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Улучшать землю можно по-
разному. Но в начале ХХ века за
термином «земельные улучше-
ния» стояли вполне конкретные
действия: осушение и мелиора-
ция. И для их осуществления
требовалась инженерная подго-
товка на стыке геодезии и гид-
рологии.

Возрождение полузабытых
имен — важная работа, позво-
ляющая наполнить и упорядо-
чить нашу инженерную исто-
рию. И в череде исторических
исследований будет уместен
рассказ об очередном замеча-
тельном инженере. По образо-
ванию Стефан Иванович Коллу-

пайло (рис. 1) был геодезистом,
но основную часть жизни по-
святил гидрологии.

Молодой выпускник Констан-
тиновского межевого института
(КМИ) Стефан Коллупайло был
направлен на работы по земель-
ным улучшениям Дмитровско-
го и Тверского уездов в самый
разгар Первой мировой войны.
Вместо того, чтобы пойти рабо-
тать на железную дорогу, как
его отец, Стефан четыре года
провел в болотах с нивелиром.
А проносящиеся вокруг войны и
революции, сколько могли, отя-
гощали работу группы С.И. Кол-
лупайло.

Из болот Подмосковья Сте-
фан Иванович вернулся не
только опытным геодезистом,
но и специалистом по гидромет-
рическим работам. А последую-
щие труды сделали его всемир-
но известным гидрологом. К
сожалению, работа по земель-
ным улучшениям Подмосковья
оказалась единственной на тер-
ритории России. Поэтому было
важно отыскать сохранившиеся
материальные свидетельства
трудового подвига С.И. Коллу-
пайло и заодно выяснить, как
складывалась его судьба.

Литовские исследователи до-
статочно глубоко изучили дея-
тельность Стефана Коллупайло
(Steponas Kolupaila) после его

отъезда из Советской России. А
вот московский период жизни
С.И. Коллупайло им практиче-
ски неизвестен. Частично его
работы были упомянуты в
статье, посвященной историче-
ским геодезическим знакам
Подмосковья [1]. Но важно рас-
сказать и о становлении Сте-
фана Ивановича как гидролога,
и о том, какую значимую для
Подмосковья работу он выпол-
нил в тяжелейших условиях, и
какую материальную память о
себе здесь оставил.

Автор выражает огромную
признательность Дмитрию Гря-
дунову и историку архитектуры
Анастасии Соловьевой за по-
мощь в поиске исторических
материалов.

Учеба в КМИ

С.И. Коллупайло родился в
1892 г. в Динабургском уезде (в
настоящее время — Аугшдау-
гавский край, Латвия) Витеб-
ской губернии и был потомст-
венным дворянином. В 1911 г.
он окончил Митавскую гимна-
зию. А для поступления в КМИ
ему потребовался документ
канцелярии московского губер-
натора, подтверждающий его
благонадежность. В выданном 
С.И. Коллупайло свидетельстве
указывалось, что «как оказа-
лось по собранным сведениям,
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С.И. Коллупайло. Источник:
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он поведения и нравственных
качеств хороших и в политиче-
ской неблагонадежности заме-
чен не был» [2].

Стефан Иванович учился в
институте в период с 1911 по
1915 гг. Он был вынужден про-
живать на станции Подмосков-
ная, в восьми верстах от Мос-
квы, так как не имел возможно-
сти оплачивать дорогое жилье в
Москве. Его отец — Иван (Йо-
нас) Коллупайло — служил
фельдшером на Московско-
Виндаво-Рыбинской железной
дороге и был не в состоянии по-
мочь сыну. А сам Стефан не
имел никакого заработка. По-
этому в 1913 г. он подал проше-
ние на имя директора КМИ, в
котором ходатайствовал о пре-
доставлении ему именной сти-
пендии Третьякова и Вистиц-
кого. «Что же касается моих
успехов в институте — все в
образцовом и безупречном
порядке», — писал директору
КМИ С.И. Коллупайло [2]. Какая
последовала на это прошение
резолюция, нам, к сожалению,
неизвестно. Зато можно сделать
вывод о том, что, будучи студен-
том, он относился к учебе с при-
лежанием, однако в 1914 г. все
же был отстранен от обучения,
но не по причине неуспеваемо-
сти, а за неуплату. После этого
фирма Г. Герляха внесла необ-
ходимую сумму, и С.И. Коллу-
пайло был восстановлен в ин-
ституте.

Имеется и другой документ,
повествующий об интересе сту-
дента к научной работе. В 1914 г.
Стефан Иванович направил ди-
ректору КМИ еще одно проше-
ние: на этот раз о выдаче ему во
временное пользование ниве-
лира. Он задумал составить
проект дренажа в усадьбе Ру-
тулинки Витебской губернии,
причем сделать это не с ком-
мерческой, а с чисто научной
целью. В качестве обоснования
своей просьбы С.И. Коллупайло
приводил такие аргументы: «На-
деюсь, что мое, ничем не запят-

нанное поведение как до по-
ступления, так и во время пре-
бывания в стенах вверенного
Вам института, а также опыт-
ность и умение обращаться с
инструментом, добытые в тече-
ние трех летних практик, послу-
жат достаточным обеспечением
инструментов и основанием к
положительному разрешению
моей просьбы» [2].

Однако, несмотря на незапят-
нанное поведение студента, в
просьбе было отказано. Резо-
люция Ивана Георгиевича Гер-
манова, директора КМИ, была
объявлена Стефану Ивановичу
под расписку и гласила: «Со-
гласно существующих правил
инструменты лично студентам
на руки не выдаются». А сам
студент был вызван к директору
для объяснений.

В 1915 г. С.И. Коллупайло
получил аттестат с присвоением
звания межевого инженера,
старшего землемерного помощ-
ника с правом на чин Х класса,
со служебными правами окон-
чивших курс в перворазряд-
ных учебных заведениях и с
правом на ношение установлен-
ного знака.

Первые гидротехнические
работы

Данные высотных измерений
на водомерных постах и расхо-
дов воды в реках на рубеже
XIX–XX веков были нужны не
только для обеспечения речно-
го судоходства, но и для освое-
ния земель, например, путем
осушения болот. В начале ХХ
века такие работы назывались
«земельными улучшениями».
Для их успешного выполнения
нужны были знания высотных
отметок и гипсометрические
карты, которые составляли, в
основном, геодезисты.

Начало гидротехническим
работам в Московско-Тверском
районе было положено еще в
1883 г. Западная экспедиция по
осушению болот начала осуше-
ние Раменского болота в Дмит-
ровском уезде Московской гу-

бернии и Оршинского — в
Тверском уезде способом лив-
невой канализации. В 1902 г.
были выполнены комплексные
изыскания и нивелировки, ох-
ватившие большинство болот и
заболоченных пространств. Ра-
боты под руководством Ричарда
Павловича Спарро выполняли
гидротехники Московско-Твер-
ского управления земледелия и
государственных имуществ.

При изысканиях ощущался
недостаток в гипсометрической
карте. Но результаты нивелиро-
вания не использовались для
накопления гипсометрических
данных, потому что работы
были разрозненными, а высот-
ные отметки — условными. В то
же время становилось очевид-
ным, что повышение произво-
дительности сельского хозяй-
ства приведет в скором времени
к использованию подземного
дренажа, а изыскания потре-
буются не только на болотах, но
и на избыточно увлажненных
участках пашен и лугов [3].

Необходимость выполнения
изысканий в крупных масшта-
бах привела к осуществлению
мер по закреплению и взаимной
увязки результатов нивелиро-
вок. В 1915 г. у водомерных по-
стов на р. Яхрома в г. Дмитрове
и деревне Устье-Пристань Уп-
равлением изысканий Верхнего
Поволжья были заложены два
массивных железобетонных ре-
пера. В том же году Московско-
Тверское управление земледе-
лия и государственных иму-
ществ приняло решение орга-
низовать ряд точных геодезиче-
ских работ, в первую очередь —
построение точной высотной
сети. Такое решение объясня-
лось тем, что Гидротехническая
часть этого управления, кото-
рой руководил Р.П. Спарро, за-
планировала проведение инже-
нерно-гидротехнических изыс-
каний и составление гипсомет-
рической карты.

Для организации работ по
точному нивелированию был
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приглашен межевой инженер
С.А. Частухин, вскоре призван-
ный на военную службу. За-
менить его пришлось выпускни-
ку КМИ — инженеру-геодезисту
С.И. Коллупайло. А его помощ-
ником был назначен студент
КМИ А.П. Луковников.

Земельные улучшения Под-
московья

Первоначально был намечен
нивелирный ход от г. Дмитрова
Московской губернии до г. Кор-
чева (затоплен в 1937 г. при
строительстве Иваньковского
водохранилища) Тверской гу-
бернии [3]. Предполагалось
связать репер Северных желез-
ных дорог в Дмитрове с репе-
ром нивелировки Министерства
путей сообщения (МПС) по
Волге 1904 г. Но после начала
работ выяснилось, что отметки
Савеловской линии ненадежны,
и пришлось от устья Яхромы
изменить направление хода к
ближайшей нивелирной марке
Военно-топографического отде-
ла (ВТО) Главного штаба, зало-
женной в 1873 г. в устое моста
Николаевской железной до-
роги. Но этой марки не оказа-
лось, а ближайшая нашлась в

стене паровозного депо стан-
ции Клин. Впоследствии Стефан
Иванович вычислил несоответ-
ствие высот марок Савеловской
линии, которое превысило 6 м.
Эта величина практически сов-
пала с полученной в то же вре-
мя заведующим сводом нивели-
ровок и гипсометрическими ра-
ботами МПС Ю.М. Шокальским
[4].

В условиях жесткой нехватки
финансов, продовольствия, жи-
лья, транспорта и рабочих 
С.И. Коллупайло в 1915–1916 гг.
выполнил нивелировку от стан-
ции Дмитров до станции Клин
(рис. 2). Линии прокладыва-
лись не по железным дорогам,
что было обычным в то время, а
по грунтовым и даже безо вся-
ких дорог вдоль русла р. Сестры,
которую приходилось посто-
янно пересекать вброд или на
лодке. При этом «по обстоя-
тельствам военного времени»
ни один завод не принял заказ
на изготовление нивелирных
марок, и Стефан Иванович был
вынужден устанавливать винто-
вые чугунные реперы, осозна-
вая ненадежность их конструк-
ций. Такие реперы вкручива-

лись в землю при помощи дере-
вянного хомута. А в стены зда-
ний он вбивал костыли в форме
крюков.

Нанимаемые рабочие были
плохо обучаемы, к тому же они
постоянно менялись. С.И. Кол-
лупайло сетовал на недостаток
собственного организационно-
го опыта и на отсутствие техни-
ческой литературы. Ему при-
шлось обращаться за консульта-
циями к профессорам Ф.Н. Кра-
совскому, В.В. Витковскому и
И.С. Свищеву. Они помогли с
разъяснениями затруднитель-
ных вопросов, а В.В. Витков-
ский даже прислал второе изда-
ние своей книги «Топография»
[5].

Весной 1916 г. были, нако-
нец, получены марки Отдела
земельных улучшений (ОЗУ),
изготовленные на заводе Войо-
лова в Петрограде. Но камен-
ных зданий в небольших селах и
деревнях было немного, поэто-
му наилучшими объектами для
закладки марок были церкви.
Пока С.И. Коллупайло с А.П. Лу-
ковниковым и практикантом
Кондрашевым выполняли ниве-
лирование вдоль рек и болот,

Рис. 2
Схема линий нивелирования 1915–1916 гг. [3]
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власть в стране поменялась. За
гидротехническое дело взялся
областной Комиссариат земле-
делия. В 1918 г. был создан
Гипсометрический подотдел От-
дела земельных улучшений, и
его начальником был назначен
Стефан Иванович Коллупайло.

Вместе с А.П. Луковниковым,
который уже трудился в долж-
ности старшего техника, и его
помощником, студентом КМИ
С.С. Фивейским, бригада начала
нивелирование по линии Дмит-
ров — Сергиев Посад — Бого-
родск (в настоящее время —
Ногинск). Направление линии
нивелирования сразу же при-
шлось спрямлять, проведя ее
через Хотьково вместо Сергиева
Посада.

Но дойти удалось лишь до
села Царево (рис. 3). На пути
инженеров стояли: нехватка
финансовых и трудовых ресур-
сов, голод, противодействие
обывателей на местах, транс-
портные и многие другие про-
блемы. Так, например, только
что нанятые рабочие предпочи-
тали уходить на полевые рабо-
ты, которые оплачивались луч-
ше. Невероятные сложности
встретились с подбором вре-
менного жилья: за лето при-
шлось сменить 14 квартир и
каждый раз тратить время на
поиск новой. В дополнение к
этим бедствиям лето выдалось
дождливым и ветреным, а линия
нивелирования была проложе-
на через водораздел, пересе-
кать который пришлось корот-
кими плечами [3].

Тем не менее, помимо основ-
ной работы, бригада выполнила
исследование зависимостей по-
лучаемых превышений от выбо-
ра нитей зрительной трубы для
отсчетов. Для этого на фабрике
Акционерного общества «Гео-
физика» был изготовлен окуляр
нивелира с пятью горизонталь-
ными нитями. Примечательно,
что для компарирования реек в
качестве эталона была взята
женевская линейка, но ее мет-

рологический аттестат оказался
утраченным при эвакуации из
Петрограда.

Нехватка финансирования
сопровождала Стефана Ивано-
вича все годы работы в Под-
московье. Но особенно острой
она стала в 1917 г.

Тверские работы

Затруднения в найме рабо-
чих, поисках жилья и продо-
вольствия в 1917 г. настолько
возросли, что гидротехнические
изыскания почти прекратились.
Чтобы не нарушать налаженной
в течение двух лет организации
измерений, С.И. Коллупайло
решил выполнить две неболь-
шие работы в Тверской губер-
нии в пределах отпущенной на
это дело ничтожной суммы.

В тридцати верстах от Твери
находилось Оршинское болото.
Его западная часть уже была
осушена Западной экспедици-
ей, а осушение центральной и
восточной предполагалось си-
лами Управления изысканий в
Верхнем Поволжье. В пределах
болота было организовано пять
водомерных постов, действую-
щих с 1908 г.; там работала и

метеостанция. Высоты этих по-
стов и метеостанции Стефан
Иванович решил связать с вы-
сотой нивелирной марки, зало-
женной в стене здания паровоз-
ного депо станции Тверь; ее
отметка была определена еще в
1873–1876 гг. В качестве рабо-
чих привлекли учащихся твер-
ских средних учебных заведе-
ний (рис. 4).

Особый способ применялся
при переходе линий нивелиро-
вания через Волгу. От использо-
вания мостов пришлось отка-
заться по причине их сильной
вибрации. Останавливать дви-
жение по мосту и вызывать
затруднения, «особенно неже-
лательные в то бурное время»,
не решились. Пришлось изме-
рять превышение с берега на
берег длинным визирным лу-
чом. Погрешность определения
превышения на этом участке
превысила погрешность всей
остальной нивелирной линии
[3].

Встречалось и прямое проти-
водействие. Так, в одной из зем-
ских школ в грубой форме
запретили установку нивелир-

Рис. 3
Линия нивелирования 1918 г. [3]
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ной марки в стене нового зда-
ния. Работы удалось продол-
жить только после получения
письменного разрешения от
уездной земской управы. В
июне выделенные на работу
средства закончились, поэтому
нивелировка была доведена
только до двух водомерных
постов.

Осенью того же года была
начата съемка г. Вышний Во-
лочек. Городская управа, обес-
покоенная заболачиванием лу-
гов и выгонов, обратилась в
Гидротехническую часть Мос-
ковско-Тверского управления
земледелия и государственных
имуществ с просьбой о состав-
лении проекта спасения города.

Стефан Иванович создал не-
большую триангуляционную
сеть, используя в качестве пунк-
тов шпили церквей и колоколен
(рис. 5). Эта сеть послужила
основой для крупномасштаб-
ной мензульной съемки. Поря-
док изысканий С.И. Коллупайло
предложил комиссии, специ-
ально созванной городской уп-
равой и возглавляемой город-
ским головой М.Д. Папаяно-
вым. В состав изысканий входи-
ла и точная нивелировка. При
содействии Ф.Н. Красовского
изыскатели получили приборы
из геодезического музея КМИ,
часть приборов предоставил
Петроградский округ путей
сообщения. Городская управа
оказывала всяческое содей-
ствие.

Под руководством Стефана
Ивановича было выполнено
измерение базиса триангуляции
длиной около 900 м, а также
измерение углов в треугольни-
ках сети. Мензульная съемка
Вышнего Волочка была осу-
ществлена только в следую-
щем году и уже без участия 
С.И. Коллупайло, который про-
должил работы по земельным
улучшениям Подмосковья.

Рис. 4
Линия нивелирования 1917 г. [3]

Рис. 5
Сеть триангуляции Вышнего Волочка [3]
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«Кольцо Коллупайло»

В рамках формирования но-
вых органов власти за реорга-
низацию гидротехнического
дела в 1918 г. взялось Гидро-
техническое совещание при
Областном комиссариате земле-
делия. Гидротехническая часть
Московско-Тверского управле-
ния земледелия и государствен-
ных имуществ была разделена
на две самостоятельные орга-
низации соответственно губер-
ниям. Внутри Московской гид-
ротехнической части был выде-
лен гипсометрический подот-
дел, которому была поставлена
задача: «наиболее рациональ-
ное в экономическом и техниче-
ском отношении составление
точной гипсометрической карты
Московской губернии». Для
этого требовалось составить
сеть точных нивелировок и объ-
единить все доступные мате-
риалы изысканий. В функции
подотдела входило руководство
геодезической частью гидро-
технических изысканий и обес-
печение губернии рядом на-
дежных реперов [3].

В 1918 г. при создании
гипометрического подотдела
С.И. Коллупайло выступил с
обширным проектом. По его
мнению, для всесторонних зе-
мельных улучшений Москов-
ской губернии необходимо
было создать по ее периферии
«замкнутое кольцо двойной
нивелировки». К тому времени
военными топографами ВТО
Главного штаба уже были вы-
полнены радиальные нивели-
ровки по Николаевской, Алек-
сандровской и Казанской же-
лезным дорогам. А сам Стефан
Иванович начал нивелирование
будущего кольца с участка от
Клина до Дмитрова и уже шел к
Богородску.

Кольцо, по замыслам автора
проекта, должно было прохо-
дить от Клина через Дмитров, Бо-
городск, Бронницы, Подольск,
Можайск, Волоколамск и замы-
каться в Клину (рис. 6а). Оно

должно было дать возмож-
ность закончить первоочеред-
ную и срочную работу по созда-
нию надежной высотной сети.
С.И. Коллупайло рассчитывал
уже в 1919 г. быть в Богородске
и идти дальше. Но судьба распо-
рядилась иначе, а кольцо двой-
ной нивелировки, которое впо-
ру назвать по имени автора про-
екта — «Кольцо Коллупайло»,
было реализовано значительно
позднее и в измененном виде.

В 1920-х гг. Высшее геодези-
ческое управление (ВГУ), про-

должив линии нивелирования
Отдела земельных улучшений от
села Царево, выполнило изме-
рения восточной половины (до
Каширы), а в 1940-х гг. Главное
управление геодезии и карто-
графии замкнуло кольцо двой-
ной нивелировки (рис. 6б).
Примечательно, что при уравни-
вании высотной сети 1932 г.
линии автора проекта были
включены, а вот в каталоге
высот [6], изданном по резуль-
татам этого уравнивания, их уже
нет.

Рис. 6
«Кольцо Коллупайло»: а) согласно проекту автора; 
б) реализованное. Синим цветом обозначены линии 
нивелирования ВТО Главного штаба, красным — линии ОЗУ,
желтым — проектные линии, оранжевым — линии ВГУ и ГУГК. 

Подложка: карта Европейской России. Масштаб 1:2 520 000. —
М., 1923

а)

б)
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Гидрометрия

Занимаясь нивелировками
для земельных улучшений, Сте-
фан Иванович всерьез увлекся
гидрологией, в частности ее
разделом — гидрометрией. Это-
му способствовала работа под
руководством Виктора Григорь-
евича Глушкова, заведующего
гидрометрической частью От-
дела земельных улучшений и по
совместительству профессора
Петровской сельскохозяйствен-
ной академии. Впоследствии
С.И. Коллупайло неоднократ-
но отмечал, что на формирова-
ние его научной позиции значи-
тельное влияние оказал ин-
новационный взгляд школы 
В.Г. Глушкова.

Параллельно нивелировкам
еще с 1915 г. под руководством
профессора А.Н. Ширяева Сте-
фан Иванович принимал актив-
ное участие в полевых практи-
ческих занятиях по гидромет-
рии, проводившихся в КМИ. Эти
занятия проходили в период
весеннего половодья (апрель-
май) на р. Яуза недалеко от По-
гонно-Лосиноостровского лаге-
ря института [7]. Работа состоя-
ла в определении секундного
расхода воды реки при помощи
малой штанговой вертушки,
имевшейся в культуртехниче-
ском кабинете. Все измерения
на реке проводились с лодки.
Расход р. Яузы определялся
через щитовые отверстия дере-
вянной плотины фабрики Кру-
зона, располагавшейся напро-
тив лагеря института.

Но это было только начало.
Если во время полевых сезонов
С.И. Коллупайло выполнял ра-
боты по земельным улучшениям
в Московско-Тверском районе,
то в осенне-зимний период в
течение трех лет он преподавал
гидрометрию на гидротехниче-
ском отделении Среднего поли-
технического училища Товари-
щества московских инженеров
и педагогов. И это не мешало
ему одновременно вести курс
строительного и инженерного

искусства в Константиновском
межевом институте [8]. При
этом в 1915 г. С.И. Коллупайло
был в числе преподавателей на
летней практике, проводившей-
ся в полевом лагере у слободы
Перерва к югу от Москвы.

В 1918 г. Стефан Иванович
опубликовал свою первую ра-
боту по направлению гидромет-
рии — краткое теоретическое и
практическое руководство [9].
В нем он дал подробное описа-
ние гидрометрических верту-
шек, динамометров и поплав-
ков, изложил методы вычисле-
ния расходов воды по измерен-
ным скоростям, методы измере-
ний живых сечений и способы
обработки данных. При подго-
товке этого труда С.И. Коллу-
пайло использовал результа-
ты исследований профессора 
В.Г. Глушкова, даже неопубли-
кованные.

Ликвидация гипсометриче-
ского подотдела

С.И. Коллупайло без колеба-
ний принял новую власть и
предполагал и дальше трудить-
ся на благо Советской России.
Он рассчитывал на то, что в
учебную программу Москов-
ского межевого института будет
введен курс гидрометрии. Од-
нако этого не случилось.

Созданное весной 1919 г. по
инициативе М.Д. Бонч-Бруеви-

ча Высшее геодезическое уп-
равление приняло все геодези-
ческие работы на себя, а гипсо-
метрический подотдел Отдела
земельных улучшений был рас-
формирован. Но до этого Кол-
лупайло сообщил ВГУ свой план
работ на 1919 г., который вклю-
чал, в первую очередь, продол-
жение линии геометрического
нивелирования до Богородска и
далее по «кольцу Коллупай-
ло». Было достигнуто предвари-
тельное соглашение между ВГУ
и гипсометрическим подотде-
лом, но внезапно, в начале
июня, вышло постановление
коллегии ВГУ, требующее пере-
дачи ему всех точных нивелиро-
вок.

Стефан Иванович обивал
пороги типографий в надежде
опубликовать отчет о своей ра-
боте. Он считал, что выполнен-
ные с таким трудом и с высокой
точностью работы должны по-
служить инженерам в будущем.
И боялся, что результаты четы-
рехлетнего труда будут просто
утеряны.

А труд был достойный. Из
многочисленных имеющихся в
открытом доступе отчетов и
каталогов лишь в материалах
гипсометрического подотдела
содержатся подробные кроки с
указанием мест закладки репе-
ров и марок (рис. 7). И важно,
что С.И. Коллупайло крайне от-

Рис. 7
Кроки нивелирного знака в здании школы [3]
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ветственно относился к своей
работе и считал необходимым
оставить последователям такие
данные. Но ВГУ отчет издавать
отказалось. И только благодаря
отдельным членам Коллегии
Гидротехнической части и архи-
ву КМИ мы можем держать это
издание в руках. Этот отчет
Стефан Иванович назвал по-
смертным, имея в виду ликвида-
цию гипсометрического подот-
дела.

Глубоко переживая эти собы-
тия, Стефан Иванович подвел
итог своей самоотверженной
работы на благо российского
государства. «Я уверен в том,
что инженеры-геодезисты, про-
должатели нивелировок, вос-
пользуются частью моего отче-
та, а государство не потеряет
затраченных средств. Мне же
остается закончить свою работу
выражением горячего пожела-
ния, чтобы свободно развива-
лись русские точные нивели-
ровки».

Пожелание это возникло не
на пустом месте. С.И. Коллу-
пайло сопровождали посто-
янные обыски, лишение продук-
товых карточек, увольнения
коллег, заключение брата и
сестры в Лубянскую тюрьму. И в
1921 г. Стефан Иванович при-
нял решение уехать на родину
своей супруги, в Литву.

Обследование знаков

В 2020 г. группа исследова-
телей под руководством автора
выполнила обследование мест в
Подмосковье, где С.И. Коллу-
пайло закладывал нивелирные
знаки. При этом возникли опре-
деленные проблемы со священ-
нослужителями — далеко не
все благосклонно воспринима-
ли осмотр стен церквей. Но
если нам мешали осматривать,
как же их устанавливали в то
время?

В 1916 г. Московская духов-
ная консистория отказалась
разрешить закладку марок, ссы-
лаясь на то, что «не разрешает-
ся помещать на стенах церквей,

колоколен и оград объявлений
о предметах мирского характе-
ра» [10]. Разрешение в итоге
было выдано, но оно не прекра-
тило толков среди населения о
«каиновых печатях», которыми
клеймят христианские храмы. В
одном селе приходское собра-
ние постановило никаких чу-
гунных марок не закладывать, а
в другом, по просьбе настояте-
ля, закладку пришлось прово-
дить втайне от прихожан.

Под влиянием всех этих
обстоятельств С.И. Коллупайло
ратовал за незаметность репе-
ров, даже за их маскировку. Он
считал, что такие меры способ-
ствуют долговечности геодези-
ческих знаков. А «чем долго-
вечнее репер, тем большее ко-
личество нивелировок может
быть с ним связано и тем более
оправдываются затраты на его
сооружение и определение от-
метки». С этим нельзя не согла-
ситься. А о благоприятности
маскировки в наше время в
среде специалистов по истори-
ческим геодезическим знакам
случаются дискуссии.

Стефан Иванович говорил,
что чугунные марки ОЗУ имеют
явное преимущество перед мар-
ками ВТО Главного штаба: их
диск втрое толще, что делает
знак более прочным. А радиус
этого диска вдвое меньше, что

делает марку малозаметной, и,
по его мнению, является наи-
лучшей гарантией ее сохранно-
сти. Однако это преимущество
при обследовании обернулось
недостатком: небольшие знаки
достаточно трудно заметить в
стенах зданий, особенно когда
они обильно закрашены.

Эту скрытность и маскировку
С.И. Коллупайло предлагал ком-
пенсировать детальными описа-
ниями, планами окружающей
местности, фотографиями или
зарисовками знаков. А сведе-
ния о репере и его отметке при-
водить в печатной форме отче-
тов о выполненных работах,
которые рассылать всем заинте-
ресованным лицам.

В результате обследования
было выявлено три марки ОЗУ с
двуглавым орлом: на церкви
села Царево, на церкви села
Рахманово и на мосту Северной
железной дороги через р. Та-
лицу (рис. 8). Расположение
этих марок точно совпадает с их
изображениями на рисунках
С.И. Коллупайло. Неустойчивые
изначально винтовые реперы
обнаружены не были и, по всей
вероятности, не сохранились. А
самой яркой находкой стал
железобетонный репер в дерев-
не Усть-Пристань, в устье р. Ях-
ромы. Это тот самый репер, что
был установлен в створе водо-

Рис. 8
Нивелирная марка ОЗУ № 29 в устое моста через р. Талицу
(фото 2020 г.)
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мерного поста Управления изы-
сканий Верхнего Поволжья. Сам
створ был уничтожен в годы
Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. при бомбарди-
ровке деревни. А репер в пос-
левоенные годы служил для
гидрометрических наблюдений
за руслом р. Яхромы. Об этом
нам рассказали владельцы уча-
стка, на котором знак располо-
жен. Они знали о его назначе-
нии и все эти годы берегли его.
Но не знали о его историко-тех-
нической ценности и проявили
неподдельный интерес, задав
огромное количество вопросов.

Судьба гидролога

После переезда в Литву 
С.И. Коллупайло организовал
сеть метеостанций. В 1922 г. его
пригласили на должность при-
ват-доцента кафедры гидротех-
ники Литовского университета
в Каунасе. В 1923 г. Стефан
Иванович создал национальную
Гидрометрическую службу, ко-
торую возглавлял долгие годы.
Он читал лекции, организовы-
вал научные конференции и
много писал. Темами его статей
были вопросы гидрологии, гид-

рографии, метеорологии и крае-
ведения в Литве. Много време-
ни он посвятил исследованию
р. Неман и заложил основы ис-
следования литовских водных
объектов [11].

Но при этом не забывал и о
геодезии (рис. 9). Так, Стефан
Иванович являлся одним из
основателей Комиссии по гео-
дезии стран Балтии, в которую с

1929 г. был включен представи-
тель СССР. Целью комиссии
было совместное выполнение
геодезических работ на терри-
тории, окружающей Балтийское
море. Эти работы начались в
1924 г., а одним из значимых
проектов стало построение Бал-
тийского кольца — замкнутой
линии нивелирования вокруг
Балтийского моря [12].

Рис. 10
С.И. Коллупайло с друзьями на р. Неман. 1935 г. [11]

Рис. 9
С.И. Коллупайло с коллегами у геодезических приборов. 
Источник: архив кафедры гидрологии и климатологии Вильнюсского университета
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Самым плодотворным перио-
дом работы С.И. Коллупайло как
гидролога были 1920–1930-е гг.
Современные литовские иссле-
дователи пишут, что его след до
сих пор заметен не только в
истории страны, но и в мировой
гидрологии: он добился на меж-
дународном уровне унифика-
ции методики измерения расхо-
дов воды и внес значительный
вклад в исследование рек
Восточной Европы (рис. 10).
Метод коэффициента расхода
(часто называемый «литовским
методом») до сих пор остается
одним из самых популярных в
мире методов расчета стока при
нестандартных речных усло-
виях [13].

В 1940 г. Литва вошла в
состав Советского Союза. Про-
фессор С.И. Коллупайло пытал-
ся спасти своих коллег, которые
были арестованы НКВД. При
этом он не бросал любимой гид-
рологии и продолжал читать
лекции, что находило отраже-
ние в советской печати [14]. Но
год спустя коллег и студентов
пришлось спасать уже от наци-
стов. После закрытия в 1942 г.
университета профессор был
вынужден идти на хитрости для
того, чтобы продолжать обуче-
ние неофициально.

Перед приходом Красной
армии в Литву Стефан Иванович
оказался в Баварии. В 1945 г.
эта территория перешла под
управление американской ад-
министрации, и в 1948 г. семья
Коллупайло переехала в США.
Профессор устроился на работу
в Университет Нотр-Дам. Он
создал в университете гидрав-
лическую лабораторию, высту-
пал с докладами на конферен-
циях, был членом многих об-
ществ, публиковал статьи в
научных журналах. Издал уни-
кальную библиографию, в кото-
рой содержится обзор научных
работ по гидрометрии на
нескольких десятках языков со
времен Средневековья до XX
века (рис. 11).

В резюме он всегда характе-
ризовал себя, в первую очередь,
как инженер, и только после
этого перечислял другие свои
специальности и должности.
Будучи величайшим научным
авторитетом, он всегда почитал
российских гидрологов-инже-
неров, передавших ему, еще
молодому специалисту, значи-
тельную часть своих профес-
сиональных знаний.

Умер Стефан Иванович Кол-
лупайло в 1964 г., похоронен в
Чикаго (США). Он прожил труд-
ную, но счастливую жизнь, и
говорил об этом так: «Счастлив
только тот человек, у которого
есть ясная цель в жизни. Моя
цель ясна, как кристалл: изу-
чить завораживающее творение
Бога — природу — и попытать-
ся осмысленно изменить ее на
благо человека».
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С.И. Коллупайло с супругой
в США. Источник:
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