского водохранилища, Черного моря и особенно 
оз. Байкал) и, несмотря на преклонный возраст 
(94 года), продолжает и в настоящее время успеш
но трудиться в этом направлении. Мать, Гречище

ва Галина Федоровна, была преподавателем музы
ки. Через год после рождения сына семья перееха
ла в Иркутск. В Иркутске прошли школьные годы 
С.Е. Гречищева. В 1952 г. он поступил в Москов
ский геологоразведочный институт (МГРИ) и в 
1957 г. окончил его по специальности "Инженер
ная геология". 

По окончании учебного института Станислав 
Евгеньевич был распределен на работу в Институт 
мерзлотоведения (ИМЗ) СО РАН и переехал в 
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Якутск. Якутский период характерен его стремле
нием к максимально возможному приобщению к 
геокриологическим проблемам. Несмотря на моло
дость, круг его научных интересов был чрезвычай
но обширен. Но основное внимание С.Е. Гречищев 
уделял изучению механических свойств мерзлых 

грунтов. За 10 лет работы в ИМЗ он прошел путь 
от старшего лаборанта до заведующего лаборато
рией инженерной геокриологии. В 1962 г. С.Е. Гре
чищев защитил кандидатскую диссертацию на те

му "Прочность и ползучесть мерзлых грунтов при 
сложнонапряженном состоянии". Во время работы 
в ИМЗ С.Е. Гречищев заслужил высокую научную 
репутацию и своими математическими разработ
ками привлек внимание заведующего отделом гео

криологии ВСЕГИНГЕО, члена-корреспондента 
АН СССР П.Ф. Швецова. Последний сделал серь
езное предложение С.Е. Гречищеву: возглавить 
лабораторию инженерной геокриологии в отделе 
геокриологии ВСЕГИНГЕО. Предложение было 
принято, и С.Е. Гречищев переехал в Подмосковье 
(пос. Зеленый Ногинского района). Вскоре он 
становится заведующим отделом геокриологии 

ВСЕГИНГЕО. Во время расцвета (1980-е гг.) от
дел геокриологии вместе с опытно-производствен

ной партией превышал 100 человек. Проведение 
грандиозных полевых, научно-методических и мо

ниторинговых работ требовало большого упорства 
и настойчивости. С.Е. Гречищев становится одним 
из авторов оригинальной методики комплексного 



региональвоrо rеок:риологического изучения и 

прогноза на rеосвстемвой основе и соавтором соз
данной во ВСЕI"ИНfЕО научной школы криоген
ных геосистем.. На основе rеосистемных разрабо
ток им предлmrев:ы методы оптимизации разме

щения линейных ИJDtеверных сооружений при 
неоднородных в пространстве инженерно-геологи

ческих и reoкpBOJIOПl'lec:JCИX условиях. 

В 1990-х IТ. OТJ(eJI геокриологии совместно с 
Геологической ауабой Канады проводил совмест
ные полевые рабоrы ва Ямале. трассе нефтепрово
да Норман-Узле-Зама и на п-ове Тактояктук. Эти 
работы послужили: трDШJIИНОК для дальнейших 
более интенсивВЬIХ С1U13еЙ с rеокриолоrами зару
бежных стран. Нmживанию зарубежных связей 
очень помогло IUIЗ,l(eниe С.Е. Гречищевыи англий
ским языком. 

Длительный перио.11 работы во ВСЕГИНГЕО 
можно охарактеризовать как период становления 

научной зрелости Станислава Евгеньевича. Он 
проводит актуальные исследования по матема

тическому моделированию и прогнозу геокрио

логических процессов, криогенных геосистем и 

экологии Арктики и Субарктики. Им изучались 
температурные напряжения и криогенное растрес

кивание мерзлых rрунтов, а затем вопросы термо

динамики подземных льдов, пучение, криогенная 

миграция влаги и рост ледяных слоев в грунтах и 

дисперсных материалах. Логичность, стройность и 
четкость изложения им мыслей импонировали оп

понентам. Ведя заседание, С.Е. Гречищев обычно 
высказывал общее мнение. В 1979 г. он защитил 
докторскую диссертацию на тему "Термореоло

гические свойства и криогенное растрескивание 
мерзлых грунтов". С 1996 г. С.Е. Гречищев работа
ет по совместительству в СОЮЗДОРНИИ (г. Ба
лашиха Московской области). В 1995 г. он перехо
дит на работу в Институт криосферы Земли СО 
РАН, а в 2003 г. - в институт "Фундаментпроект". 
В последние годы его увлекла новая проблема -
"Водно-тепловой режим и криогенные процессы в 
конструкциях автомобильных дорог Севера и в 
термостабилизируемых грунтовых основаниях со
оружений". Он полон энергии и замыслов в созда
нии науки о криогенных материалах, в общей и 
прикладной криологии. На протяжении всей сво
ей деятельности Станислав Евгеньевич уделяет 
большое внимание подготовке научных кадров. 
С.Е. Гречищев прочел специальные курсы лекций 
в Якутском государственном университете (1964-
1967 rr.), МГУ (1977-1979 rr. и 1983 г.) и, в долж
ности профессора, в Тюменском нефтегазовом 

университете (2002-2004 гг.). Под руководством 
С.Е. Гречищева подготовлено 12 кандидатских 
диссертаций. Как научного руководителя аспиран
тов и соискателей его отличает умение отыскать в 

ворохе их мыслей и научных данных "изюминку", 
после чего диссертация становилась стройной и 
логичной. В качестве оппонента он "дал добро" на 
присвоение ученых степеней ряду кандидатов и 

докторов наук, многим специалистам, ставшим 

впоследствии известными учеными. 

Станислав Евгеньевич ведет активную науч
но-общественную деятельность. Он - член Науч
ного Совета по криологии Земли РАН, член ред
коллегии журнала "Криосфера Земли", член На
циональной ассоциации по механике грунтов и 
фундаментостроению, в разные годы был членом 
Международной Ассоциации по мерзлотоведению, 
членом ряда Специализированных советов по за
щитам диссертаций, являлся членом научно-тех

нических советов различных ведомств СССР: 
Мингео, Госстроя, ГКНТ, Минтрансстроя. Он ак
тивный участник многих международных конфе
ренций. 

С.Е. Гречищев - автор более 200 научных ра
бот, из которых более 40 опубликовано за рубе
жом. Наибольшую известность получили следую
щие монографические издания, опубликованные в 
соавторстве: "Криогенные физико-геологические 
процессы и их прогноз" (1980), "Геокриологичес
кий прогноз для Западно-Сибирской газоносной 
провинции" (1983), "Основы моделирования крио
генных физико-геологических процессов" (1984), 
"Геокриология СССР, т. 2, Западная Сибирь" 
(1989), "Вечная мерзлота и освоение нефтегазо
носных районов" (2003). 

Круг интересов С.Е. Гречищева почти безгра
ничен. От матери он перенял любовь к прекрас
ному, особенно к музыке. Еще в Якутске буду
щие доктора наук С.Е. Гречищев, Р.М. Каменский, 
В.Р. Алексеев, Л.М. Мухин и другие организовали 
в Институте мерзлотоведения самодеятельный 
джаз, который пользовался успехом во всем горо

де. Станислав Евгеньевич прекрасно играет на 
фортепьяно, обожает шутку и остроумие, азартен 
в спортивных увлечениях: шахматах, пинг-понге, 

большом теннисе. Благодаря этим качествам он 
неизменно становится душой компании. 

Станислав Евгеньевич имеет высокий науч
ный авторитет среди своих коллег. Он полон энер
гии и юношеского задора. Пожелаем ему крепкого 
здоровья, семейного счастья, успехов в осуществ

лении всех его замыслов. 

А.В.Павлов 
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Кирилл Фабианович Войтковский 

(24.02.1923-24.04.2005) 

24 апреля 2005 г. на 83-м году жизни скончал
ся Кирилл Фабианович Войтковский, главный на
учный сотрудник Института мерзлотоведения СО 
РАН, заслуженный профессор кафедры криолито

логии и гляциологии географического факультета 
МГУ, доктор технических наук, заслуженный дея

тель науки Российской Федерации. Он родился 24 
февраля 1923 г. в Житомире, в 1943 г. окончил 
Московский институт инженеров транспорта, по
лучил диплом инженера по строительству мостов 

и тоннелей и был направлен на работу в москов
ский метрополитен. В 1944 г. К.Ф. Войтковский 
был призван в ряды вооруженных сил и зачислен 
в аэродромную службу ВВС на флоте. 

После демобилизации в 1946 г. Кирилл Фа
бианович поступил на работу в трест "Арктик
уголь". В течение трех лет он работал на Шпиц
бергене сначала в должности инженера, а затем 
начальника строительства рудника Пирамида. Мо

лодой специалист должен был самостоятельно 
разрабатывать проекты ряда сооружений и руко
водить их строительством. Необходимость твор
ческого подхода способствовала формированию 
интереса к научным исследованиям. 

В 1950 г. К.Ф. Войтковский поступил в аспи
рантуру Института мерзлотоведения им. В.А. Об
ручева АН СССР. В июне 1953 г. он защитил кан
дидатскую диссертацию на тему "Расчет сооруже

ний из льда и снега" и был принят на должность 
младшего научного сотрудника Института мерз-
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лотоведения, в течение трех лет проработал на 
Подмосковном стационаре. В 1956 г. Кирилл Фа
бианович был переведен на должность заведующе
го сектором инженерного мерзлотоведения Се

веро-Восточного отделения Института мерзлото

ведения, созданного в Якутске, где возглавил 
лабораторию реологии мерзлых грунтов . В 1961 г. 
он защитил докторскую диссертацию на тему "Тео

рия устойчивости сооружений из льда и мерзлых 

грунтов" и был назначен заместителем директора 
Института мерзлотоведения СО АН СССР. 

В 1966 г. Кирилл Фабианович был принят по 
конкурсу в МГУ им. М.В. Ломоносова на долж
ность заведующего лабораторией физики снега и 
льда проблемной лаборатории снежных лавин и 
селей географического факультета. Его основные 

научные интересы сосредоточились в сфере инже

нерной гляциологии, в частности, им были разра
ботаны предложения по совершенствованию спо
собов защиты от снежных лавин и водоснежных 
потоков с учетом нагрузок на противолавинные 

сооружения. 

В 1972 г. К.Ф. Войтковским предложена ги
потеза, объясняющая механизм пульсации ледни
ка, которая была подтверждена результатами на
турных наблюдений. В 1976-1977 гг. Кирилл Фа
бианович принял участие в 22-й Советской 
Антарктической экспедиции, где им был выполнен 
комплекс наблюдений за метаморфизмом есте
ственного и искусственно-уплотняемого снежного 



с проектированием и строитель

Автарктиде аэродрома со снежно-
.D:~'31С:f!! IID.lllOC:o 1Я приема тяжелых колесных 

и..11 Фабианович опубликовал 
~;Е!::z:!Пет.u"я~rю онографию "Механические 

едры криолитологии и гля

DID:!!11JП!211~~:;;Jического факультета МГУ и тру

о последних дней жизни. 

V!'Ш~:;:с;:оо1м были защищены 10 канди
.з;;с:::в:J: П&DСФ&г::~ii, подготовлены десятки спе

оьз:а~:ти инженерного мерзлотоведе

&.w::r:~~.аtЛJw и - авиноведения. Результаты 
-овавнй обобщены им в моно

rрац~:;:х ,...'Jl2!СIШ4:JЗ1:~""'1еияе" 1989) и "Основы гля-

К.Ф. Войтковский - автор более 100 науч 
ных публикаций, в том числе 8 монографий, учеб
ников и учебных пособий . 

С 1970 по 1996 г. Кирилл Фабианович яв
лялся заместителем председателя Научного совета 

по криологии Земли РАН , был членом Националь
ного комитета РФ по мерзлотоведению и Между
народной гляциологической ассоциации, входил в 

состав специализированных диссертационных со

ветов при Институте мерзлотоведения СО РАН и 
на географическом факультете МГУ. Он внес су
щественный вклад в развитие гляциологии, лави

новедения и мерзлотоведения . 

Память об этом замечательном человеке, на
дежном товарище, авторитетном ученом, талант

ливом педагоге навсегда сохранится в сердцах его 

коллег, учеников и последователей. 

Коллеги 
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