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История российской электроразведки насчи-
тывает почти 150 лет. Одним из первых мысль об 
использовании электрических и электромагнитных 
эффектов для изучения Земли высказал в России 
П. И. Бахметьев в конце XIX в. Порфирий Бахметьев, 
согласно существовавшим тогда законам, по завер-
шении реального училища не имел права учиться 
в российских университетах, и ему пришлось уехать 
в Швейцарию, где в 1880 г. он поступил в Цюрих-
ский университет. Затем у него возник конфликт 
с российскими властями, и он переехал в Болгарию, 
где со временем стал профессором Софийского 
университета. В Россию он приехал только неза-
долго до смерти в 1913 г. и, в частности, выступил 
с первым научным сообщением о возможности ис-
пользования электрических эффектов в геологиче-
ских целях.

В 1903 г. появилась монография Е. И. Рагозина 
«О применении электричества к исследованию руд-
ных залежей», где были рассмотрены вопросы рас-
пространения электрического поля в геологических 
структурах. К сожалению, эта работа тогда осталась 
практически незамеченной, и только через 20 лет 
были разработаны теоретические и практические 
методы электроразведки постоянным током в гео-
логии.

Важнейшую роль в развитии прикладной ев-
ропейской и российской электроразведки сыграл 
Конрад Шлюмберже [2]. Он создал и практически 

опробовал один из основных методов электрораз-
ведки – метод сопротивлений, включающий верти-
кальные электрические зондирования (ВЭЗ), а также 
электропрофилирование (ЭП). В практику были вве-
дены понятия: горизонтально-слоистая модель Зем-
ли, кажущееся сопротивление, билогарифмический 
масштаб для отображения кривых ВЭЗ, палетки для 
интерпретации. Тогда же был создан потенциометр 
Шлюмберже, широко применявшийся в электрораз-
ведке и для электрокаротажа скважин до 1970-х гг. 
Он производился во многих странах, в том числе 
и в России. В фирме «Шлюмберже» был разрабо-
тан и впервые применен метод естественного поля 
(ЕП) и предложен метод вызванной поляризации 
(ВП) для поисков вкрапленных руд.

В начале 1930-х гг. фирма начала работы 
в СССР. В 1929 г. с ней был заключен контракт, и мно-
гие инженеры фирмы переехали работать в Россию. 
В «Шлюмберже» работали и многие российские 
студенты и молодые ученые, будущие разработчи-
ки советской разведочной геофизики, поэтому роль 
французских геофизиков в становлении российской 
электроразведки оказалась весьма значительной. 

В 1936 г. сотрудники фирмы были обвинены 
в шпионаже. Тех, кто обладал французским граж-
данством, выслали из страны, остальных аресто-
вали. Через несколько дней после возвращения во 
Францию у К. Шлюмберже случился инфаркт, и он 
умер.
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Для дальнейшего развития российской элек-
троразведки огромное значение имели исследо-
вания профессоров Ленинградского университета, 
в первую очередь А. А. Петровского (1873–1942) [2]. 
Он пришел в геофизику в 1920-х гг., уже будучи из-
вестным физиком и наиболее крупным радиотех-
ником того времени. Под его руководством к 1924 г. 
независимо от фирмы «Шлюмберже» была разра-
ботана теория, методика и аппаратура ЕП. Также он 
занимался развитием и внедрением методов по-
стоянного тока (ВЭЗ, ЭП) и ондометрии (так раньше 
назывались методы высокочастотного переменного 
тока).

Особую роль в развитии электроразведки сы-
грал В. Р. Бурсиан (1886–1945), который внес боль-
шой вклад в разработку математической теории 
и практики применения метода сопротивлений 
и электромагнитных методов. В. Р. Бурсиан проис-
ходил из обрусевших немцев, и судьба его трагична: 
в 1937 г. он был арестован и отправлен в лагерь, где 
через несколько лет умер. 

Ведущим теоретиком в этой группе выда-
ющихся электроразведчиков, безусловно, был 
С. М. Шейнманн (1903–1986), талантливый ученик 
В. Р Бурсиана [2]. Его судьба также была трудной: 

несколько лет он, как и его учитель, провел в лаге-
рях и тюрьмах. Арестовывали его трижды: в 1923 г. 
(еще студентом Политехнического института, где 
и слушал лекции В. Р. Бурсиана), в 1931 г. (работал 
во ВНИГРИ) и в 1949 г. (Московский филиал ВНИГРИ). 
По ссылкам, лагерям и «шарашкам» исколесил всю 
страну. По всем делам был со временем реабили-
тирован. Освободился в 1954 г., жил в Ленинграде, 
работал в ВИРГ, стал доктором технических наук. До, 
во время и после отсидок занимался геофизикой, 
т. е. физикой гетерогенной (флюдидо-породной) 
среды, развивал теорию метода ВП. Тем самым 
С. М. Шейнманн сыграл огромную роль в развитии 
ЭМ-геофизических методов. Он был первым, кто 
ввел ВП в уравнения Максвелла в виде сторонне-
го тока диффузии. Результаты своих исследований 
изложил в монографии «Современные физические 
основы теории электроразведки» (Л., Недра, 1969).

Теория метода частотного зондирования (ЧЗ) 
и магнитотеллурического зондирования (МТЗ) в со-
временном виде была сформулирована академи-
ком А. Н. Тихоновым (1906–1993) и его учениками. 
К этой же группе относятся ученые, развивавшие 
идеи А. Н. Тихонова, – М. Н. Бердичевский (МТЗ) 
и Л. Л. Ваньян (зондирования становлением поля 
в дальней зоне источника (ЗСД)), а также сотрудни-
ки ИГиГ (впоследствии Институт нефтегазовой гео-
логии и геофизики (ИНГГ) СО РАН) в Новосибирске.

Одна из первых электроразведочных научных 
школ сформировалась в Московском геолого-раз-
ведочном институте (МГРИ). Основал ее заведу-
ющий кафедрой геофизики профессор А. И. За-
боровский (1894–1976), автор научных работ по 
теории ЭМ-методов и двух учебников по электро-
разведке. К этой школе принадлежали в том числе 
Ю. В. Якубовский (1918–2012) и Ф. М. Каменецкий 
(1930–2018), руководившие Отраслевой научно-ис-
следовательской лабораторией ЭМ-геофизических 
методов (ОНИЛ ЭГМ). Основным достижением ла-
боратории было создание метода переходных про-
цессов (МПП), или, в соответствии с другим часто 
используемым названием, метода зондирований 
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становлением поля (ЗС). МПП был зарегистрирован 
как изобретение.

Что же касается изучения поляризуемости гор-
ных пород, то наиболее плодотворной для создания 
общей феноменологической теории (ОФТ) ЭМ-поля 
в поляризующихся средах оказалась идея екатерин-
бургского геофизика профессора В. В. Кормильцева 
(1936–2006), который ввел в уравнения ЭМ-поля по-
ляризуемость независимо от ее природы [13]. 

Эта теория была развита Ф. М. Каменецким 
как для электрической, так и для магнитной поля-
ризации. Впоследствии на ее основе для метода ЗС 
был разработан и широко опробован способ раз-
деления индукционных и поляризационных полей 
(Ф. М. Каменецкий, В. М. Тимофеев, Г. М. Тригубо-
вич, А. В. Чернышев [3, 12,13]).

Другим крупным центром развития электро-
разведки в 1960–1970-е гг. в России стал Новоси-
бирск в связи с созданием здесь Института геоло-
гии и геофизики в составе Сибирского отделения 
Академии наук СССР. Здесь сложилась уникальная 
ситуация: наличие мощной вычислительной базы 
и Новосибирского государственного университета, 
обеспечивающего подготовку высококвалифици-
рованных специалистов, а также переезд в Ново-
сибирск ведущих ученых из западных научных цен-
тров России и Украины.

В ИГиГ электроразведочные работы возглави-
ли москвичи Д. С. Даев и Л. Л. Ваньян, сплотившие 
группу талантливых молодых ученых. В этот период 
были созданы теоретические основы метода зонди-
рований становлением поля в ближней зоне (ЗСБ) 
и выполнена оценка влияния вмещающей среды 
на результаты наблюдений в индукционной рудной 
электроразведке. А. А. Кауфманом была разрабо-
тана теория индукционного каротажа. Принципи-

альным шагом вперед стали работы Л. А. Табаров-
ского по использованию интегральных уравнений 
при решении прямых задач теории ЭМ-поля в го-
ризонтально-неоднородных проводящих средах, 
что расширило круг рассматриваемых моделей 
и способствовало существенному развитию теоре-
тической базы методов электроразведки. Важным 
этапом стало создание (с участием Л. А. Табаров-
ского, Г. М. Морозовой (1936–2010), В. Н. Соколова, 
М. И. Эпова) программы расчета ЭМ-полей в гори-
зонтально-слоистых проводящих средах. Результа-
ты расчетов по этой программе послужили основой 
для многих теоретических и методических исследо-
ваний в области электроразведки. 

Одновременно в Новосибирске был создан от-
раслевой институт Министерства геологии – Сибир-
ский НИИ геологии, геофизики и минерального сы-
рья (СНИИГГиМС), в котором направлению, связан-
ному с электроразведочными работами, уделялось 
большое внимание. В 1970–1980-х гг. работы в обла-
сти рудной электроразведки возглавлял Г. А. Исаев 
(1937–1992), а в области нефтяной электроразвед-
ки – Б. И. Рабинович (1930–2000). Теоретические 
и экспериментальные исследования СНИИГГиМС 
были нацелены на решение конкретных геологи-
ческих задач, на создание соответствующего мето-
дического и технологического сопровождения по-
левых работ и интерпретации получаемых матери-
алов. В 1970–1993 гг. в связи с успешным проведе-
нием электроразведочных работ ЗСБ на Сибирской 
платформе (первое полевое зондирование этим 
методом было выполнено летом 1970 г. в среднем 
течении р. Подкаменная Тунгуска) институт занял 
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лидирующие позиции в широком внедрении этого 
метода электроразведки в практику [1]. Немаловаж-
ным фактором также послужила практическая вос-
требованность разработок СНИИГГиМС в геофизиче-
ском освоении Сибирской платформы. Неоценимую 
роль сыграла также многолетняя последовательная 
позиция директора института В. С. Суркова, активно 
поддерживавшего развитие электроразведочного 
направления.

Совместными усилиями СНИИГГиМС и СибОКБ 
была последовательно создана линейка приборов 
(сначала «Цикл-1», затем «Цикл-2», «Импульс-Ц», 
«Импульс-Ц2», «Импульс-3», «Цикл-4»). В этой ра-
боте заметный след оставили Д. И. Кунин, В. Е. Голь-
дорт, Г. В. Саченко, А. И. Паули, Б. П. Балашов, 
Ф. М. Хаов, А. К. Захаркин. 

Не последнюю роль сыграло и партнерское 
взаимодействие с сотрудниками ИГиГ СО АН СССР, 
имевшими передовые позиции в СССР в теоретиче-
ских аспектах метода.

В это время в СНИИГГиМС регулярно прово-
дились семинары, на которых ученые и производ-
ственники со всей Сибири делились полученными 
результатами и обсуждали возникающие пробле-
мы. 

Помимо этого, выполнялись нацеленные на 
перспективу исследования по целому ряду направ-

лений. Изучались возможности использования 
многокомпонентных ЭМ-зондирований и интер-
претации данных (Б. И. Рабинович, В. С. Могилатов, 
В. В. Финогеев). Ц. М. Левицкой и Н. Г. Полетаевой 
были начаты работы по изучению поляризуемости 
горных пород на представительной коллекции об-
разцов руд и осадочных пород в условиях водо- 
и нефтенасыщения, а также исследования ЭМ-поля 
в поляризующихся средах (Г. А. Исаев, Н. Г. Полета-
ева) и в средах с магнитной вязкостью (А. К. Захар-
кин, Н. О. Кожевников). Кроме того, Я. И. Гитарцем 
и С. С. Форгангом был завершен и опробован крио-
генный магнитометр «Криом». Началось широкое 
использование в полевой практике электроразве-
дочной аппаратуры серий «Цикл» и «Импульс». 
В. С. Могилатовым предложен новый тип источни-
ка поля – круговой электрический диполь, эквива-
лентный вертикальной линии АВ [5]. 

Наряду с интенсивным развитием ЗСБ в неф-
тепоисковой области в институте активно развива-
лось параллельное направление в области рудной 
геофизики под руководством Г. А. Исаева. Усилиями 
коллектива, куда входили Г. М. Тригубович, Г. Б. Иц-
кович, В. В. Филатов, Н. Г. Полетаева, для поисков 
и разведки рудных месторождений была разработа-
на технология зондирований методом переходных 
процессов (ЗМПП), которая успешно применялась 
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на рудных месторождениях Горного Алтая и в Но-
рильском рудном районе [4]. 

Дальнейшее развитие матобеспечения интер-
претации ЗСБ на рубеже 1990-х гг. привело к рож-
дению программ с автоматизированной обратной 
задачей и развитым графическим интерфейсом: это 
программы «ЭРА» (М. И. Эпов, И. Н. Ельцов, Ю. А Да-
шевский, ИГиГ СО АН СССР), «ПОДБОР» (В. С. Моги-
латов, А. В. Злобинский, СНИИГГиМС [6]).

В середине 1990-х гг. объемы ЭМ-иссле-
дований, проводимых в России, были значительно 
сокращены из-за трудностей финансирования во 
время перестроечного периода, что привело к сво-
рачиванию некоторых направлений и к отъезду 
ряда квалифицированных специалистов за рубеж. 

Тем не менее работы по созданию новых элек-
троразведочных технологий активно продолжались. 
В частности, именно в это время Г. А. Исаевым 
и В. В. Филатовым был создан и успешно опробован 
аппаратурно-методический комплекс ЯМР-МПП для 
поисков пресных вод, объединяющий магнитно-ре-
зонансные и электромагнитные методы [7]. 

Были разработаны и внедрены в практику элек-
троразведки ЗСБ быстрые программы решения пря-
мых и обратных задач на основе системы уравнений 
Максвелла в трехмерных областях (Ю. Г. Соловейчик, 
М. Г. Персова, Г. М. Тригубович). На их базе была 
создана новая технология 3D-ЗСБ (Г. М. Тригубович, 
М. Г. Персова, А. В. Чернышев, А. А. Белая, М. В. Абра-
мов [9]). Под технологией 3D-ЗСБ®, в отличие от дру-
гих декларируемых методов 3D-электроразведки, 
подразумевается приведение в соответствие экс-
периментальных и теоретических значений откли-
ка исследуемой среды во всей пространственно-
временно́й области одновременно для всех поло-
жений приемно-генераторной конструкции путем 
дискретного подбора объемного распределения 
проводимости в геологической среде. 

Для метода ЗС реализован способ разделения 
индукционных и поляризационных полей (Ф. М. Ка-
менецкий, Г. М. Тригубович, А. В. Чернышев [13]). 
Способ основан на использовании результатов из-
мерений с установками разных размеров и/или кон-

фигурации и успешно опробован при картировании 
нефтяных коллекторов в Сибири, на кимберлитовых 
объектах Якутии и рудных объектах Алтая. Он явля-
ется составной частью технологии трехмерной элек-
троразведки ЗС в комплексе с магнитотеллурикой. 
Для площадных исследований 3D-ЗСБ используется 
закрепленный источник ЭМ-поля и до 100 простран-
ственно-разнесенных приемников [8].

 В аэрогеофизике способ реализован на резуль-
татах измерений с многодатчиковыми системами. 

Все эти технологии развиваются и в настоящее 
время. ЭМ-исследования в Институте нефтегазовой 
геологии и геофизики СО РАН (ИНГГ) и в СНИИГГиМС 
возглавляет академик М. И. Эпов. Видное место за-
нимают развитие методов каротажа скважин, ис-
следование закономерностей распространения 
ЭМ-полей в дисперсных и анизотропных средах, 
разработка программного обеспечения для реше-
ния прямых и обратных задач. 

Значительные успехи достигнуты в области 
аппаратурных разработок методом ЗС и теорети-
ческого анализа поведения ЭМ-полей в поляризу-
ющихся (диспергирующих) геологических средах. 
Эти работы ведутся в СНИИГГиМС и компании «ЕМ-
Разведка» в Новосибирске профессором Г. М. Три-
губовичем и его сотрудниками А. В. Чернышевым, 
А. А. Белой, М. В. Абрамовым, А. В. Куклиным и др. 
Основное направление работ – создание поисково-
оценочных комплексов для углеводородных сред 
и твердых полезных ископаемых, которые вклю-
чают наземные технологии и аэрогеофизику, обе-
спеченных современным базовым аппаратурным 
комплексом серии «Импульс» [2, 10, 13]. 

Отметим, что заметной тенденцией развития 
аэрогеофизики, получившей широкое распростра-
нение на Западе, является использование верто-
летных разведочных платформ. По своим техни-
ческим характеристикам вертолетные платформы 
существенно превосходят самолетные системы, 
благодаря новым техническим решениям в области 
специальных авианесущих конструкций, мощного 
электромагнитного канала, приближения геофизи-
ческих сенсоров к объекту исследования.

В. С. Могилатов М. И. Эпов Г. М. Тригубович
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Начало применения вертолетной электрораз-
ведки в мире относят к 1962 г., когда А. Барриндже-
ром (1962) была создана оригинальная электро-
магнитная система INPUT (Indused Pulse Transient 
electromagnetic exploration system), принцип по-
строения которой актуален до сих пор. В настоя-
щее время наиболее продвинутые системы аэро-
электромагнитных зондирований предлагаются 
многими зарубежными компаниями (The HELITEM 
time-domain EM system, SkyTEM, Geotech VTEM, CGG 
fixed-wing TDEM systems, fixed wing SPECTREM2000 
time-domain EM). Однако до сих пор аэрогеофизи-
ка является исключительной областью деятельности 
специализированных контрагентов.

Первая русская система АTEM-h была разра-
ботана в Москве Ф. М. Каменецким (МГРИ, 1978). 
Следующая, более мощная система IMPULSE-A – 
Г. М. Тригубовичем  (СНИИГГиМС, 1999). Работа была 
проведена совместно с кафедрой аэрогидродинами-
ки НГТУ (С. Д. Саленко). Всесторонняя и поддержка 
разработки директором СНИИГГиМС академиком 
В. С  Сурковым позволила провести ее летные испы-
тания уже летом 2000 г., а построена система в 1999 г. 

Были также разработаны варианты аэро-
электроразведки методом переходных процессов 
(АМПП) с размещением генераторного контура 
на фюзеляже легкого вертолета К-26, а приемно-
го – в выпускной гондоле; вертолетная поисковая 
электромагнитная система становлением поля 
«Импульс-А5» для поисково-оценочных работ на 
ТПИ с использованием высокочастотного электро-
магнитного канала.

Для наземных работ под руководством 
Г. М. Тригубовича разработана технология электро-
магнитного сканирования во временно́й области 
(ЭМС), реализованная на основе измерений по ме-
тоду переходных процессов (МПП), выполняемых 
в движении [11].

В отличие от других методов наземной элек-
троразведки, технология ЭМС обеспечивает вы-
сочайшую плотность точек измерений (от 1800 до 
450000 на 1 км съемки), благодаря чему обеспечи-
вается высокая точность регистрации процесса ста-
новления поля. Высокая плотность исследований 
позволяет выполнять прецизионные структурно-ве-
щественные построения в рудной электроразведке 
для наиболее востребованного на сегодня диапазо-
на глубин до 150 м.

К сожалению, в нашем кратком очерке невоз-
можно охватить все направления электромагнитных 
исследований, которые развиваются в сибирской 
школе электроразведки и перечислить всех участ-
ников «большого электроразведочного бума», ко-
торый начался в 1950–1960-е гг. и не затих до сих 
пор, несмотря на все кризисы, перестройки, пере-
краивание границ и прочие мелкие неприятности.

Но мы надеемся, что нам удалось показать: 
электроразведочные направления не только не 
угасли, но и продолжают развиваться, открывая 
перед современной геофизикой все новые гори-
зонты.
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