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23 августа 2023 г. исполнилось 70 лет со дня рождения Николая Андреевича 
Римского-Корсакова. Николай Андреевич проработал в Институте океанологии почти 
полвека и прошел путь от инженера до заместителя директора по научной работе по 
направлению «Морская техника», заведующего Лабораторией гидролокации дна, 
главного научного сотрудника, профессора, доктора технических наук. Он участник 
многочисленных экспедиций в Мировой океан и внутренние водоемы России на судах 
различных классов и разной ведомственной принадлежности. Под его руководством 
выполнено множество проектов, госконтрактов, разработаны и построены технические 
средства для многопланового изучения акваторий, применение которых позволило 
получить большой объем данных, недоступных ранее, о различных подводных объектах 
естественного и искусственного происхождения, включая объекты, представляющие 
радиационную угрозу.
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акустический профилограф, подводные потенциально опасные объекты (ППОО), 
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23 августа 2023 г. исполнилось 70 лет ведущему ученому в области океаноло-
гической техники, доктору технических наук, профессору Николаю Андреевичу 
Римскому-Корсакову.

Фамилия Римский-Корсаков хорошо известна в России. Многие ее пред-
ставители были тесно связаны с морем. Так, Воин Андреевич Римский-Корсаков 
(1822–1871) известен многими достижениями, среди которых исследования Саха-
лина, Татарского пролива, Курильских островов и Амурского лимана на шхуне 
«Восток» под его командованием. Впоследствии он был директором Морского 
кадетского корпуса и закончил службу в чине контр-адмирала Российского Им-
ператорского флота. Моряком был и его младший брат – Николай Андреевич Рим-
ский-Корсаков (1844–1908), который во время службы на клипере «Алмаз» совер-
шил плавание к берегам Северной Америки. Впоследствии он получил мировую 
известность как великий композитор и один из руководителей сообщества музы-
кантов «Могучая кучка».
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Рис. 1 – Владимир Римский-Корсаков (дед юбиляра) и его жена Ольга с сыном Андреем, 
Любенск. 1912 г. Фото из общедоступных источников интернет

Отец юбиляра Андрей Владимирович Римский-Корсаков был хорошо извест-
ным ученым-акустиком, автором более 100 научных работ и монографий. Его на-
учные интересы простирались от электромузыкальных инструментов, теории ко-
лебаний струн и дек музыкальных инструментов до гидроакустики, практические 
проблемы которой он решал во время Великой Отечественной войны, находясь в ря-
дах ВМФ СССР. 

 

Рис. 2 – Андрей Владимирович Римский-Корсаков в Акустическом институте АН СССР. 
Фото из семейного архива Римских-Корсаковых
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Н. А. Римский-Корсаков закончил Московский горный институт в 1976 г. 
В этом же году он пришел на работу в Институт океанологии АН СССР в Отдел тех-
ники подводных исследований, который возглавлял Вячеслав Семенович Ястребов. 
Н. А. Римский-Корсаков учился в аспирантуре при Акустическом институте им. 
акад. Н. Н. Анд реева по специальности «Акустика и звукотехника».

Рис. 3 – Коля Римский-Корсаков дома в Ленинграде.  
Фото из семейного архива Римских-Корсаковых

   
В тот период в Институте активно разрабатывались технические средства для 

изучения Мирового океана. Проводился широкомасштабный эксперимент по созда-
нию подводной обитаемой лаборатории «Черномор», развивались водолазные мето-
ды исследований и появлялись новые подводные аппараты. Среди таких аппаратов 
особое место занимали «подводные роботы». Большая часть сотрудников техниче-
ского сектора ИО АН принимала участие в их создании, изготовлении и морских 
испытаниях. Эти аппараты должны были выполнять довольно сложные функции: 
выбирать траекторию движения, осуществлять операции с помощью встроенного 
оборудования по отбору проб, захвату предметов, фотографированию и т.д. В состав 
аппаратов входило довольно много разнообразных, сложных технических систем – 
энерго обеспечения, навигации, гидравлики и движительного комплекса и др. Разра-
батывались оптимальные алгоритмы совместного функционирования этих систем. 
В основном эти разработки заканчивались экспериментальными образцами, хотя в 
мировой практике и в Советском Союзе существовали технические устройства более 
простые, узко специализированные, выполняющие одну или две функции, но облада-
ющие большей надежностью, неприхотливостью и удобством в эксплуатации. 
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Одним из первых результатов труда Н. А. Римского-Корсакова в Институте 
стал акустический профилограф для работы в составе глубоководного буксируемо-
го подводного аппарата. В конце 1979 г. Н. А. Римский-Корсаков возглавил группу 
сотрудников, работавших с подводным аппаратом «Звук-4». Это был оригинальный 
советский буксируемый необитаемый подводный аппарат (БНПА), предназначен-
ный, прежде всего, для геолого-геоморфологических исследований в океане. Аппарат 
был оснащен гидролокатором бокового обзора (ГБО), акустическим профилогрфом 
и подводной фотокамерой, изготовленной сотрудниками Института. Эта разработка 
положила начало использованию акустических профилографов в океанологических 
исследованиях в СССР.

Рис. 4 – Н. А. Римский-Корсаков в лаборатории НИС «Акванавт». Красное море.  
Фото из семейного архива Римских-Корсаковых

После испытаний на Черном море началось практическое использование БНПА 
«Звук-4». Аппарат оказался очень востребованным, одним из его первых примене-
ний был поиск техногенного объекта на Дальнем востоке. БНПА «Звук-4» был за-
действован в эпохальной экспедиции под руководством директора Института Андрея 
Сергеевича Монина в Красное море в 1980 г. В экспедиции принимали участие три 
научно-исследовательских судна (НИС): «Академик Курчатов» (в то время флаг-
ман советского научного флота), «Профессор Штокман» и «Акванавт», на котором 
находилась группа с БНПА «Звук-4» под руководством Н. А. Римского-Корсакова. 
Был получен большой массив данных уникальных измерений с помощью гидроло-
катора и акустического профилографа, а также множество материалов фотосъемки. 
После этого Николай Андреевич с группой сотрудников работали с БНПА «Звук-4» 
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в Индийском океане в 25-м рейсе НИС «Дмитрий Менделеев». В рейсе были выпол-
нены гидролокационная съемка и фотосъемка на подводном поднятии Афанасия 
Никитина. Использованная тогда технология съемки подводных гор впоследствии 
применялась для изучения подводных гор Атлантического океана и Средиземного 
моря. По результатам этой разработки и по экспериментальным данным, полученным 
с применением акустического профилографа, Н. А. Римский-Корсаков защитил кан-
дидатскую диссертацию «Разработка и исследование метода и аппаратуры акусти-
ческого профилирования осадков с борта глубоководных буксируемых аппаратов» 
(1984 г.). После защиты Н. А. Римский-Корсаков был назначен руководителем группы 
гидроакустики Отдела техники глубоководных исследований Института.

Следующим этапом стало создание БНПА «Звук-Л», в гидролокаторе которого 
были использованы качественные антенны с коссекансной диаграммой направленно-
сти производства специализированных предприятий СССР. Электронные и механи-
ческие части БНПА имели оригинальную конструкцию. С этим аппаратом состоялась 
замечательная экспедиция на НИС «Рифт» (6-й рейс) в районе черноморского шельфа 
Болгарии. Н. А. Римский-Корсаков был начальником экспедиции, а среди участников 
выделялся Николай Александрович Айбулатов – энтузиаст подводных исследований, 
много сделавший для внедрения новых технических средств в практику океанологи-
ческих исследований. В рейс также взяли обитаемый подводный аппарат «Аргус» со 
своим экипажем под руководством В. Булыги. В г. Варна к экспедиции присоединил-
ся Петко Димитров – директор Института океанологии Болгарской академии наук. 
За время экспедиции были выполнены погружения ПОА «Аргус», буксировки БНПА 
«Звук-Л», постановка седиментационных ловушек и водолазные погружения. Науч-
ные материалы, полученные в этой экспедиции, впоследствии были представлены в 
ряде ценных публикаций, в том числе в монографии Н. А. Айбулатова «Динамика 
твердого вещества в шельфовой зоне».

Рис. 5 – Н. А. Римский-Корсаков в Южном отделении ИО АН.  
На заднем пдане ГиСу «Зодиак». Фото из семейного архива Римских-Корсаковых
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Под руководством НРК продолжались разработки нового оборудования, в том 
числе создание гидролокатора дальнего действия «Звук-Д», предназначенного для ис-
следования крупных форм океанического рельефа. Позднее с его помощью будет ос-
мотрен лайнер «Титаник». Также готовилась экспедиция на НИС «Рифт» для работы 
на подводных горах в Средиземном море. К сожалению, Николай Андреевич не по-
шел в тот рейс, а начальником вместо него был назначен Н. А. Айбулатов, экспедиция 
прошла успешно. Причиной этой замены стало поручение руководства Института 
Н. А. Римскому-Корсакову возглавить особо важную, как тогда говорили, «хоздого-
ворную» тему, связанную с созданием глубоководного буксируемого комплекса для 
нужд ВМФ СССР.

Созданный в те годы глубоководный комплекс, ядром которого являлся БНПА 
«Звук-Комплекс», стал одной из вершин «золотого века» океанологии. Мощное фи-
нансирование, возможность привлекать другие ведущие организации для выполнения 
отдельных частей комплекса, применение компьютерных технологий – все это позво-
лило сделать уникальный подводный аппарат, обладающий большими возможностя-
ми. Для размещения комплекса Гидрографической службой ВМФ СССР был выделен 
ГиСу «Зодиак», приписанный к п. Ломоносов. Проведена модернизация судна, в ходе 
которой был сделан судовый ангар под подводные аппараты, установлена глубоково-
дная лебедка, вмещающая 8 километров кабель-троса диаметром 22 мм, специально 
разработанного и изготовленного в НИИ «Ташкабель». На корме судна было установ-
лено спускоподъемное устройство, позволяющее опускать и поднимать подводный 
аппарат в воду с помощью жесткого захвата и освобождать аппарат только под водой, 
где волнение не может его повредить. На судне и аппаратах разместили систему под-
водной навигации, включающую отдельно устанавливаемые буи-ответчики. Каждый 
подводный носитель был буквально «нашпигован» научной аппаратурой, включая 
гидролокатор бокового обзора, акустический профилограф, магнитометр, телекамеру 
с танталовыми светильниками, измерительную стереофотокамеру и обеспечивающее 
оборудование – систему энергопитания, навигации, передачи данных и т.д. Многие 
элементы системы были уникальны, выполнены в результате специальной разработ-
ки и являлись наиболее совершенными из возможных. ГиСу «Зодиак» совершил не-
сколько рейсов в Атлантический океан, в ходе которых комплекс испытывался, дора-
батывался и совершенствовался. 

 Несмотря на большую занятость в проекте ВМФ СССР, Николай Андреевич 
не снижал темпа работы в Институте. Особое место в этой деятельности занимали 
экспедиционные работы с БНПА «Звук-Л». Одной из таких экспедиций был рейс 
НИС «Витязь» в Северную Атлантику и Средиземное море (начальник экспедиции – 
В. С. Ястребов), где были исследованы подводные горы, в том числе известная г. Ам-
пер, которую иногда считают частью легендарной Атлантиды. В рейсе принимали 
участие многие видные советские и иностранные ученые, в том числе А. М. Город-
ницкий, И. М. Сборщиков, А. А. Шрейдер, а также специалисты по глубоководным 
водолазным погружениям, группа с БНПА «Мираж» из Болгарии, специалист по под-
водному телевидению Г. П. Соболев. 
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Рис. 6 – Группа сотрудников Института океанологии с БНПА «Звук-Комплекс»  
на палубе ГиСу Зодиак. Н. А. Римский-Корсаков в первом ряду, слева.  

Фото из архива Лаборатории гидролокации дна ИО РАН

Другой значимой экспедицией был рейс НИС «Академик Мстислав Келдыш» 
под руководством Анатолия Михайловича Сагалевича. Целью экспедиции было 
выполнение погружений на «Титаник», координаты которого были недостаточно 
точно известны. Для уточнения местоположения «Титаника» выполнялась гидро-
локационная съемка, в итоге поисковых работ обе части судна были обнаружены. 
Первый контакт был получен с помощью гидролокатора «Звук-Д» на дальности 
4000–6000 м.

В 1988 г. Н. А. Римский-Корсаков стал заведующим вновь образованной Лабора-
тории гидролокации дна. В экспедициях и в процессе подготовки к ним выполнялась 
большая работа по усовершенствованию технических средств и методов подводных 
исследований. Постепенно все возрастающую роль начинали играть персональные 
компьютеры. В первое время с их помощью фиксировались только отдельные объек-
ты, приходилось ежедневно переносить данные. Уже в 1980-е годы Н. А. Римский-Кор-
саков оценил важность развития компьютерных технологий для применения в под-
водной технике. В составе Лаборатории гидролокации дна им была организована 
группа квалифицированных программистов в которую входили Р. Павлов, В. Гусев, 
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В. М. Нафиков, возглавлял группу опытный инженер-электронщик Ю. С. Руссак. 
Эта группа работала и на ГиСу «Зодиак», и на судах ИО АН. В результате в Лабо-
ратории был создан аппаратно-программный комплекс «Растр», который, постоянно 
совершенствуясь, использовался несколько десятилетий. По многим параметрам он 
отвечал самым высоким международным требованиям.

Тяжёлые для нашей страны 90-е коренным образом изменили характер работы 
в Институте. Ушли в прошлое долгие океанские рейсы, не стало стабильного государ-
ственного финансирования научных исследований. Ученым уже бывшего СССР при-
шлось привыкать к новой реальности. Многие лаборатории Института, успешно ра-
ботавшие десятилетиями, растеряли своих сотрудников. Проблема усугублялась тем, 
что иностранные грантодатели не спешили предлагать свои финансовые средства для 
развития морской техники в России, в особенности в направлениях, которые можно 
использовать для целей обороны страны. Решение проблемы востребованности ис-
следований оказалось несколько в другой области. В то время началось бурное разви-
тие нефтегазового сектора, в частности, газотранспортных магистралей, на которых 
было необходимо обустраивать подводные переходы и контролировать их состояние 
в процессе эксплуатации. В Лаборатории гидролокации дна началась разработка не-
больших мобильных гидролокаторов и акустических профилографов, которые было 
удобно применять при работе на внутренних водных объектах. Наличие аппаратной 
базы, пригодной для работы на реках, позволило создать эффективные технологии 
обследования подводных объектов различного назначения во внутренних акватори-
ях. В последствии это направление окрепло, и в нем работали и работают ученики 
Николая Андреевича – Александр Николаевич Бриллиантов и Светлана Викторовна 
Дунчевская.

Наличие мобильной акустической аппаратуры позволило развернуть широкий 
фронт научных работ в другой, ранее неисследованной, области в содружестве с Ла-
бораторией русловых процессов им. Н. И. Маккавеева Географического факультета 
МГУ. Началось это сотрудничество с участия в экспедиции Географического факуль-
тета МГУ в дельту Нижней Волги, которой руководил Владислав Николаевич Коро-
таев. В последствии подобные экспедиции проводились много лет не только на Ниж-
ней Волге, где в общей сложности состоялось 9 экспедиций, но и на Дону, Кубани, 
Онеге, Северной Двине и др. реках России. 

   По результатам этих исследований вышло много статей, монография и четыре 
Атласа по геоморфологии, русловой и береговой морфодинамике:

1) Атлас русловой морфодинамики Нижней Волги (Волгоград–Астрахань) / Ред. 
В. Н. Коротаев, Д. Б. Бабич, Р. С. Чалов. (М.: Изд-во Московского ун-та, 2009. 232 с.) 

2) Атлас дельты Волги: геоморфология, русловая и береговая морфодинамика / 
Отв. ред.: В. Н. Коротаев, Г. И. Рычагов, Н. А. Римский-Корсаков. (М.: АПР, 2015. 
128 с.)

3) Атлас Морфодинамика устьевых систем крупных рек арктического побе-
режья России / Отв. Ред.: В. Н. Коротаев, Г. И. Рычагов, Н. А. Римский-Корсаков. 
(М.: АПР, 2017. 148 с.)
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Рис. 7 – В лаборатории (слева) и на палубе (справа) т/х 2002, типа Ярославец,  
на нижней Волге. Фото из архива Лаборатории гидролокации дна ИО РАН

Постепенно Институт восстанавливался после резких изменений начала 1990-х  
годов. Начались экспедиции в морях России и прилегающих территориях. Как пра-
вило, они проводились на небольших судах, не требующих значительных эксплуа-
тационных расходов. Одним из самых востребованных стал НИС «Профессор 
Штокман». 

В 2002 г. Н. А. Римский-Корсаков назначен заместителем директора по научной 
работе ИО РАН, руководителем направления по морской технике. Николай Андрее-
вич искал любые возможности для привлечения финансирования на проведение мор-
ских экспедиций и развитие технических средств изучения океана. Одной из таких 
реализованных возможностей стала работа по государственным контрактам МЧС 
РФ по обследованию подводных потенциально опасных объектов (ППОО) в морях и 
внутренних водоемах России. Одной из актуальных задач была проблема германско-
го химического оружия, затопленного союзниками после Второй Мировой войны в 
водах Балтийского моря. Компоненты химического оружия, затопленные в проливе 
Скагеррак и в районе острова Борнхольм, представляли существенную потенциаль-
ную угрозу, хотя находились вдали от территориальных вод и побережья Российской 
Федерации. Изучению этой проблемы было посвящено несколько рейсов НИС «Про-
фессор Штокман». В работах принимало большое количество специалистов ИО РАН, 
его Атлантического отделения, НПО «Тайфун», ВСЕГЕИ и МЧС РФ. Существенной 
частью этих исследований был поиск и визуальное обследование ППОО с помощью 
телеуправляемых подводных аппаратов (ТПА). В результате этих работ были полу-
чены исчерпывающие данные о местоположении судов, затопленных с компонентами 
химического оружия, определено их состояние, получены пробы грунта и воды, изу-
чены особенности гидрологического режима и осадконакопления непосредственно в 
местах затопления судов. 
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В то же время в морях России, и в частности, в Арктическом регионе, преиму-
щественно в Карском море, находилось большое количество подводных объектов, 
представляющих радиационную и даже ядерную опасность. Впервые с необходи-
мостью обследования этих объектов столкнулись сотрудники Лаборатории гидро-
локации дна, возглавляемой Н. А. Римским-Корсаковым еще в 1993 г. в одном из 
рейсов НИС «Академик Мстислав Келдыш» в район гибели АПЛ «Комсомолец», 
когда планировалось поднять спасательную капсулу АПЛ. Проблема радиоактив-
ных «могильников» в Арктике вызывала большой общественный резонанс. По ини-
циативе известного эколога и общественного деятеля Алексея Владимировича 
Яблокова была составлена «Белая книга», в которой по данным различных ведомств 
была собрана информация о затопленных радиоактивных объектах. Руководитель 
(начальник) экспедиции А. М. Сагалевич после окончания работ на АПЛ «Комсомо-
лец» получил указание обследовать ряд объектов в Карском море с помощью гидро-
локатора БНПА «Звук-Л», который находился на борту судна. К сожалению, многие 
данные, приведенные в «Белой книге», были недостаточно точными, что, прежде 
всего, относилось к координатам местоположения опасных объектов. Для подавля-
ющего большинства объектов координаты были приведены не так, как это принято 
в штурманской практике, – с долями минут, а виде целых чисел, что сразу броса-
лось в глаза. В результате был составлен маршрут, проходивший через одиннадцать 
различных объектов, и только один из них удалось обнаружить. Впоследствии эти 
неточности в координатах потребовали больших усилий при поиске и идентифика-
ции ППОО. 

После значительного перерыва обследование и изучение ППОО в Аркти-
ке было продолжено в начале 2000-х годов. Первые экспедиции по этой проблеме 
проводились на НИС «Профессор Штокман» большим коллективом сотрудников 
разной ведомственной принадлежности под непосредственным руководством МЧС. 
Позже эти исследования стали проводиться в составе экспедиций Института, с при-
глашением отдельных специалистов других организаций. Первой и одной из са-
мых значимых в этом ряду была экспедиция 53-го рейса НИС «Академик Мстислав 
Келдыш» в 2007 г. под руководством Михаила Владимировича Флинта.  Николай 
Андреевич был заместителем начальника экспедиции и руководил разделом работ, 
непосредственно связанным с проблемой затопленных радиоактивных отходов. 
В этой комплексной экспедиции вышеназванная проблема впервые рассматрива-
лась в контексте мультидисциплинарных океанологических исследований. После 
некоторого перерыва подобные экспедиции на НИС «Академик Мстислав Келдыш» 
и НИС «Профессор Штокман» стали ежегодными. Эти работы вошли в докторскую 
диссертационную работу «Технология исследования дна акваторий и подводных 
объектов гидролокационными методами» Н. А. Римского-Корсакова, защищенную 
по специальности «Океанология» в 2011 г. 
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Рис. 8 – На палубе НИС «Академик Мстислав Келдыш», Карское море 2007 г. 
Слева направо: Василий Николаевич Смирнов, Николай Андреевич Римский-Корсаков 

и Лев Сергеевич Симагин. Фото из архива Лаборатории гидролокации дна ИО РАН

Рис. 9 – На катере «Кореш» во время поиска ППОО в заливе Благополучия Новой Земли. 
Фото из архива Лаборатории гидролокации дна ИО РАН
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Всего за прошедшие годы проведено 15 экспедиций, в которых устанавлива-
лось точное местоположение и регулярно обследовалось подавляющее большинство 
ППОО. Поиск большинства объектов требует многолетних целенаправленных уси-
лий. Пожалуй, самым «крепким орешком» являлся ядерный реактор левого борта 
АПЛ К-140 с невыгруженным ядерным топливом. В упомянутой выше «Белой книге» 
были приведены координаты его затопления и сведения о том, что в свинцовой защи-
те он был затоплен вместе с баржей типа МБСН, а район затопления этого чрезвычай-
но опасного и поэтому очень важного объекта находился в Новоземельской впадине. 
Первая попытка его поиска была предпринята еще в 1993 г., далее попытки продол-
жались во всех рейсах НИС «Академик Мстислав Келдыш» и «Профессор Шток-
ман», которые проводились в Карском море по этой тематике. Успех пришел только 
в 2021 г., когда в 85-м рейсе НИС «Академик Мстислав Келдыш» с помощью гидро-
локатора бокового обзора (ГБО) «Мезоскан-Т» после непрерывного восьмисуточного 
обследования был обнаружен объект, однозначно идентифицированный как судно. 
Далее в дело вступил БНПА «Видеомодуль», с помощью которого был получен боль-
шой массив гидролокационных и видеоданных. Сопоставление этих данных с архив-
ными, получение которых тоже потребовало большого труда и времени, позволило 
сделать однозначный вывод, что после 28 лет поисков обнаружен реактор АПЛ К-140. 
Для этого было планомерно обследовано несколько сотен кв. км дна.

Этот пример не единичен. Практически каждый объект ППОО, затопленный в 
Карском море, потребовал кропотливых поисков и значительного количества времени 
для своего обнаружения. Крупная свалка радиационных отходов была обнаружена в 
заливе Благополучия после 10 лет поисков в удалении от объявленной точки залива. 
Некоторые важные объекты, например АПЛ К-27, затопленная в заливе Степового, 
потребовали создания специальных технологий контроля состояния целостности за-
щитных барьеров, для разработки которых были привлечены десятки специалистов 
различных ведомств при активном участии Н. А. Римского-Корсакова. 

Хотя размер «белых пятнен» тает с каждым годом, они все еще остаются. В част-
ности, недостаточно обследован залив Течений, находящийся на севере архипелага 
Новая Земля. Заливы восточного побережья Новой Земли ни в коей мере нельзя на-
звать удобными для проведения исследований, но залив Течений, даже по сравнению 
с ними, отличается особой суровостью. Практически открытая акватория, сильные 
течения и ветры, близость ледника Розе, что способствует частым туманам и нали-
чию большого количества айсбергов. Эти условия делают работу трудной, опасной и 
и долговременной. Несмотря на это, залив Течений, как и остальные, будет полностью 
обследован! 

На момент написания этой статьи Николай Андреевич готовит новую осен-
нюю экспедицию 2023 г. Коллеги желают Николаю Андреевичу доброго здоровья, 
долгих лет плодотворной работы на благо Родины, новых успешных и интересных 
экспедиций!
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ON THE OCCASION OF THE SEVENTIETH ANNIVERSARY 
OF THE BIRTH OF N. A. RIMSKY-KORSAKOV

A. A. Pronin, A. G. Ostrovskii, N. F. Tikhonova

Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences, 
36, Nakhimovskiy prospekt, Moscow, 117997, Russia,
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August 23, 2023 marked the 70th anniversary of the birth of Nikolai Andreevich Rimsky-
Korsakov. Nikolai Andreevich worked at the Institute of Oceanology for almost half a 
century and went from an engineer to deputy director for scientific work in the field of Marine 
Engineering, head of the Bottom Hydrolocation Laboratory, chief researcher, professor, 
doctor of technical sciences. He is a participant in numerous expeditions to various areas 
of the World Ocean and inland waters of Russia on ships of various classes and different 
departmental affiliations. Under his leadership, many different projects, government contracts 
were completed, numerous technical means were developed and built for the multifaceted 
study of water areas, the use of which made it possible to obtain a large amount of previously 
inaccessible data on various underwater objects of natural and artificial origin, including 
objects posing a radiation threat.
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