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«Вся дальнейшая (послевоенная) жизнь моя 
была наполнена радостью океанских исследова-
ний, ибо каждый день морских работ открывал 
передо мной тайны океанских глубин, а последу-
ющая обработка собранных данных с воплоще-
нием их в карты рельефа и тектоники дна морей 
и океанов – Незримого лика Земли – наполняли 
душу радостью непрекращающегося открытия 
мира!..» 

(Удинцев Г. Б. (рисунок 1)  
«Записки по гидрографии: Магеллановы облака». 

СПб., 2009. 492 с. + 83 с.: ил.)

«Глеб Борисович Удинцев (19 июня 1923 г., 
Москва – 14 января 2017 г., Москва) – выдающийся 
советский и российский океанолог-геоморфолог, 
член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор географических наук, профессор, дважды удостоен Государственной премии 
СССР: за участие в работе «Тектоника Евразии» (1969) и за работу «Геоморфоло-
гия и тектоника дна Тихого океана» (1977)». За этими сухими энциклопедическими 
строками на самом деле скрывается очень яркая, насыщенная событиями и приклю-
чениями, наукой и романтикой жизнь прекрасного учёного, писателя и удивитель-
ного человека, настоящего патриота нашей страны Глеба Борисовича Удинцева. 

Рис. 1 – Г. Б. Удинцев.
Фотография Музея ИО РАН
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В этой статье мы постараемся изложить его основные научные достижения и расска-
зать о личности этого интереснейшего человека. 

Г. Б. Удинцев родился 19 июня 1923 г. в Москве, в семье русских интеллигентов. 
Отец его работал в отделе печати Всесоюзного совета народного хозяйства (ВСНХ), 
мать окончила Высшие женские Бестужевские курсы (1916 г.) с правом преподавания 
истории и литературы. В семье приоритетным было духовное и русско-патриотиче-
ское воспитание. С самых ранних лет Г. Б. Удинцев читал, ходил с родителями в теа-
тры, музеи, на концерты. Глеб рос любознательным ребёнком, особенно интересую-
щимся историей и географией. 

Из автобиографической книги Г. Б. Удинцева «Записки по гидрографии. Магел-
лановы облака…» (СПб., 2009, с. 26): «Под Новый, 1931 год, отец доставил мне боль-
шую радость, подарив книгу «Робинзон Крузо» в несокращенном издании «Академиа», 
с прекрасными рисунками. Читая эту замечательную книгу, я начинал чувствовать 
сильнейшую тягу к морским приключениям. На моем столе лежали и другие книги 
о моряках – «Исландские рыбаки», «Путешествия Миклухо-Маклая», «Солёный ве-
тер» капитана Лухманова, «Морские рассказы» Станюковича и «Фрегат «Палла-
да»» Гончарова…»

Глеб Борисович уже тогда решил посвятить себя географии и исследованиям 
земли и океанов. «У меня с детских лет была мечта – исследовать моря и океаны… 
Вместо этого пришла Вторая мировая война. Большинство моих сверстников не вер-
нулось домой, а вернувшимся предстоял нелёгкий поиск места в мирной жизни. Сре-
ди них был и я…» (Удинцев, 2009, с. 6)

Мы – сотрудники Глеба Борисовича Удинцева в Институте океанологии 
им. П. П. Ширшова РАН (тогда еще АН СССР) – знали, что путь Глеба Борисовича в 
океанологию был непрост и лежал через Великую Отечественную войну. Не помню, 
чтобы он делился с нами своими воспоминаниями о войне, но нам было известно, 
что ему пришлось участвовать в боевых вылетах самолётов дальнего действия в ка-
честве штурмана. Можно себе представить, с какими опасностями были сопряжены 
эти вылеты. Конечно же, этот факт служил дополнительным аргументом для нашего 
глубокого уважения к нашему руководителю. Замечая его порывистый, независимый 
характер, мы рассуждали между собой: человек, прошедший такие испытания, имеет 
право быть независимым в своих суждениях.

Восстановим отчасти события того времени по книге Г. Б. Удинцева «Записки 
по гидрографии…» (СПб., 2009).

На фронт Г. Б. Удинцев записался добровольцем. Ему было всего 19 лет. Немного 
волнуясь, Удинцев сообщил о своём решении родителям. «Знаешь, – отвечал он мне 
(отец – примеч. редакции), – есть хороший афоризм: плохая родина или хорошая – но 
это родина! И потому не сомневайся – родину надо защищать! Ступай, с Богом, в 
армию и иди воевать!» И мама моя его поддержала». 

Сначала Удинцев был отправлен на обучение в ЧВАШСБ – Челябинскую во-
енную авиационную школу стрелков-бомбардиров. В обязанности стрелка-бомбар-
дира входили навигационное обеспечение полёта, расчёт элементов прицеливания 
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для бомбометания, прицельное бомбометание, радиосвязь и стрельба по воздушным 
целям. 

«Весной 1942 г. была создана авиация дальнего действия (АДД), и ЧВАШСБ 
была передана в неё из ведения ВВС. Состав курсантов уполовинили… Резко изме-
нилась учебная программа, рассчитанная теперь на двухгодичное обучение – школа 
стрелков-бомбардиров стала Челябинским военным авиационным училищем штур-
манов авиации дальнего действия – ЧВАШАДД». (Удинцев, 2009, с. 100)

«Весной и летом 1943 г. мы много и напряжённо летали, выполняя задания по 
навигации на протяжённых маршрутах и по бомбометанию в ночное время. Впервые 
я мог видеть на взлёте и наборе высоты сказочную и ни с чем не сравнимую печаль-
ную красоту погружающейся в сумерки Земли». (Удинцев, 2009, с. 106)

С августа 1944 г. Г. Б. Удинцев служит в боевом 3-м гвардейском полку АДД, 
много и успешно участвует в боевых вылетах в качестве штурмана самолёта-бом-
бардировщика ИЛ-4 (рисунок 2). В своей автобиографии Удинцев тепло вспоминает 
любимую военную песню. «Записки по гидрографии» (с. 92):

Там, где пехота не пройдёт,
Где бронепоезд не промчится,
Угрюмый танк не проползёт,
Там пролетит стальная птица!

Пропеллер, громче песню пой,
Неся распластанные крылья. 
За вечный мир! В последний бой!
Лети, стальная эскадрилья!..

Рис. 2 – Младшие лейтенанты (слева направо):  
пилот М. Т. Красновский, штурманы: Г. Б. Удинцев, И. П. Попов,  

пилот В. И. Думанский, 1944 г. Фотография Музея ИО РАН

В 1945 г. Глеб Борисович выполнял боевые задачи в районе Кёнингсберга. Осво-
бождал город. Был награждён орденами «Отечественной войны I и II степени», орде-
ном «Знак Почёта», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
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войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Белоруссии» и другими боевыми и трудовы-
ми орденами и медалями.

В научных кругах передаётся история спасения Удинцевым нашего знаменито-
го НИС «Витязь». Приводим её по историческим запискам А. Б. Зубина «Fatum non 
penis… (иронические записки)» (Калининград, 2018).

«…Была ранняя весна 1945 года – война подходила 
к концу. Однако восточно-прусская группировка немец-
ких войск ещё сопротивлялась, причём активно, нашим 
войскам. Из порта Пилау (ныне Балтийск) каждый день 
уходили корабли: военные с военными грузами и военной 
техникой и гражданские – с ранеными и беженцами. Раз-
бираться, кто из них кто, не было ни времени, ни особого 
желания. Все они подлежали уничтожению. И вот, в сере-
дине апреля бомбардировщик Ил-4, на котором будущий 
член-корреспондент Академии наук СССР был штурма-
ном, вылетел «на охоту» над Балтийским морем в районе 
Кёнигсберга-Пилау – «отлавливать» и топить суда против-
ника, уходящего из окружённой группировки. Вскоре эки-
паж бомбардировщика увидел большое красивое судно, 
вышедшее из Пилау, причём без боевого сопровождения. 

– Приготовиться к бомбометанию, – приказал командир штурману (наведение 
на цель и её уничтожение было обязанностью штурмана). 

Штурман (Г. Б. Удинцев – примеч. редакции, рисунок 3) посмотрел вниз и уви-
дел идущее «под всеми парами» судно явно не военного вида. И так ему стало жаль 
это прекрасное судно, которое должно было пойти на дно от его бомб.., так жаль, что 
он подумал: «Ну, зачем его топить, война кончается, ну, что там они могут увезти? 
Несколько сотен людей, которые уже явно не будут воевать…  ». И он решил нарушить 
приказ – бомбы посыпались мимо судна. 

– Штурман, что с тобой? Первый раз такой промах! – удивился командир. 
Всё же экипаж решил посмотреть, что за судно они «упустили». На бреющем 

полёте Ил-4 облетел судно и штурман прочёл его название: «Марс» (потом стало из-
вестно, что это был последний рейс «Марса» – бывшего банановоза, который вывозил 
беженцев из окружённого Пилау). После войны «Марс» (рисунок 4) в качестве «тро-
фея» оказался в Советском Союзе и был переоборудован в научно-исследовательское 
судно для Института океанологии АН СССР, где после окончания МГУ стал работать 
бывший штурман, ставший морским геоморфологом. На этом знаменитом во всём 
мире научно-исследовательском судне, получившим название «Витязь», бывший 
штурман, а потом известный учёный, много, много раз участвовал в экспедициях в 
Мировой океан…» (“Fatum…”, с. 190).

«Много лет уже прошло с тех пор. Я уволился из армии в 1946 г. и по сей день 
работаю в Российской академии наук, занимаясь любимым делом – изучением дна 
морей и океанов…». (Удинцев, 2009, С. 114)

Рис. 3 – Г. Б. Удинцев 
штурман. 1945 г. 

Фотография Музея ИО РАН
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Вскоре после демобилизации в июне 
1946 г. Г. Б. Удинцев начал трудовую деятель-
ность в Институте океанологии АН СССР в 
качестве простого лаборанта. Одновременно 
он начал учиться в МГУ на географическом 
факультете и окончил его в 1949 г. по кафедре 
физической географии. С 1947 г. Г. Б. Удин-
цев совмещал учёбу с работой лаборанта в 
Институте океанологии и принимал участие 
в морских и океанских экспедициях Инсти-
тута. Он проделал весь «классический» путь 
в академической науке: от лаборанта до вер-
шины – доктора географических наук и чле-
на-корреспондента АН СССР.

Мы – сотрудники и коллеги Глеба Бо-
рисовича из Института океанологии – звали 
его за глаза попросту – Глеб. Он знал это и 
нисколько не обижался. Для этого простого 
обращения было веское основание: его задор-
ный, временами дерзкий, почти мальчише-
ский характер. Он сохранял эти черты моло-
дого, всем интересующегося человека вплоть до весьма преклонных лет – даже тогда 
его нельзя было назвать стариком. Более того, став учёным с мировым именем, он не 
утратил этого бесценного дара настоящего естествоиспытателя – испытывать приро-
ду в её разнообразных проявлениях. Он сохранял свежий, оригинальный взгляд на 
многие явления в Мировом океане, конечно же, прежде всего, на те из них, которые 
были в сфере его научных интересов – строение ложа Мирового океана. Он всегда 
оставался романтиком – его влекло и море само по себе, и те загадки, которое оно 
таит. Нам – сотрудникам его отдела – передавался этот романтизм и интерес к науч-
ным загадкам Океана. Вот как писал о романтике исследований, об Океане и о том 
времени сам Г. Б. Удинцев:

«Магеллановы Облака – одно из самых таинственных образований звездного 
неба, почти незримое, да ещё к тому же находящееся в недостижимом для большин-
ства жителей России Южном полушарии. Вот это один из символов манившей меня 
всю жизнь неведомой и трудно достижимой дали…

…Мировой океан – это две трети земной поверхности, почти вся наша пла-
нета, с ним связано множество стран, ведущих морские промыслы и перевозящих 
грузы морскими путями, воюющих на морях и в океане. В каждой стране из поко-
ления в поколение накапливаются по крохам знания о Мировом океане. Нам, выхо-
дящим в океан после трудных лет Первой мировой, гражданской и Второй мировой 
войн, после трудных послевоенных восстановительных лет, пережившим изоляцию 
послереволюционного периода и вступавшим в работу под скрежет опустившегося 

Рис. 4 – Трофейное судно «Марс» в доке
Бремерхафена, Германия, 1939 г.

(Фотография из архива В. Г. Неймана)
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«железного занавеса», было очень неуютно от ощущения как бы одиночества в от-
крывающихся перед нами океанических просторах.

Наши морские исследования начинались с изучения дальневосточных морей – 
Охотского, Берингова и Японского, а также области Курило-Камчатской островной 
дуги и близлежащей северо-западной части Тихого океана…» (Удинцев, 2009, с. 5–7).

Выбранной профессии Г. Б. Удинцев отдавался полностью, о чём свидетельсву-
ют его коллеги-современники и ученики, а также его географические открытия и бо-
гатое научное наследие. Удинцев – автор более 400 научных работ, 15 книг.

В 1952 г. Г. Б. Удинцев окончил аспирантуру МГУ, его кандидатская диссер-
тация была отмечена Премией Президиума Академии наук СССР. С 1953 по 1955 гг. 
Г. Б. Удинцев – младший научный сотрудник, в 1955–1965 гг. – старший научный 
сотрудник, с 1965 по 1976 г. – заведующий лабораторией тектоники и геофизики дна 
океана Института океанологии им. П. П. Ширшова АН СССР. 

С 1976 г. – заведующий лабораторией геоморфологии и тектоники дна океанов в 
Институте физики Земли. 

С 1986 г. – заведующий лабораторией Геологического института РАН. В декабре 
1991 г. он был избран членом-корреспондентом Российской Академии Наук, секция 
наук о Земле (география, океанология). 

С 1992 г. – заведующий лабораторией геоморфологии и тектоники дна океанов 
Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН.

Когда я начал работать в Институте океанологии, Удинцев уже был заведую -
щим отделом тектоники и геофизики. Это весьма показательно для его научного 
творчества: начав с изучения геоморфологии дна океана, он затем перешёл к анализу 
более общих вопросов тектоники Мирового океана и геофизических методов его изу-
чения. Далее в орбиту его научных интересов вошли вопросы строения земной коры 
океанов и переходных зон от континентов к океану, состава горных пород океанской 
коры, океанского рифтогенеза и, наконец, аспекты глобальной эволюции нашей пла-
неты. Этот чрезвычайно широкий круг научных интересов Глеба нашёл отражение 
в его многочисленных научных публикациях – статьях и монографиях, причём со-
авторами многих из них были сотрудники разных академических институтов гео-
лого-геофизического профиля: ИФЗ и ГЕОХИ. По его инициативе эти сотрудники 
принимали участие в океанологических экспедициях, которые он возглавлял и, таким 
образом, вносили свой вклад в изучение геологии океана. В его послужном списке 
океанолога – участие в более чем 50 экспедициях. 

В ходе экспедиций с участием Г. Б. Удинцева были измерены максимальные 
глубины Мирового океана, в том числе и самая глубокая точка – Марианская впади-
на. Публикация в 1963 г. батиметрической карты Тихого океана стала важным собы-
тием в познании Земли.

В конце 1960-х – середине 1970-х годов Удинцев возглавлял несколько экспеди-
ций, направленных для изучения рифтогенеза в Индийском и Атлантическом океанах. 
Принял самое активное участие в крупнейшем научном событии XX века – в проек-
те по глубоководному бурению на судне «Гломар Челенджер». Возглавил советскую 
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комиссию по океанскому бурению в составе этого советско-американского проекта. 
А в 1974 г. стал соначальником рейса на американском судне «Гломар Челенджер», 
проводившем работы в районе Исландии.

Географические открытия, сделанные Удинцевым в экспедициях: глубоково-
дный желоб «Витязя», подводные хребты и возвышенности Ширшова, Шатского, Об-
ручева, Академии наук, зоны разломов «Витязя», Курчатова.

Но, конечно же, крупнейшими научными достижениями Глеба явились бати-
метрические карты океанов, в том числе Генеральная батиметрическая карта океанов 
(ГЕБКО), где он был одним из составителей и редакторов, а также международные 
геолого-геофизические атласы океанов, инициатором издания и редактором которых 
он являлся. 

Вот как пишет о составлении карты 1962 г. сам Г. Б. Удинцев:
«Удалось собрать группу геоморфологов-энтузиастов и засесть за составление 

карты рельефа дна Тихого океана. В этом мне оказывали большую поддержку мой 
первый учитель В. Г. Богоров и доброжелательный наставник Н. Н. Сысоев. К 1962 г. 
карта была составлена. Важную роль при этом сыграл разработанный нашей груп-
пой метод построения изобат, основанный на анализе и использовании закономер-
ностей подводного рельефа, условно названный мною «метод геоморфологической 
интерполяции». Карту удалось очень красиво оформить и издать на деньги, выде-
ленные по моему ходатайству, поддержанному В. В. Белоусовым, одним из руково-
дителей Министерства геологии СССР А. А. Беляевским, благодарность к которому 
я сохраняю всю жизнь. Издана карта была в 1962 г. сначала в масштабе 1 : 10 млн 
на 6 листах, и следом за ней в уменьшенном виде, в мелком масштабе 1 : 25 млн. Кар-
та десятимиллионного масштаба вскоре оказалась засекреченной по требованию 
 военно-морской цензуры. Только в 1964 г., по усиленным ходатайствам Владимира 
Владимировича (Белоусова) и одного из его помощников по исследованиям Антаркти-
ки Андрея Капицы, удалось добиться разрешения на снятие грифа «секретно» с этой 
карты» (Удинцев, 2009, с. 441).

Необходимо подчеркнуть, что первые карты ГЕБКО (эти карты постоянно об-
новляются по мере поступления новых данных) были основаны исключительно на 
материалах нерегулярных эхолотных съёмок, выполненных исследовательскими су-
дами разных стран. Соответственно, от составителей и редакторов первых карт требо-
вался исключительно высокий уровень знания закономерностей строения подводного 
рельефа, чтобы провести обобщение разрозненных материалов и представить общую 
картину морфологии ложа для всего Мирового океана. Это в современную эпоху, ког-
да мы располагаем методом спутниковой альтиметрии, получение такой обобщённой 
картины рельефа дна всего Мирового океана представляется вполне естественной и 
относительно несложной задачей, а в те годы первоначального изучения подводного 
рельефа составление и издание батиметрических карт, несомненно, являлось важней-
шим научным достижением. Ведь именно батиметрия дна Мирового океана служит, 
своего рода, отправной точкой для последующих тектонических и геодинамических 
построений. Атласы Тихого, Атлантического и Индийского океанов вместили в себя 
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всю информацию о геологии и геофизике дна океанов, которая имелась на период 
их издания. Они включали в себя батиметрические карты разных масштабов, карты 
магнитного и гравитационного полей, сведения о величине теплового потока, о стро-
ении осадочной толщи и земной коры и другие материалы. Инициатива и принципы 
составления, а также издание атласов – заслуга Глеба. Несомненно, это ему удалось 
благодаря тому, что к моменту их подготовки и издания он уже был известен как учё-
ный-океанолог с мировым именем.

Рис. 5 – Член-корр. РАН Г. Б. Удинцев и генеральный директор  
Музея Мирового океана Светлана Сивкова на презентации книги Г. Б. Удинцева  

на юбилее НИС «Витязь», 2009 г. Фотоархив ММО

Имя Г. Б. Удинцева стоит под многочисленными картами, в том числе «Атлас 
океанов» ВМФ МО СССР, «Генеральная батиметрическая карта океанов»  ЮНЕСКО, 
серия международных геолого-геофизических атласов океанов – Индийского, 
 Атлантического, Тихого. На Генеральной батиметрической карте Мирового океана в 
честь Удинцева назван один из крупнейших во всём океане трансформных разломов 
в юго-восточной части Тихого океана. Разлом этот простирается почти на 5000 км от 
побережья Новой Зеландии до Антарктиды. Название это было утверждено Меж-
дународной комиссией по географическим названиям подводного рельефа при 
 ЮНЕСКО. Лишь очень немногие океанографы в мире удостоились такой чести – 
только те из них, которые внесли решающий вклад в изучение строения ложа Ми-
рового океана. Таких исследователей можно пересчитать по пальцам одной руки. 
Одновременно, сам этот факт – признание вклада отечественной науки об океане в 
общемировое знание о нашей планете.

Мне приходилось участвовать в геолого-геофизических рейсах, где Глеб был 
начальником – один на «Витязе» в Тихом океане, другой в Атлантике на «Академике 
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Курчатове». Запомнилась исключительно творческая и дружеская атмосфера в рейсах. 
В обеих экспедициях принимали участие не только специалисты Института океаноло-
гии, но также ИФЗ, ГЕОХИ, МГУ. Объединить интересы всех было непросто, но это 
вполне удалось Глебу, благодаря его энтузиазму, энергии, инициативе. Интересен та-
кой факт: в рейсе на «Академике Курчатове» принимали участие также двое очень из-
вестных американских геофизиков – профессора П. Молнар и Т. Этуотер (P. Molnar, 
T. Atwater). Их участие в рейсе было осуществлено по инициативе Глеба и по его при-
глашению. После рейса они ещё довольно долгое время работали в Москве, принимая 
участие в обработке и интерпретации полученных данных. Они признавались мне, 
что были исключительно воодушевлены той творческой и дружеской атмосферой, ко-
торая объединяла участников экспедиции. Конечно, говорили они, это заслуга шефа 
экспедиции.

Большую роль в жизни и работе Г. Б. Удинцева сыграл вице-президент Акаде-
мии наук, директор Ин-та геохимии и аналитической химии Александр Павлович Ви-
ноградов, о котором Глеб Борисович писал «мой мудрый учитель». Кроме научного 
сотрудничества А. П. Виноградов поддерживал Удинцева в сложные моменты жиз-
ни и работы словами: «Держитесь, доктор, ещё так много нужно сделать!» В 1975 г. 
А. П. Виноградова не стало и вскоре после этого, из-за конфликтных взаимоотноше-
ний с директором ИО АН А. С. Монином, в 1976 г. Глеб Борисович ушёл из Института 
океанологии вместе с группой сотрудников (19 человек) в Институт физики Земли АН 
СССР. Как писал Глеб Борисович, он уходил из родного Института с болью в душе, 
проработав там ровно 30 лет. 

После Института океанологии АН СССР, Глеб неоднократно менял место ра-
боты: Институт физики Земли РАН, Геологический институт РАН, Институт геохи-
мии и аналитической химии РАН. Возможно, это было обусловлено особенностями 
его независимого характера. Такое бывает с творческими людьми, но здесь уместно 
вспомнить поговорку: «не место красит человека, а человек место». Везде, где работал 
Глеб, он оставался кипучим, инициативным, настойчивым исследователем Мирового 
океана. Обращаясь в очередной раз к батиметрической карте океана, мы вновь и вновь 
будем видеть на ней имя Удинцева. Уже сам этот факт свидетельствует о его огром-
ном вкладе в изучение Мирового океана.

На закате жизни Глеб Борисович написал свою автобиографическую книгу 
«Записки по гидрографии: Магеллановы облака». (СПб., 2009). В ней не только о его 
судьбе и работе. Но и о других людях – его близких, друзьях, современниках, колле-
гах-учёных. «… В 80–90-е годы стали один за другим уходить из жизни дорогие мне 
соратники и друзья по работе. Не менее важным уже стало казаться мне описать 
наряду с разработкой в морских экспедициях научных проблем и этих замечатель-
ных людей – ведь память человеческая коротка, надо сохранить записанными образы 
тех, с кем я долгие годы тесно общался. Вот над этим и должен я теперь работать» 
(Удинцев, 2009, С. 6–7). Глеб Борисович сохранил в своей книге память о целой эпохе 
отечественной океанологии, а мы в свою очередь сохраним память о нём. 
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