
С
овременникам имя Дмит�

рия Николаевича Артемье�

ва (1882—1945/46) почти

неизвестно. Между тем первые

послереволюционные годы он

заведовал научным отделом

Наркомпроса, входил в колле�

гию НТО ВСНХ и приложил зна�

чительные усилия к задуманной

большевиками кардинальной

перестройке научной инфраст�

руктуры. Можно сказать, что уже

90 лет отечественные ученые ра�

ботают в той научной среде, ос�

новные черты которой сформи�

рованы именно Артемьевым

с несколькими коллегами. При

его непосредственном участии

было создано несколько десят�

ков научно�исследовательских

институтов, многие из которых

действуют до сих пор. Диапазон

его деятельности простирался

от подготовки проекта декрета

Совнаркома о Госкомитете по

охране памятников природы до

устройства лекционных пред�

ставлений в Уголке Дурова. Лю�

бимым же детищем Артемьева

стала Московская горная акаде�

мия, для организации которой

он не жалел ничего и никого.

Это был сложный и противо�

речивый человек, жизнь которо�

го, окрашенная разного толка

легендами, бросала его из одной

крайности в другую. Вот как пи�

сал А.Е.Ферсман, знакомый с ним

по минералогической лаборато�

рии В.И.Вернадского: «Здесь ря�

дом со мной вел свой анализ

Д.Н.Артемьев, представитель зо�

лотой молодежи, блестящий ис�

следователь кристаллографии

в школе Е.С.Федорова, потом

видный работник Наркомпроса,

первый ректор Горной академии

в Москве, спекулянт бриллианта�

ми и драгоценными камнями, бе�

жавший за границу, снова крис�

таллограф, издавший в Берлине

прекрасное руководство по кри�

сталлографии, и, наконец, на�

стоятель крупнейшего католиче�

ского монастыря на юге Фран�

ции, а сейчас, говорят, кардинал»

[1. С.122]. Насколько точна эта

беглая зарисовка? Попробуем

вынуть на поверхность то, что

доподлинно известно о Дмитрии

Николаевиче.

Родился он в Нижнем Новго�

роде 21 июля 1882 г. Отец, дво�

рянин и полицейский чиновник

Николай Иванович Артемьев,

за несколько месяцев до рожде�

ния сына оставил должность на�

чальника Пермской пересыль�

ной тюрьмы. Мать, Екатерина

Владимировна, в девичестве

Терская, была дочерью мелкого

чиновника, титулярного совет�

ника, но при этом владела соб�

ственным домом на Ошарской

улице неподалеку от Кремля, где

и жила их семья. Кроме сына

у четы Артемьевых была дочь

Евгения. В 1896 г. Артемьевы ку�

пили имение площадью около

300 га в Костромской губернии

на берегу р.Унжи. В Государст�

венном архиве Костромской об�

ласти сохранился документ,

в соответствии с которым при�

обретенное имение находилось

«при усадьбе Петровке и дерев�

нях: Михалининой, Поповой

и Бобровой…» [2. Оп.2. Д.2165].

Среднее образование Арте�

мьев получил в Нижегородском

дворянском институте имени

Императора Александра II .

В 1901 г. ему был выдан аттестат

зрелости, в котором отмечены

его отличное поведение и такие

же успехи в учебе [3. Оп.315.

Д.34. Л.2].

Нижегородцы, как правило,

поступали тогда в Казанский

университет, но Артемьев устре�

мился в Москву, где 17 июля
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1901 г. подал прошение, в соот�

ветствии с которым был принят

на естественно�историческое

отделение физико�математиче�

ского факультета Московского

университета. Здесь он увлекся

минералогией и стал усердно

заниматься под руководством

Вернадского. Учеба давалась Ар�

темьеву легко, и в 1903 г. он от�

лично сдал так называемые по�

лукурсовые испытания.

В том же году состоялось его

знакомство с Александром Евге�

ньевичем Ферсманом, который

только что перешел в Москов�

ский университет из Новорос�

сийского, и почти тогда же до�

велось встретиться с выдаю�

щимся кристаллографом Евгра�

фом Степановичем Федоровым,

преподававшим в Московском

сельскохозяйственном институ�

те в Петровско�Разумовском.

Эта встреча сыграла большую

роль в судьбе Дмитрия Николае�

вича. В течение полутора десят�

ков лет он учился у Федорова

и работал вместе с ним.

Осенью 1905 г. ученый совет

Петербургского горного инсти�

тута предложил Федорову ди�

ректорскую должность. После

раздумий и колебаний он ре�

шился занять этот пост, и семья

переехала в Петербург. Туда же

по завершении в декабре 1906 г.

учебы в Московском универси�

тете устремился и Артемьев.

Благодаря опубликованным

в 1992 г. замечательным воспо�

минаниям жены Федорова Люд�

милы Васильевны мы знаем, что

по этому поводу думал Дмитрий

Николаевич. В письме из Моск�

вы он писал Федоровым: «Вы не

можете себе представить, как я

доволен, что ухожу из Москов�

ского университета, так как те�

перь там у нас такая безалабер�

щина и запустение, что прямо

неприятно даже прийти в каби�

нет, а не только заниматься.

Кроме полного отсутствия руко�

водителей всюду чувствуется

страшный застой и рутина, меж�

ду тем как у Вас видишь кипучую

деятельность и расцвет научной

деятельности…» [4. С.239]. Вооб�

ще записи Федоровой сохрани�

ли много живых деталей о до�

вольно длительном периоде

жизни Артемьева.

Летом 1907 г. Дмитрий Нико�

лаевич перебрался в Петербург

и пригласил пожить в столице

свою сестру Евгению. Это было

время, когда Евграф Степанович

завершал многолетнюю работу

по созданию «кристаллохимиче�

ского анализа», т.е. метода рас�

познавания вещества по форме

его кристаллов. Дмитрию Нико�

лаевичу довелось принять в этом

самое серьезное участие. Кроме

того, он занялся и самостоятель�

ной разработкой нового метода

анализа, который был назван

методом кристаллизации шаров.

Поначалу Артемьев трудился

в Горном институте без содержа�

ния, но осенью 1908 г. получил

место штатного ассистента по

кафедре минералогии, а в декаб�

ре 1909 г. ему в соответствии

с должностью присвоили чин

коллежского асессора — теперь

следовало обращаться к нему

«Ваше высокоблагородие».

Артемьев в тот период рабо�

тал весьма плодотворно: с 1907

по 1910 г. опубликовал 15 ста�

тей. Две из них в 1910 г. были пе�

реведены на немецкий язык и

вышли в препринтах, а в 1911�м

опубликованы в ведущем между�

народном журнале «Zeitschrift

für Krystallographie und Mine�

ralogie». Одна из статей, «Опре�

деление плотностей сеток крис�

таллических граней без помощи

построения», написанная в со�

авторстве с В.И.Соколовым, со�

держала, по общему признанию,

новые идеи и дополняла геомет�

рические подходы Федорова

оригинальными аналитически�

ми результатами, реализован�

ными в виде удобных таблиц.

Другая статья излагала метод

кристаллизации шаров. Стоит

отметить, что кристаллографы

по сию пору продолжают ссы�

латься на эти труды.

Осенью 1910 г. Артемьев

принял решение жениться. Его

избранницей стала Елена Ви�

товна Тихомирова, вдова дворя�

нина Владимира Тихомирова

с тремя детьми от 8 до 14 лет.

Л.В.Федорова описала это собы�

тие как брак по расчету, причем

неудачный. В 1914 г. его жена

скончалась в Ницце.

В 1911 г. Евграф Степанович

Федоров представил в Академию

наук для издания на немецком

языке монографию по кристал�

лохимическому анализу «Das

Krystallreich» («Царство кристал�

лов»). На титульном листе Ев�

граф Степанович особо отме�

тил, что она создана при учас�

тии («unter Mitwirkung») Д.Н.Ар�

темьева, Т.В.Баркера, Б.П.Орёл�

кина и В.И.Соколова. По сущест�

ву это был первый систематиче�

ский определитель вещества по

форме его кристаллов. Однако

публикация из�за войны и рево�

люции задержалась и состоялась

лишь в 1920 г., уже после смерти

Федорова.

Вернемся, однако, к началу

1910�х годов. Плодотворная на�

учная и педагогическая деятель�

ность Артемьева была отмечена

руководством Горного институ�

та: осенью 1912 г. его предста�

вили к чину надворного совет�

ника, а в 1914 г. он был награж�

ден орденом Святого Станисла�

ва III степени. По должности,

Дмитрий Николаевич Артемьев в 1901 г.
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тем не менее, он оставался асси�

стентом. Кроме того, Артемьев

преподавал кристаллографию

на Высших женских естествен�

но�научных курсах, основанных

баронессой М.А.Лохвицкой�Ска�

лон (более известной как выда�

ющаяся поэтесса серебряного

века Мирра Лохвицкая), а также

минералогию и кристаллогра�

фию на Высших женских курсах

при Биологической лаборато�

рии П.Ф.Лесгафта.

В 1914 г. Артемьев наконец

завершил свою многолетнюю

работу над диссертацией «Ме�

тод кристаллизации шаров и его

применение при изучении фор�

мы и строения кристаллическо�

го вещества». Защита состоялась

в Петроградском университете,

и 19 января 1915 г. Дмитрий

Николаевич был утвержден ма�

гистром минералогии и геогно�

зии. В том же году диссертация

была опубликована и удостоена

высшей награды Санкт�Петер�

бургского минералогического

общества — Золотой медали

им.А.И.Антипова.

Вскоре после защиты, в фев�

рале 1915 г., Дмитрий Николае�

вич был избран приват�доцен�

том Петроградского универси�

тета, где некоторое время читал

лекции, а с марта начал рабо�

тать как адъюнкт Горного ин�

ститута. Но неожиданно попро�

сил разрешения на переход

в Варшавский политехнический

институт, который в связи с во�

енными действиями был тогда

эвакуирован в Москву [5].

Очередной жизненный ви�

раж Артемьева был вызван, ско�

рее всего, тем, что в это время

в кристаллографии наступила

новая эпоха, связанная с появле�

нием рентгеноструктурного ана�

лиза. Судя по всему, Артемьев ре�

шил прекратить научные иссле�

дования вообще, сосредоточив�

шись на педагогической и орга�

низационной деятельности.

Избранный экстраординар�

ным профессором Варшавского

политехнического института, он

представил для утверждения на

должность лаборанта по кафед�

ре минералогии и кристаллогра�

фии кандидатуру выпускника

Московского университета Ни�

колая Михайловича Федоровско�

го, сыгравшего в его дальнейшей

жизни значительную роль.

Федоровский был членом

партии большевиков с 1904 г.,

а в апреле 1906 г. его направили

в Гельсингфорс и крепость Свеа�

борг для участия в подготовке

восстания. В июне 1906 г. он во�

шел в состав военно�боевого

центра [6], избрав себе партий�

ную кличку Степан Финлянд�

ский. При его непосредствен�

ном участии был разработан

план совместного выступления

сухопутных войск и флота на

Петербург, однако восстание на�

чалось преждевременно из�за

прекращения выдачи личному

составу «винной порции», благо�

даря чему вошло в историю как

«водочный мятеж». В итоге вос�

стание жестоко подавили: за

участие в нем военно�полевому

и военно�окружному суду было

предано 970 человек, из них 28

были расстреляны, 127 сосланы

на каторгу, 743 приговорены

к тюремному заключению, дис�

циплинарным ротам и т.п. [7].

Федоровскому удалось скрыться.

В 1907 г. он вошел в Московскую

военную организацию РСДРП.

Это не помешало ему в 1908 г.

сдать экстерном экзамены за 

8 классов во 2�й Саратовской

гимназии и поступить в Москов�

ский университет, который он

закончил в 1914 г.

В 1916 г. Варшавский поли�

технический институт переехал

в Нижний Новгород, что Артемь�

ева совсем не устраивало. Тогда

и возникла идея перевода горно�

го отделения института в Москву

в качестве Горной академии. Вот

как описывал это Федоровский

в 1924 г. в журнале «Красный

горняк»: «Самая мысль о созда�

нии в Москве высшего горного

учебного заведения зародилась

еще в 1916 году у меня и проф.

Артемьева в бытность нашу

в Нижнем Новгороде. В это вре�

мя быв[ший] Варшавский Поли�

техникум с Горным Отделением

был переведен в Нижний Новго�

род. Нам казалось совершенно

нелепым существование в Ни�

жнем Новгороде Горного Отде�

ления в то время, когда в таком

большом умственном центре,

как Москва… не было высшей

горной школы. Мы подняли

большую кампанию за перевод

Горного Отделения в Москву…»

[8. С.19]. Поднятая кампания

с треском провалилась.

После перехода власти

к Временному правительству

Артемьев решил, что вопрос

о переводе в Москву следует по�

ставить вновь. Но и на этот раз

план не осуществился.

А между тем Федоровского

избрали главой нового окружно�

го комитета РСДРП(б), вскоре он

стал председателем губернского

комитета и кандидатом в Учре�

дительное собрание. В марте

1918 г. он принял участие в VII

съезде партии, где особо актив�

но поддержал линию В.И.Лени�

на, в том числе по поводу заклю�

чения Брестского мира, и смог

обрести его особое доверие.

«В начале 1918 г., — писал Федо�

ровский в упомянутом журна�

ле, — я поехал в Москву по пар�

тийным делам, вспомнил здесь

наши попытки основать в Моск�

ве горную школу, снесся с Гор�

ным Отделением Политехнику�

ма, и было решено совершенно

самостоятельно организовать

здесь высшее учебное заведение

по типу Академии» [8. С.19].

В итоге с помощью московских

властей это и было сделано. С де�

талями истории расчленения

Нижегородского политехникума

под руководством Федоровского

и Артемьева можно познако�

миться в упомянутой книге

В.Б.Рыбьева и Т.Ю.Полянской.

Очередной вираж привел

к тому, что Артемьев вернулся

в Москву и с 8 мая 1918 г. при�

ступил к работе в Народном ко�

миссариате просвещения (Нар�

компросе РСФСР) [9.  Оп.19.

Д.183. Л.166]. 29 июня 1918 г. на

заседании коллегии Нарком�

проса было принято решение

«Об утверждении членами науч�

ного отдела тт. Ленгника и Арте�

мьева» [9. Оп.1. Д.40. Л.15]. Так

Артемьев в компании с профес�
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сиональным революционером,

большевиком Фридрихом Виль�

гельмовичем Ленгником вошел

в круг руководителей россий�

ской науки. Вскоре Совнарком

на своем заседании постановил

назначить его членом коллегии

Наркомпроса [10].

К этому времени, наверное,

относится и вступление Артемь�

ева в РКП(б), что у многих коллег

вызвало недоумение. Так, Вер�

надский в своих дневниках вспо�

минал, что Дмитрий Николаевич

«не будучи ни коммунистом,

ни социалистом — вступил

в партию» [11. С.23]. Видимо, так�

же в этот период он был избран

профессором Московского уни�

верситета. В дополнение ко все�

му перечисленному Артемьев

и Федоровский стали членами

коллегии организованного тогда

НТО ВСНХ. В качестве сотрудни�

ка Наркомпроса и НТО Артемье�

ву пришлось заниматься множе�

ством дел, но основные усилия

он прикладывал к созданию Гор�

ной академии. В итоге 4 сентяб�

ря 1918 г. был подписан декрет

Совета народных комиссаров об

учреждении Московской горной

академии (МГА). Артемьев стал

ее ректором�учредителем. Тор�

жественное открытие состоя�

лось 12 января 1919 г. Вскоре же

на коллегии Наркомпроса его ут�

вердили заведующим научным

отделом [9. Оп.1. Д.180. Л.15].

Ученые в своем большинстве

не приняли новую власть, поэто�

му большевики стремились мак�

симально отгородить их от уча�

стия в высшем образовании.

С этой целью было создано мно�

жество специализированных

(отраслевых) НИИ, лабораторий

и других организаций, не свя�

занных с вузами и университета�

ми, а также новые высшие учеб�

ные заведения, не имеющие ис�

торически сложившихся науч�

ных школ. Всего за 1918—

1919 гг. было образовано 33

крупных по тому времени ин�

ститута. Некоторые из них вско�

ре распались, но другие оказа�

лись вполне жизнеспособными.

Реформаторы так увлеклись пе�

рестройкой, что под горячую ру�

ку чуть было не ликвидировали

Академию наук. Инспирировал

эту попытку, несомненно, замес�

титель наркома М.Н.Покров�

ский, которому свободолюбие

академиков не давало покоя, од�

нако легенды приписывают ее

именно Артемьеву и его замес�

тителю по научному отделу Нар�

компроса — астроному В.Т.Тер�

Оганесову. Губительной реорга�

низации удалось избежать толь�

ко благодаря непосредственно�

му обращению членов Академии

к Ленину, который категоричес�

ки воспротивился этим планам.

По воспоминаниям А.В.Луначар�

ского, А.И.Рыков передал ему

следующую фразу Ленина: «Не

надо давать некоторым комму�

нистам�фанатикам съесть Ака�

демию» [12. С.62].

Зимой 1920/1921 гг. админи�

стративный статус Артемьева

пошатнулся. Это был период ос�

трейшего системного кризиса

в стране и внутрипартийной

борьбы среди большевиков в

форме так называемой дискус�

сии о профсоюзах. Борьбу

с кризисом начали с реоргани�

зации науки и образования,

и в итоге коренной перестройки

Наркомпроса Артемьев потерял

там свое руководящее положе�

ние. 25 января 1921 г. он, как

оказалось, в последний раз вы�

ступил на коллегии с докладом

по проекту декрета о Госкомите�

те по охране памятников при�

роды [9. Оп.1. Д.634. Л.5], но в но�

вой структуре Наркомпроса ему

досталось место лишь среди 

16 членов научно�технической

подсекции Государственного

ученого совета (ГУС) [9. Оп.36.

Д.80. Л.5]. Кардинальное пони�

жение своего статуса Дмитрий

Николаевич ощутил моменталь�

но и понял, что теперь ему будет,

помимо всего прочего, весьма

тяжело добывать средства для

Московской горной академии.

Уже 15 февраля 1921 г. последо�

вало заявление ректора Артемь�

ева о замещении его как распо�

рядителя кредитов членом пре�

зидиума МГА И.М.Губкиным или

Н.М.Ишоевым. Представители

МГА, собравшиеся для выборов

президиума Академии, согласи�

лись с предложением [13. Л.97].

Именно к этому времени бы�

тующие мифы относят решение

Артемьева об эмиграции. В днев�

никах Вернадского к 24 марта

1921 г. относится следующая за�

пись: «Артемьев вернулся из

На Всероссийском совещании по реформе высшей школы. 1918 г. Слева, над
склонившейся фигурой, предположительно Д.Н.Артемьев. 

Из фонда РГАКФД.Красногорск
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Смоленска, не доехав до Мин�

ска — заград[ительные] отря�

ды — а он, по�видимому, думал

уехать за границу и вез туда

“благоприобретенное”. Всюду

мелочная гадость…» [11. С.23].

Под «благоприобретенным»

здесь, скорее всего, подразуме�

вается широко распространен�

ный слух, будто Дмитрий Нико�

лаевич, пользуясь своим поло�

жением, скупал драгоценные

камни и, собрав «шкатулку с дра�

гоценностями», с ней эмигриро�

вал. В версии академика В.А.Об�

ручева шкатулка выросла до раз�

меров чемодана — он записал

в своих воспоминаниях: «Арте�

мьев скоро уехал за границу и,

как говорили злые языки, увез

чемодан с драгоценными камня�

ми, которые в годы Гражданской

войны скупал по дешевке. Он не

вернулся назад и стал эмигран�

том» [14. С.21]. Однако в марте

Дмитрий Николаевич, скорее

всего, и не собирался эмигриро�

вать. Сохранились документы,

по которым он в марте 1921 г.

командировался в Смоленск и

Минск, а перемещаться тогда он

мог только в соответствии с по�

лученным мандатом.

Командировка, из которой

он не вернулся, состоялась поз�

же. 4 июля 1921 г. на заседании

Комиссии по заграничным ко�

мандировкам при Наркомпросе

было решено «командировать

профессора Артемьева Д.Н.

в Германию и Швецию сроком

на 2 месяца с отпуском соответ�

ствующей валюты» [13. Л.166]. 

22 ноября Губкин подписал со�

хранившиеся в личном деле Ар�

темьева сертификаты на англий�

ском, французском и немецком

языках, в которых подтвержда�

лись его полномочия, а 26 нояб�

ря Артемьев написал приказ:

«Ввиду моего отъезда за границу

по поручению Наркомпроса

и Наркомвнешторга исполнение

обязанностей ректора возлага�

ется на члена Правления М.Г.А.

проф. И.М.Губкина. Ректор

М.Г.А. Д.Артемьев» [13. Л.135].

На этом фоне весьма загадочно

выглядит подшитая в личное де�

ло выписка из протокола заседа�

ния правления МГА от 28 ноября

1921 г.,  где член правления

С.С.Смирнов заявил «об отъезде

ректора Академии проф. Д.Н.Ар�

темьева в командировку за гра�

ницу без извещения об этом

Правления МГА и, в частности,

своего заместителя, и без сдачи

последнему дел по Академии»

[13. Л.136]. Это нелепое заявле�

ние, тем не менее, породило

свой до сих пор бытующий миф.

Поначалу Артемьев напра�

вился в Швецию. Уехал ли он

в эту командировку с уже твердо

принятым решением об эмигра�

ции? По�видимому, нет. Иначе

непонятно, почему он пытался

усердно исполнять свое коман�

дировочное задание. Известно,

что 21 декабря он выслал из

Швеции на имя тогдашнего за�

местителя председателя колле�

гии НТО ВСНХ Ю.Н.Флаксерма�

на письмо с соображениями

о необходимости открыть отде�

ление Бюро иностранной науки

и техники (БИНТ) в Стокгольме,

аналогичного Берлинскому, где

в то время успешно работал

Федоровский [15. Оп.7. Д.1132.

Л.138]. Эти соображения разби�

рались на коллегии НТО 14 фев�

раля 1922 г.,  и было решено:

«признать организацию отделе�

ния БИНТа в Стокгольме в дан�

ный момент ввиду валютных со�

ображений несвоевременной

и считать необходимым иметь

в Стокгольме лишь одного

уполномоченного БИНТа, на ка�

ковую должность согласно

состоявшегося соглашения меж�

ду М.Я.Лапировым�Скобло и

Полномочным представителем

Р.С.Ф.С.Р. в Швеции тов. Кержен�

цевым назначить инж. А.О.Логи�

на» [15. Оп.7. Д.1131. Л.15]. В дан�

ном протоколе Артемьев еще

числится членом коллегии НТО,

но спустя два дня, 16 февраля,

президиум ВСНХ утвердил ее

новый состав — уже без него.

18 февраля 1922 г. полно�

мочный представитель РСФСР

в Стокгольме П.М.Керженцев от�

правил телеграмму с запросом

о выдаче Артемьеву германской

визы. Этот вопрос почему�то

рассматривался почти месяц,

и только в марте Академический

центр Наркомпроса обратился

в отдел дипломатических курье�

ров Народного комиссариата по

иностранным делам со следую�

щей просьбой: «Академический

центр Наркомпроса просит со�

общить по телеграфу находяще�

муся в Стокгольме тов. Кержен�

цеву в ответ на его телеграмму

от 18�го февраля с/г., что срок

заграничной командировки

профессора Артемьева уже ис�

тек, почему Наркомпрос не на�

ходит возможным настаивать

перед Германским Посольством

о выдаче профессору Артемьеву

германской визы» [13. Л.168].

Подписали этот документ заме�

ститель наркома просвещения

М.Н.Покровский и заведующий

Главнаукой И.И.Гливенко.

Возвращения Артемьева жда�

ли до июля. Его матери, которая

жила вместе с ним в квартире,

находящейся в здании МГА, все

это время выдавали пайки,

но потом ждать перестали. По�

следний документ в его личном

деле, направленный в отдел со�

циального обеспечения, — это

решение о выдаче Е.В.Артемье�

вой удостоверения в том, что

она действительно мать про�

фессора Артемьева. Екатерину

Руководство по кристаллографии
(один из четырех томов), изданное
в Берлине в 1923 г.
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Владимировну выселили из

квартиры, которую занял Обру�

чев, и о ее дальнейшей жизни

достоверных сведений нет.

Сам же Дмитрий Николаевич

начинал новый, зарубежный,

этап жизни, о котором мало что

известно. Даже об истинных

причинах невозвращения оста�

ется только гадать. Можно пред�

положить, что это связано с по�

всеместной в стране так называ�

емой генеральной чисткой, при�

ведшей почти четверть комму�

нистов к исключению из партии

и последующим репрессиям. Сы�

ну начальника тюрьмы, дворяни�

ну, землевладельцу и надворно�

му советнику Дмитрию Николае�

вичу Артемьеву было чего опа�

саться, ведь основные вопросы

тогдашних комиссий по чистке

были связаны именно с социаль�

ным происхождением. Стоит

отметить, что двое из четырех

членов первоначальной колле�

гии НТО ВСНХ — Н.П.Горбунов

и Н.М.Федоровский — в 30�х го�

дах были репрессированы,

а А.А.Эйхенвальд, как и Д.Н.Арте�

мьев, эмигрировал из России.

Где Артемьев жил первое

время после эмиграции — неиз�

вестно. Бытует предположение,

что местом его жительства была

Чехословакия, но и это может

оказаться мифом. Достоверно

известно лишь, что тогда он са�

мым активным образом сотруд�

ничал с двумя берлинскими рус�

скоязычными издательствами.

Первое из них — это Изда�

тельство И.П.Ладыжникова.

В 1923 г. в серии «Библиотека

современного знания» Артемье�

вым был опубликован четырех�

томник «Кристаллография», ко�

торый Ферсман, как упомина�

лось, считал «прекрасным руко�

водством», а через год — сбор�

ник математических таблиц.

Во всех книгах он объявляет се�

бя профессором Московского

государственного университета

и никак не упоминает МГА.

Второе зарубежное издатель�

ство, с которым сотрудничал

Артемьев, — «Наука и жизнь».

Отделения его находились

в Берлине и Риге. Оно в течение

ряда лет публиковало серию пе�

реводных книг «карманного»

формата под общим названием

«Русское издание “Библиотеки

Гёшен”». Серия была названа

в честь легендарного лейпциг�

ского издателя и книгопродавца

Г.И.Гёшена (1752—1827), и Ар�

темьев участвовал в подготовке

и редактировании для нее пере�

водов нескольких книг. Среди

них надо назвать вышедшую

в 1923 г. «Кристаллографию»

В.Брунса и двухтомное издание

1924 г. известнейшей книги

О.Т.Бюрклена «Сборник матема�

тических формул и теорем».

Самым же любопытным

представляется шеститомное

издание книги Г.Егера «Теорети�

ческая физика» (1923). В первых

двух томах Артемьев участия не

принимал, но в последующих

его роль нарастала, и он сопро�

вождал книги собственными до�

полнениями (для шестого тома

написал в качестве приложения

совершенно неожиданную для

него 30�страничную статью «Те�

ория относительности»). В то

время было не много ученых,

способных изложить доступно

для широкого круга читателей

учение Эйнштейна, однако Ар�

Регистрационная карточка Д.Н.Артемьева, заведующего научным отделом Нар/
компроса (ГАРФ. Ф.2306. Оп.19. Д.185. Л.178).
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темьев сделал это, причем с оп�

ределенным изяществом. Итог

издательской деятельности

в 1923—1924 гг. впечатляет и ха�

рактеризует его как чрезвычай�

но трудолюбивого ученого весь�

ма высокого уровня. Стал бы он

столь напряженно трудиться,

имея при себе пресловутый «че�

модан с драгоценными камня�

ми»? Судить читателю.

В 1924 г. Дмитрий Николае�

вич осуществил очередной кру�

той вираж и, занявшись, подобно

другим «мятущимся душам», бо�

гоискательством, перешел, или,

как принято говорить, конверти�

ровался, в католичество, решив

стать священником униатской

церкви. Его учеба продолжалась

пять лет, и в 1929 г. он был руко�

положен. В журнале «Китеж. Рус�

ский католический вестник», вы�

ходившем в Варшаве под редак�

цией священников Диодора Кол�

пинского и Антония Около�Ку�

лака, появилась следующая за�

метка: «О[тец] Д.Артемьев. Рус�

ское католическое духовенство

получило нового члена и собра�

та в лице о. Дмитрия Артемьева…

автора ряда блестящих трудов по

кристаллографии, известных и

за границей… Ко Вселенской

Церкви Д. Артемьев присоеди�

нился в 1924 году, богословие

изучал в Инсбруке и в Вене. Рус�

ское “Бог помочь” новопостав�

ленному пастырю!» [16. С.64].

Первое время после рукопо�

ложения Артемьев служил свя�

щенником в Вене. Интересное

свидетельство его работы нашла

М.Ю.Сорокина. Это письмо, ко�

торое церковный староста князь

Николай Сергеевич Трубецкой

написал 28 июня 1930 г. из Вены

сыну Вернадского — Георгию

Владимировичу. В нем, в частно�

сти, сообщается: «Из католичес�

ких источников я узнал, что он

[Артемьев] имеет задание вести

униатскую пропаганду среди

русских эмигрантов. Свою зада�

чу он осуществляет как�то мало�

симпатично. Старается исполь�

зовать распри русской колонии,

путем сплетней и науськиваний

восстанавливает прихожан про�

тив настоятеля, углубляет раскол

между антониевцами и евлогиа�

нами и т.д. По крайней мере,

у меня создалось такое впечатле�

ние по рассказам людей, с ним

общающихся. Я лично совсем

его не знаю, раз только с ним го�

ворил, причем он мне очень не

понравился. Так как Вы, вероят�

но, его знаете, то я очень прошу

Вас сообщить мне, что это за че�

ловек, дабы я знал, как себя с ним

держать» [17. С.674—678]. Ответ

Г.В.Вернадского неизвестен.

Еще одно ценное свидетель�

ство о деятельности Артемьева

в Вене опубликовано в журнале

«Ариаварта». Это письмо, по�

сланное 12 октября 1930 г. из

Вены Марией Александровной

Франкфуртер Валентину Федо�

ровичу Булгакову, бывшему сек�

ретарю Л.Н.Толстого, жившему

тогда в Праге, а в конце жизни

около 20 лет возглавлявшему

музей в Ясной Поляне. В нем

среди прочего написано: «…Тут я

знаю профессора, д�ра Дмитрия

Николаевича Артемьева… его

призвание служить священни�

ком в греческо�восточной церк�

ви. Он поэтому, покинув свою

веру, перешел в католичество,

сделался униатом… Простите за

совет, но с профессором Арте�

мьевым я не советую Вам, по�

просту говоря, связываться, “ов�

чинка выдела не стоит”, он те�

перь прикрыл все свои немощи

сутаной, и чуть что ему чудится,

он сейчас же по�своему истол�

ковывает…» [18. С.200—202].

Священник и историк С.В.Го�

лованов из Омска, детально ис�

следовавший жизнь русских ка�

толиков за рубежом, в своей

фундаментальной монографии

«История распространения ка�

толичества среди русской эмиг�

рации в 1917—1991 гг.», выло�

женной в Интернете*, сообщает,

что вскоре Артемьева в Вене

сменил Павел Гречишкин.

Сам же Дмитрий Николаевич

перебрался в Бельгию. Летом

1934 г. он был назначен ректо�

ром (руководителем) русско�ка�

толической миссии в Брюсселе.

Возглавляемая им миссия была

создана, по сведениям исследо�

вателя русской эмиграции в

Бельгии Вима Кудениса, при

поддержке каноника Поля Халф�

Участники Первого съезда русского католического духовенства византийско/
славянского обряда в Риме. Холл Руссикума, 1930 г. Сидят в первом ряду:
о.Александр Дейбнер, протоиерей Александр Сипягин, архимандрит Александр
Евреинов, епископ Петр Бучис, протоиерей Сергий Веригин, о.Сергий Грум/Гржи/
майло, о.Александр Волконский. Во втором ряду: о.Дмитрий Кузьмин/Караваев,
о.Лев Жеденов, о.Дмитрий Артемьев, о.Георгий Цебриков, о.Владимир Длусский,
о.Николай Братко. В третьем ряду стоят семинаристы: Фома Подзява, Мартын
Зданюкевич, Агагян, Кузьма Найлович.

Фото из собрания Славянской библиотеки в Лионе

* http://vselenstvo.narod.ru
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лантса и называлась Католичес�

кой миссией для русских в Бель�

гии (Mission Catholique pour les

Russes en Belgique) [19. P.509—

525]. Миссия функционировала

как минимум до 1939 г., но ее

судьба в годы войны автору, к со�

жалению, неизвестна. Головано�

ву удалось найти в Славянской

библиотеке в Лионе карточку на

Д.Н.Артемьева, которую соста�

вил, как и на всех русских зару�

бежных католических священ�

ников, протоиерей Виктор Рих�

тер. В ней записано, что Артемь�

ев умер зимою 1945 или 1946 г.

в Бельгии. Подобная неопреде�

ленность выглядит весьма пока�

зательной: видимо, к концу жиз�

ни у Артемьева не осталось ни

друзей, ни близких знакомых.

Оставшиеся бесхозными после

смерти автора книги из его лич�

ной библиотеки попали в бене�

диктинский монастырь Шев�

тонь — так там оказались столь

нехарактерные для аббатства

труды — его «Кристаллография»

и перевод учебника Бюрклена.

Их каталогизировали 14 января

1946 г., что дополнительно ука�

зывает на время смерти Артемь�

ева — скорее всего, в период

рождественских праздников

1945/1946 гг. Место его захоро�

нения также пока неизвестно.

Вот так сложилась жизнь этого

незаурядного ученого и неод�

нозначно воспринимаемого че�

ловека.

В заключение необходимо

поблагодарить тех энтузиастов,

которые смогли в последние го�

ды по крупицам собрать инфор�

мацию об Артемьеве. Это В.Б.Ры�

бьев, Т.Ю.Полянская и Н.Ю.Сто�

юхина из Нижнего Новгорода,

петербуржец Е.Б.Трейвус, С.В.Го�

лованов из Омска, москвичи

З.А.Бессуднова, М.Ю.Сорокина,

В.И.Скопцова, О.А.Иванов,

Б.Б.Лебедев и В.П.Волков, уфим�

цы Д.Л.Рахманкулов, А.X.Аглиул�

лин и Р.М.Мазитов, бельгийский

историк В.Куденис.

Конечно, в рамках статьи не�

возможно рассказать обо всех

деталях этой бурной жизни.

Для тех же, кого заинтересовала

«мятущаяся душа», ниже приве�

дены в хронологической после�

довательности основные публи�

кации, содержащие дополни�

тельные сведения о деятельнос�

ти Артемьева и о мифах, с ним

связанных.
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