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Т. Ш ТАТЕВОСЯН

О ВКЛАДЕ В. Н. ЛОДОЧНИКОВА В ПЕТРОЛОГИЮ
(к 80 летию со дня рождения)

«Гипотеза только тогда безупрсч 
на, когда она в состоянии делать 
предсказания, если последние неод
нократно оправдываются, она пре
вращается в научную теории».

В. Н. Лодочников, 1936.

14 мая исполняется 80 лет со рождения крупнейшего петролога, 
блестящего педагога, виртуоза оптической диагностики и исследования 
менералов, профессора Ленинградского Горного института Владимира 
Никитича Лодочникова.

В. Н. Лодочников (Вартан Мкртычевич Гаикчян*)  родился 14 мая 
1887 г. в городе Георгиевске (Северный Кавказ) в семье армянского куп
ца. В годы учебы в гимназии г. Новый Нахичеван, за незаурядные спо
собности, благотворительное общество при армянской церкви назначило 
Вартану Гаикчяну стипендию до окончания гимназии, что наполнило 
сердце гимназиста глубокой признательностью к родному народу.

* Ганкчи—в переводе лодочник.

В 1905 г В. Н. Лодочников с золотой медалью окончил гимназию и 
поступил в Петербургский Горный институт, который также блестяще 
окончил в 1916 г. Фамилия его записана на золотой доске института. Как 
разсказывают очевидцы, В. Н. Лодочников гордился тем, что окончил 
институт, в котором учились Е. С. Федоров, Г. В. Плеханов, А. П. Кар
пинский и др.

Еще в институте студента В. Лодочникова приглашаю1՜ в экспеди
цию по исследованию Юго-западного Алтая, руководимую профессорами 
В. В. Никитиным и Т. О. Чечоттом.

К студенческим годам восходит начало педагогической деятельности 
В. Н. Лодочникова; он готовил студентов к экзаменам по минералогии и 
петрографии.

В 1916 г. В. Лодочников совместно со своим учителем Е. С. Федоро
вым, издает первый научный труд, посвященный причинам уралитизации 
[2], где подчеркивается связь уралитизации с процессом разложения не 
только пироксенов, но и плагиоклазов. В том же 1916 г. он публикует 
наблюдения над асбестом в Восточных Саянах [1].

В 1918 г. В. Н. Лодочников был принят на работу в Геологический 
комитет (впоследствии Центральный научно-исследовательский геолого
разведочный институт), где он проработал до конца своей жизни.

В Геологическом комитете работали почти все видные геологи стра-
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ны. В то время молодой В. Н. Лодочников был одним из наиболее авто
ритетных членов этого замечательного коллектива.

В 1919 г. В. Н. Лодочников опубликовал две статьи, одна из которых 
относилась к новым видам аксинита и его двойникам {3], а другая—к 
особому случаю двойникования лабрадора [5]. В последней статье рас
сматривается разнообразие двойникования плагиоклазов. Эти мысли 
В. Н. Лодочников развивает позже, описывая в 1924 г. полевые шпаты 
из окрестностей оз. Зайсан [14] и делает вывод, что двойникование по
левых шпатов по различным законам чаше всего наблюдается в пор
фировых породах вследствие движения кристаллизующейся магмы. На 
основании изучения большого материала он выясняет какой из законов 
двойникования плагиоклазов чаще всего встречается в изверженных по
родах. Он пытается ответить на вопрос, почему в изверженных породах 
чаше встречается альбитовый закон, а в метаморфических—периклнно- 
вый. В своих статьях В. Н. Лодочников указывает на первичное и вто
ричное происхождении калий-натриевых полевых шпатов; аномалии в по
левых шпатах он объясняет влиянием бария и других примесей. Его ис
следования показали, что в полевых шпатах угол образуемый оптически- 
ми осями не обладает постоянной величиной.

В своих последующих статьях В. Н. Лодочников касается вопроса 
структуры горных пород. Прочитанная им в 1941 г. в Центральном науч
но-исследовательском геолого-разведочном институте лекция о генетиче
ском значении главных структур базальтов вызвала большой интерес.

В 1925 г. в Тарбагатае он обнаружил своеобразные а1рвфедсонито- 
вые сиеннт-порфиры, эгириновые аплиты и другие щелочные породы.

К результатам исследований В. Н. Лодочникова относятся: обнару
жение в ромбических пироксенах оптических аномалий и обнаружение 
имеющего первостепенную важность в массовой петрографической прак
тике «дисперсионного эффекта», названного впоследствии эффектом Ло
дочникова. Он сделал значительные добавления к методу Федорова и 
дал ряд полезных приемов работы.

Подлинное признание получила диаграмма многокомпонентных фи
зико-химических систем В. Н. Лодочникова. По оценки ученных-специа- 
листов, разработка метода для четырехкомпонентных систем проделана 
с исчерпывающей полнотой. Велики перспективы применения этого ме
тода в физической химии и петрографии.

В. Н. Лодочников внес большой вклад в физическую химию. Его 
крупная работа по простейшим способам изображения многокомпонент
ных систем, изданная заграницей, до сих пор не потеряла своей актуаль- 

। ости, а его метод изображения семикомпонентных систем, в частности 
при петрохимическом анализе серий изверженных пород, успешно при
меняется и пользуется большой популярностью среди петрографов.

Регионально-петрографические работы В. Н. Лодочникова относят
ся к различным районам Советского Союза—Центральной России, Се-
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верному Кавказу, Восточным Саянам и др. На основании исчерпываю
щего описания фактического материала он делает ряд теоретических об
общений относительно механизма гибридизма, расщепления и диффе
ренциации магмы. Важнейшее значение имеет работа «К петро
логии Воронежской кристаллической глыбы» (1927 г.), в которой при 
классическом микроскопическом описании пород, он разбирает ряд 
теоретических вопросов петрологии, как гибридизм, серпентинизация, 
альбитизация, возникновение мирмекитов, порядок выделения минералов 
в магматических породах гипидиоморфнозернистой структуры и ряд 
других важных проблем петрогенезиса.

У В. Н. Лодочникова мы находим также мысли о классификации 
гранитоидов по количественным соотношениям щелочных и известково- 
щелочных полевых шпатов, как непрерывный ряд от диоритов к грани
там. Согласно В. Н. Лодочникову, породы гранодиоритового и диорито
вого состава являются гибридными образованиями, особенно те, кото
рые отличаются аномальным составом, как андезиновые граниты, мон
цониты, трондьемиты. Им предложены названия «сиенитодиорит» и 
^кварцевый монцонит». Гипабиссальные гранитоиды с гранитпорфиро- 
ьой структурой В. Н. Лодочников рекомендовал называть по процент
ному содержанию и характеру вкрапленников полевых шпатов. Если со
держание калиевого шпата больше 15%, породу лучше называть гранит- 
ворфиром, если это содержание в пределах 10—15%—гранодиорит-пор- 
фиром и от 0 до 10%—диорит-порфиритом.

В своих работах В. Н. Лодочников старался привлечь внимание 
отечественных ученых также к вопросу о структурном анализе интрузи
вов. Один из его рефератов «Тектоника гранитных массивов и проблема 
батолитов Ганса Клосса» был посвящен разъяснению представлений не
мецкого ученого о морфологии интрузивных тел.

Самым выдающимся исследованием Лодочникова является его 
классический труд «Серпенншы, серпентиниты Ильчирские и другие и 
некоторые петрологические вопросы, с ними связанные» принесший ему 
мировую известность. Эту работу он посвятил крупнейшим знатокам гео
логии Урала Н. К. Высоцкому и А. Н. Заварицкому. В ней автор обоб
щил весь имевшийся материал как собственный, так и других исследова
телей, сделав очень глубокие и ценные теоретические обобщения.

При составлении этой обстоятельной монографии он использовал 
около 1950 работ на различных языках, в чем проявился В. Н. Лодочни
ков—полиглот, прекрасно владеющий латынью, немецким, французским 
и английским.

В этой капитальной монографии В Н Лодочников разбирает важ
нейшие вопросы петрологии перидотитов, вопросы петрологии Ильчир- 
ского интрузивного массива и вмещающих пород, постмагматические 
процессы, связанные с серпентинитами, свойства, номенклатуру и проис
хождение серпентинитов; природу и генезис лиственитов: здесь он выд
вигает правило полярности магматических и постмагматических минера-
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лов одной и той же магмы; доказывает несостоятельность гравитацион
но- и фракционно-кристаллизационной гипотезы и в частности в отноше
нии гипербазитов, показывает роль и значение воды в магматических про
цессах; детально разбираются вопросы происхождения асбеста и других 
полезных ископаемых; связанных с серпентинитами и др.

В вопросе возникновения серпентинитов В. Н. Лодочников придает 
первостепенное нзачение явлениям автометаморфизма, придерживаясь 
той точки зрения, что магма, порождающая серпентинитовые массы, са
ма была богата водой и флюидами.

Листвениты В. Н. Лодочников рассматривает как контактово-мета
соматические образования за счет карбонатных пород в контакте с пе
ридотитами, а асбест как постериорное обоазование по серпофиту под 
влиянием автометаморфизма, опровергая роль агентов посторонней 
магмы или атмосферных вод.

Понятие «правило полярности*  Лодочников сформулировал сле
дующим образом «Поствулканические процессы несут с собой те элемен
ты или окислы, которыми бедна сама магма, обусловившая эти про
цессы».

Совместное нахождение щелочных минералов-жадеита, анальцима.
нефелина, щелочного амфибола и пироксенов с гипербазитами, В. Н. Ло
дочников объясняет комагматичностью их перидотитовой магме в ре
зультате дифференциации первоначального вещества Земли. Наличие в 
нернодотитах полярных к ним пород В. Н. Лодочников считает более 
нормальным явлением, чем полное их отсутствие.

Идея полярности В. Н. Лодочникова в последующем нашло своего
подтверждения не только в петрологии ультрабазитовых комплексов 
(Н. П Михайлов, 1963; В. Н. Москалева, 1958; Л. Н. Шабынин, 196' 
и др ), но и в петрогенезисе гранитоидов, а также в теории рудообразо- 
вания (Е. Е. Jngerson and J. Н. Mockin, 1961). Добавим, что много сход
ных фактов в ульгробазитах домелового возраста северо-восточного по 
бережья оз. Севан. ,

Монография В. Н. Лодочникова о серпентинитах принадлежит к ря
ду тех редчайших работ, авторы которых с исчерпывающей полнотой 
знают существующую литературу по затронутым им вопросам, что поз
воляет им делать глубокие научные обобщения. По мнению знато
ков, в мировой петрографической литературе относительно гипербазитов 
нет ничего подобного этой монографии. Остается пожалеть, что эта кни
га в свое время была опубликована ничтожным тиражем (600 экз.) и в 
настоящее время стала библиографической редкостью. За эту работу 
В. Н. Лодочникову в 1936 г. без защиты была поисуждеиа ученая сте- 1 • * 
пень доктора геолого-минералогических наук.

Позднее В. Н. Лодочников публикует свою большую статью: 
^Некоторые общие вопросы, связанные с магмой, дающей базальтовые 
породы» (1939), получившую широкое признание специалистов.

Путем обстоятельного разбора существующих почти всех геологи
ческих и ге 'ризических, очень часто противоречивых, данных. В. Н. Ло-
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дочников приходит к выводу о несостоятельности гипотезы Дэли и Боуэ
на о вещественно-поясовом распределении вещества внутри земли и 
считает более вероятным физически-поясовое распределение вещества.

Если нет оболочек, различных по химическому составу вообще, го
ворит В. Н. Лодочников, то не может быть и базальтового субстрата в 
понимании Дэли и Боуэна. Следовательно, не может быть классифика
ции и генетического понимания пород в таком порядке, как это пред
ставляют Дэли и Боуэн.

Открытие в последнее время коэсита и стишовита (полиморфная мо
дификация кремнезема с удельным весом 4,35 г/см3, в который кремне
зём переходит при давлении 100—180 кбр. и температурах 1200— 
1400°С) способствует принятию точки зрения В. Н. Лодочникова на ин
терпретацию геофизических данных о глубинном строении Земли.

В. Н. Лодочников слоистость Земли считал результатом физическо
го изменения вещества с глубиной, отрицая одновременно суще
ствование железного ядра Земли. Вопросы строения Земли и пробле
мы, связанные с гипербазитами, привели его к изучению метеоритов. В Н. 
Лодочников отрицает значение метеоритов как доказательства существо
вания железного ядра Земли или ее химической дифференцированности.

В. Н. Лодочников, затрагивая вопросы распределения вещества 
внутри Земли, касается также вопроса летучих веществ, считая их важ
нейшей движущей силой вулканических процессов.

Важнейшие даннные о метеоритах приведены в его монографии от
носительно серпентинитов и в статье «Некоторые общие вопросы, связан
ные с магмой, дающей базальтовые породы» [53].

Сравнивая состав метеоритов с составом перидотитов, В. Н. Лодоч
ников обнаруживает большое сходство между ними. Это сходство выра
жается в присутствии в обоих метана и других газов, углерода-графита, 
алмаза, битуминозных и нефтеобразных веществ.

Согласно гипотезе В. Н. Лодочникова, метеориты являются телами 
выброшенными вулканами Земли и вышедшими из сферы земного 
притяжения в первоначальный период ее магматической деятельности, 
когда выходящие из кратера вулкана массы летели со скоростью более 
' 1 км/сек. Метеоритные потоки, согласно гипотезе В. Н. Лодочникова, 
различаются по времени образования, по орбите, обусловленной силой 
вулкана и по вещественному составу.

Как отмечает С. П. Соловьев, «можно соглашаться или не согла 
шаться со взглядами В. Н. Лодочникова на те или иные вопросы петроло- игии, возражать против ряда выдвинутых им положении, но нельзя не от
дать должною оригинальности и размаху его творческой мысли».

Некоторые работы В. Н. Лодочникова посвящены характеристике ба
зальтов Юго-западного Прибайкалья (1938). В этих работах охаракте
ризованы условия залегания и строение лавовых потоков Тункинской кот
ловины. Согласно его выводам, эти базальты являются не трещинными 
излияниями, а продуктами извержений мощных вулканов гавайского 
типа. Материалы по указаному выше району были использованы В. Н
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Лодочниковым в его обобщающей работе, посвященной проблеме ба
зальтовой магмы и строения Земли [53].

Некоторые статьи В Н. Лодочникова касаются вопросов примене
ния метода Е. С. Федорова, микроскопической практике петрогра
фа, и т. д.

Из учебников, составленных В. Н. Лодочниковым, известны «Осно
вы кристаллооптики», «Главнейшие породообразующие минералы» и 
«Краткая петрология без микроскопа», они систематически переиздают
ся. Этим учебникам свойственен строго логический и четкий стиль изло 
жения, в них много советов и рекомендаций, основанных на богатейшем 
личном опыте. Кстати, В. Н Лодочников известен как непревзойденный 
знаток микроскопической диагностики, об этом свидетельствуют его 
ученики—академики Д. С. Коржинский и В С. Соболев.

В 1925 г. В. Н. Лодочников опубликовал свою дискуссионную статью 
с критикой взглядов Боуэна на «проблемы анортозита».

Полемику В. Н. Лодочников вел с глубоким знанием дела и яркой 
эрудицией. В том же году он напечатал статью «Микроскопические ис
следования пород из района между Дари-дагом и западной частью Ка 
рабахского хребта». Приведенные в этой статье описание пород могут 
служить эталоном петрографического описания.

Редактируя русский перевод «Описательной петрографии» Розен- 
буш, В. Н. Лодочников снабдил его большим количеством важных при
мечаний и добавлений, имеющих самостоятельную научную ценность.

Будучи долгие годы профессором Ленинградского горного институ
та. он проделал большую работу в деле развития советской петрографи
ческой школы и подготовки квалифицированных кадров.

В. Н. Лодочников прославился своими консультациями во многих 
юродах нашей страны; где бы он ни был, к нему всегда обращались за 
консультацией ученые-геологи.

В. Н. Лодочников поддерживал постоянную переписку с зарубеж
ными специалистами. Он был лично знаком со многими видными иссле
дователями, которые не раз обращались к его трудам.

Академики А. Н. Заварицкий, Д. С. Коржинский и профессор Д. П 
1 ригорьев характеризовали В. Н Лодочникова как крупного ученого, 
талантливого и чуткого педагога.

Велики заслуги В. Н. Лодочникова и перед Всесоюзным минерало
гическим обществом, как авторитетного и деятельного его члена, кото
рый в течение двадцати лет принимал постоянное активное участие в его 
совещаниях, выступая с собственными лекциями по петрографии и ми
нералогии.

Будучи прекрасным специалистом, В. Н. Лодочников был одновре
менно разностронне образованным человеком с обширным кругозо
ром. Он увлекался теорией чисел, любил музыку Друзья и ученики 
помнят его искренним, прямым и общительным человеком. Он был 
строгим и требовательным к себе и окружающим.

В 1941 г. во время эвакуации из Ленинграда больной В Н Лодочни-
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ков вынужден был с семьей временно остановиться в Кисловодске у род
ных. Вскоре курорт был захвачен немецко-фашистскими войсками. Тяже
лые условия фашистской оккупации усугубили болезнь В. Н. Лодочнико- 
ва. Он умер 11 января 1943 года, мужественно и самоотверженно отказав
шись от предложенной немецким командованием работы и материаль
ной помощи.

Имя великого ученого В. Н. Лодочникова, умершего в расцвете 
творческих сил, занимает достойное место в ряду талантливых сыновей 
армянского народа.

Труды В. Н. Лодочникова пользуются широкой известностью среди 
специалистов как нашей страны, так и зарубежом. Научная деятельность 
В. Н. Лодочникова, одного из корифеев советской петрологической шко
лы, является ярким примером для молодого поколения ученых нашей 
страны.

По просьбе геологической общественности Армянской ССР и семьи 
В. Н. Лодочникова его прах был перевезен из Кисловодска в Армению и 
с большими почестями захоронен в Пантеоне Еревана.
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67. 1955. Главнейшие породообразующие минералы. Учебн. пособие для геол.-развед. 
вузов и ун-тов. 4-ое изд. М., Госгеолтехиздат, 1955. 248. стр., илл., табл., 1 
портр., лит.

68. 1956. Главнейшие породообразующие минералы. Учебн. пособие для геол.-развед. 
вузов и ун-гов. 4-ое изд. Пекин, Дичжн чубаньшэ, 1956. 279 стр., илл., табл., 
лит. на кит. яз.

69. > Краткая петрология без микроскопа. Для неспециалистов. Учебн. пособие для
негеол. спец, горных и горно-металлург. вузов. 2-ое изд., М„ Госгеолтехниздат, 
1956, 155 стр., илл., табл., диагр., лит.


