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1. Введение 

      Профессор Московского университета, организатор и первый руководитель 

Единой Гидрометеорологической службы СССР Алексей  Феодосьевич  

Вангенгейм (1881-1937 гг.) (прил.1) является наиболее яркой и в то же время 

драматической фигурой дворянского рода Вангенгеймов, представленного в 

гидрометеорологической службе  России и СССР четырьмя поколениями в 

династии, насчитывающей на сегодняшний день более 150 лет. В 30-е годы 

выдающийся ученый был арестован и расстрелян как «враг народа», о нем на 

долгое время забыли.  

   Тема исследовательской работы - «А.Ф. Вангенгейм - создатель 

Гидрометеорологической службы СССР».  

    Данная тема актуальна в наши дни, так как привитие действенной любви к 

прошлому и настоящему своего края, гордости  за свою малую родину, уважения 

к людям, ее прославившим - есть важнейшее условие успешного развития 

России. Интерес к истории малой Родины способствует укреплению любви к 

стране.    Цель моей  исследовательской работы – это попытка рассказать о 

нашем замечательном земляке, трагической судьбе  выдающегося педагога и 

организатора науки А.Ф. Вангенгейма.                                                                                        

    Задачи:   1. изучить имеющийся материал по данной теме для реализации цели 

исследования; 

2. собрать необходимые для данного исследования устные свидетельства, 

разного рода документы, фотографии; 

3. установить связи с работниками Дмитриевского  краеведческого музея, с 

целью получения консультаций, уточнения сведений, проверки достоверности 

фактов; 

4. проанализировать и сделать соответствующие выводы. 

   Объект исследования: научная деятельность  метеоролога,  основателя 

Дмитриевского краеведческого музея А. Ф. Вангенгейма. 
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   Предмет исследования: жизненный путь А.Ф. Вангенгейма, его вклад в 

гидрометеорологическую деятельность России и  роль в истории Дмитриевского 

района. 

   Гипотеза: история жизни нашего  земляка  должна стать образцом для 

каждого, кто хотел бы добиться успехов в жизни и прожить ее достойно. Его  

судьба учит высшим ценностям: трудолюбию, доброте, целеустремленности. 

   Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, 

что собранные материалы расширяют знания о выдающемся ученом и могут 

быть использованы на уроках краеведения,  классных часах и внеклассных 

мероприятиях. 

   Методы исследования: 

 - научно-поисковый – производился поиск и изучение литературных, 

художественных  источников по изучаемой  теме, а также средств массовой 

информации; 

 - социологический  -  интервью; 

 -аналитический – анализ архивных документальных источников, 

подведение итогов, формулирование выводов. 

2.Основная часть исследовательской работы 

2.1 Исторические корни 

    Алексей  Феодосьевич  Вангенгейм родился в 23 октября (4 ноября по новому 

стилю) 1881 г. в  с. Крапивна Конотопского уезда Черниговской губернии в 

семье потомственного дворянина.   Потомки редкой  фамилии  Вангенгеймов 

считают, что их предки жили в Голландии, но после переезда на Украину 

произошла трансформация фамилии, и ее стали писать слитно. [3]   Его отец, 

Вангенгейм Феодосий Петрович, был сельским интеллигентом и земским 

деятелем, устроившим на своем хуторе в Дмитриевском уезде Курской губернии 

опытное поле и метеостанцию «Уютное». (прил.2) В атмосфере постоянных 

опытов и наблюдений за природой и рос будущий ученый. В 1899 г. Алексей 

Феодосьевич  закончил  Орловскую гимназию. (прил.3) Еще в 1898 г. имя 

Алексея первый раз появилось в Летописях Главной физической обсерватории 



5 
 

(ГФО) среди наблюдателей метеостанции "Уютное" Курской губернии, где он  

работал с отцом. Успешно поступив на физико-математический факультет 

Московского университета, Алексей Феодосьевич в 1902 году за студенческие 

беспорядки, в которых он принял участие, был осужден на шесть месяцев 

тюрьмы. Вновь был восстановлен в университете в 1906 году и окончил его 

досрочно, а вынужденный перерыв в учебе провел в имении отца, где активно 

работал на уютненском опытном поле и за свое первое сочинение по 

метеорологии «Скорость циклонов» получил диплом I степени. После окончания 

Московского университета А.Ф. Вангенгейм поступил в Московский 

сельскохозяйственный институт (ныне Московская сельскохозяйственная 

академия). После его окончания в 1909г. преподавал математику в реальном 

училище и женской гимназии г. Дмитриева. 

    В 1906 г. Алексей Феодосьевич вступил в брак с учительницей истории и 

географии Дмитриевской женской прогимназии Юлией Васильевной Болотовой,  

но, к сожалению, он  не был счастливым. От первого брака у Вангенгейма 

родилась  дочь Кира Алексеевна Вангенгейм (1908-1992 гг.) — она стала 

известным психиатром, профессором, доктором медицинских наук; много лет 

работала на кафедре психиатрии в Свердловском государственном медицинском 

институте. 

    Становление Вангенгейма как ученого, организатора единой 

метеорологической службы СССР можно, пожалуй, отнести к 1911 году, когда 

Министерство торговли и промышленности организовало 

гидрометеорологическую службу Каспийского моря в городе Петровске 

(современной Махачкале) и пригласило Алексея Феодосьевича ее возглавить. 

Результатом этой работы стал печатный труд «Падение уровня Каспийского 

моря в 1910 г. в связи с колебаниями его в 1900-1909 и 1911-1912 гг. по 

наблюдениям в Петровском порте» (1914г.). 

    В Первую мировую войну он руководил метеослужбой Юго-Западного фронта 

в чине полковника и за организацию газовой атаки против австрийцев был 
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награжден золотым оружием. [8]  Вангенгеймом был составлен «Краткий курс 

газовой метеорологии» (1916г.). 

    После войны Алексей Феодосьевич  возвращается в г. Дмитриев. 

 

 

2.2 «Музей родиноведения» в Дмитриеве 

       В Дмитриеве он познакомился с учительницей Варварой Ивановной 

Кургузовой. В последствии она станет его второй женой. (прил.4) Вместе они 

организовывали народное образование в уезде. «Даже по сравнению с самой 

ценной для меня работой — единой гидрометеорологической службой — 

моменты работы с тобой кажутся сейчас ни с чем несравнимыми», — писал 

ученый  уже из Соловков. [5]   

    В 1917–1920 гг. работал инспектором народного образования в г. Дмитриеве 

Курской губернии.  Под руководством Вангенгейма составлена археологическая 

карта Дмитриевского  уезда, проводились раскопки городищ Посвапья. 

   По инициативе интеллигенции г. Дмитриева и, благодаря стараниям Алексея 

Феодосьевича, 12 мая 1919 г.  был учрежден  «музей родиноведения». Открыт  

музей в июле 1919 г.  

Дмитриевский музей родиноведения (структура): 

I. Естественно-исторический отдел (астрономический, математический, 

физический, зоологический, ботанический, географический, 

палеонтологический, минералогический, геологический подотделы); 

II. Исторический отдел (история революции, реликвии войны, монеты, медали, 

старинные книги); 

III. Сельскохозяйственный отдел (физиология растений, общественная 

агрономия); 

IV. Этнографический отдел; 

V. Искусство; 

VI. Школьный отдел (школьно-организационный, наглядных пособий, 

гигиены). 

Экспонаты собраны: 
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а) организатором музея; 

б) пожертвованы посетителями; 

в) пожертвованы следственной комиссией при реквизиции частной 

собственности; 

г) более 50% экспонатов выполнено сотрудниками музея. [3] 

    В письме от 7 июня 1923 г. №1299 [1]   новый директор музея Николай 

Александрович Ивлев, докладывая Курскому губернскому музею на его запрос о 

состоянии Дмитриевского музея, в частности писал: «Состав сотрудников музея 

5 человек. Заведующими музеем с 1919 до 1923 год были Алексей Феодосьевич 

Вангенгейм и Юлия Васильевна Вангенгейм; после перевода в Петроград 

заведование перешло с декабря 1922 г. Н.А. Ивлеву — со средним образованием, 

бывшему сотруднику музея с его основания. Сотрудники музея — Мария 

Павловна Нагибина, Фирсова с 1921 г., Дронова с 1923 г.» 

    Как рассказывает  заведующая Дмитриевского краеведческого музея 

Томилина Н.А., опираясь на архивную справку, что «музей помещается в 

здании, бывшем епархиального ведомства, где помещалась церковно-приходская 

школа и квартиры причта». [2] (прил.9)  Двухэтажное каменное здание было 

построено купцом Н.И. Хоботовым. 

    В годы Великой Отечественной войны музей не успели эвакуировать. В его 

залах расположились немецкие солдаты. Документы, книги, археологические 

находки – все было выброшено и сожжено; уникальные вещи разграблены. 

    В 1946 г. музей восстановлен и открыт для посетителей. Его директором был 

назначен известный детский писатель М.М. Горбовцев. 

    В 1999 г. музею присвоено имя его основателя А.Ф. Вангенгейма.  И это не 

просто дань памяти известному земляку, Вангенгейм был его  

создателем.(прил.12) 

    В конце ноября 2019 года Дмитриевский краеведческий музей отметил 100-

летие. [8] (прил.12) 

2.3 Ученый с мировым именем 
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   Из Дмитриева Вангенгейм переехал в Петроград, потом в Москву. За 

несколько лет он успел пройти путь от синоптика до помощника директора 

Главной геофизической обсерватории, стать профессором Московского 

университета и заместителем начальника Главнауки Народного комиссариата 

просвещения РСФСР. 

    Под  руководством А.Ф.Вангенгейма в 1929 году создана Единая 

гидрометеорологическая служба СССР. Он добился организации первых в 

стране гидрометеорологических учебных заведений, участвовал в создании 

первой на планете сети заполярных метеостанций. Создание Центрального бюро 

погоды Советского Союза – детище великого ученого. Сейчас это 

Гидрометеоцентр РФ. 

    Для страны точные прогнозы в то время были как никогда важны: осваивался 

Северный морской путь, развивалась авиация. Первый советский стратостат, 

полет которого готовил Вангенгейм, совершил рекордный подъем на высоту 19 

километров. На его борту были установлены приборы для исследования 

электропроводности воздуха, электрического поля, космических лучей и сбора 

других важных данных. 

    Вангенгейм был лично знаком с Надеждой Крупской, в его квартире бывали 

Максим Горький и известный полярник Отто Шмидт.  Его заметил сам Иосиф 

Сталин, который удостоил Алексея Феодосьевича  высочайшей похвалы.  Это 

был ученый мировой величины. И в один день стал никем, попав в маховик 

сталинских репрессий. [6]  В 1934 году  Вангенгейма обвинили в организации 

контрреволюционной работы и вредительстве – подготовке заведомо ложных 

прогнозов погоды для срыва сельскохозяйственных кампаний,  шпионаже, срыве 

научно-исследовательской деятельности и т.д. Доказательством служили 

показания его ближайших соратников, осужденных по тем же обвинениям. В 

застенках НКВД знали, как добиваться нужных признаний от невиновных. 

    2.4  Письма для «любимой звездочки» 

    А.Ф. Вангенгейма приговорили к десяти годам исправительно-трудовых 

лагерей. Он был отправлен на Соловецкие острова в лагерь особого назначения, 
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откуда впоследствии переведен в Соловецкую тюрьму особого назначения. 

(прил.5) 

   В лагере Вангенгейма определили работать в библиотеку. В основном, это был 

физический труд: топить помещение, убирать, приводить в порядок каталоги. 

Можно было остановиться на этом, но и тут известный ученый стремился быть 

полезным, чем-то занять голову и руки. Годы, проведенные на Соловках, не 

сломили веру в себя, не смогли убить идею, что его труды нужны советской 

стране. Тоненькая ниточка переписки с семьей связывала его с прежней жизнью, 

из которой он был выброшен. Оставаться бездеятельным Вангенгейм не мог. Как 

Робинзон, он конопатил стены камеры, изобретал термосы для кипятка, 

одновременно читал лекции, разбивал клумбы, работал в библиотеке. А с ноября 

1936 года, став сторожем в музее, открыл свой нераскрытый потенциал, сделался 

активным сотрудником и рационализатором свежих музейных идей.  

   Он посчитал, что когда освободится, дочери будет уже 14 лет, но не хотел 

терять ни одного месяца из жизни своей «звездочки». Оторванный от семьи отец 

решил подготовить дочку к школе. «Математика в растениях», «Растения и 

погода», «Грибы», «Ягоды», «Звери и птицы», «Элины загадки», «Явления 

природы» – так можно назвать разделы этого «учебника» в письмах. [4]  Текст 

Алексей Феодосьевич писал печатными буквами, обязательно снабжая его 

рисунками. Эти карточки были своеобразным и очень талантливым учебником 

для ребенка-дошкольника. (прил.8) Отец объяснял дочке, отчего происходят 

полярное сияние и солнечное затмение, что такое симметрия и какую роль она 

играет в природе, придумывал загадки и рисовал ответы на них. 

   Особенно трогательно выглядит «Математика в растениях» – своеобразный 

гербарий: засушенные цветы и листья должны были дать девочке представление 

о геометрических фигурах, даже самых сложных, обучить счету и азам 

математики.  

   Из лагеря разрешалось отправлять два письма в месяц. За особые заслуги 

заключенных «премировали» дополнительными письмами, всего их число могло 

доходить до четырех. Алексей Феодосьевич заполнял желтые тетрадные 
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странички мелким почерком – это были послания жене. Но четвертая часть 

каждого письма  была  адресована Эле, или Эльчонку, его «звездочке», как он с 

любовью называл дочь. 

   Эля сделала специальный альбом, куда вкладывала карточки от отца и 

постоянно перелистывала его. Варвара Ивановна читала адресованные ей 

строчки про себя, молча глотая слезы, а потом прятала дорогие сердцу письма. 

Для каждой из них эта переписка стала практически смыслом жизни. 

   Всего А.Ф. Вангенгейм написал 168 писем, из которых 141 письмо дошло до 

адресата.  

2.5  Реабилитация забытого имени 

    Но в 1937 году вдруг без всякой причины письма перестали приходить. 

Варвара Ивановна пыталась выяснить судьбу мужа – безрезультатно. (прил.6) 

Позже ей сказали, что он получил новый приговор – десять лет без права 

переписки. Не было никаких «10 лет без права переписки».  Вангенгейма 

приговорили к расстрелу. Приговор привели в исполнение там же, в урочище 

Сандормох в Карелии. (прил.7) 

    Но даже, когда в 1956 году Алексей Вангенгейм был реабилитирован, его 

семья не узнала правды. Им сказали, что он скончался в лагере в 1942-м от 

перитонита. Истина раскрылась гораздо позже – уже в начале 90-х. (прил.10) 

     Первое упоминание имени А.Ф. Вангенгейма после реабилитации можно 

встретить в «Указателе отечественной литературы по гидрометеологическим  

прогнозам (за период 1917-1957 гг.)», вышедшем в 1959 г. в Гидрометеоиздате. 

В нем  приведены 5 работ ученого, опубликованных в 1924 – 1927 гг. 

    Следующим шагом в реабилитации имени Алексея Феодосьевича была 

объемная и очень ценная статья биографического характера с фотографией 

«А.Ф. Вангенгейм – организатор Гидрометеорологической службы СССР», 

опубликованная в журнале «Метеорология и гидрология» в 1965 году. [3]   

   В 2004 году была издана книга «Возвращение имени».  В ней дочь Элеонора 

Алексеевна, известный ученый, доктор геолого-минералогических наук, 

палеонтолог (прил.11) донесла до нас живой облик отца, а курский краевед, 
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кандидат исторических наук, руководитель Межрегионального управления по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЦЧО Василий 

Васильевич Потапов воскресил имя, прославившее наш  край. Издание 

иллюстрировано редкими фотографиями из семейного архива, письмами  и 

документами центральных архивов страны. 

     В течение двадцати лет  Василий Потапов занимался делом растрелянного 

А.Ф.Вангенгейма. Много раз общался с дочерью ученого, дважды побывал на 

Соловецких островах, был на том месте, где расстреляли курянина. Для того 

чтобы выяснить правду о его аресте, Потапов добился разрешения работать с 

документами в Центральном архиве ФСБ. Итогом этой колоссальной работы 

было издание книги «Профессор Алексей Феодосьевич Вангенгейм. Хроника 

династии гидрометеорологов», которая  вышла в сентябре 2019 года. 

    Имя А.Ф. Вангенгейма известно далеко за пределами нашей страны. 

Несколько лет назад во Франции опубликован роман об А.Ф.Вангенгейме 

Оливье Ролена «Метеоролог», а в 2018 году его английский перевод с 

заголовком «Метеоролог Сталина. Нерассказанная история любви, жизни и 

смерти» был назван в числе лучших иностранных книг о России. 

   Заключение 

Я  считаю, что моя  исследовательская работа была плодотворна. Поставленные 

задачи в начале работы,  я выполнил. Цель достигнута. Но, к сожалению, не все 

страницы жизни выдающегося ученого, педагога А.Ф.Вангенгейма  мною 

изучены. Хочется  продолжить работу по исследованию документальных 

данных,   краеведческих материалов и художественных произведений. В своей 

работе я попытался обработать собранный  материал. И если мои старания 

принесут  кому-то свет знаний, значит, я работал не зря. 

Здесь кто-то жил и не ушел от нас, 

Он до сих пор в душе у нас хранится, 

Чтоб поросли слова в урочный час. 

И нашим землякам есть, кем гордиться! – 

Кто жил и пригодился на земле, 
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Кто нам дарил свое тепло и силы, 

Кто не давал, чтоб мир лежал во зле, 

Кто мудрым был, душевным, близким, милым. 

Его заветы говорят о нем, 

Он в слове жив и не уходит в Лету. 

Гори, свечи волшебный огонек, 

Передавай тепло, как эстафету! 

Есть землякам, чем с миром поделиться, 

Что уберечь средь нив и тополей. 

       Запечатлеем думы их и лица, 

                    Их негасимый подвиг на земле!                С. Скорик 
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