
ПОДВОДНАЯ ГОРА ИМЕНИ ПРОФЕССОРА БЕЛОБРОВА А.П. 
(К 130-летию со дня рождения). 

Воспоминания выпускника 1970 года Арктического факультета ЛВИМУ им. 
адмирала С.О. Макарова, капитана 2 ранга в отставке Проворова В.Н. 

 
Не могу не отметить в воспоминаниях поход 1972 года на ОИС «Николай Зубов», 

продолжительность которого составляла 210 суток. Для меня он явился во многом 
знаменательным событием. Мы, курсанты - гидрографы 6-го курса Арктического 
факультета ЛВИМУ им. адмирала С.О. Макарова, проходили 3-х месячные военные 
сборы в  Маневренном отряде Гидрографической Службы ВМФ в г. Приморск 
Калининградской области. Впервые я увидел это белоснежное Океанологическое 
Исследовательское Судно (ОИС) в Балтийском море в 1970 году, стоящим на якоре, на 
рейде порта Балтийск. Мы с группой курсантов и местными школьниками собирали 
янтарь, который выбрасывало на берег после шторма. В тот прекрасный солнечный день 
ОИС «Николай Зубов» с массой спутниковых антенн на фоне голубого неба и синего 
моря производил фантастическое впечатление. Естественно, многие из нас курсантов в 
то время наверно имели желание работать на таком судне. У меня непроизвольно 
вырвалось: «Эх, в море бы на нем». И тут один из учеников (меня привлекли 
преподавать в школе Приморска, т. к. не хватало учителей), стоявший рядом со мной, 
взял меня как-то тепло по-детски за руку, прижался ко мне и, глядя на судно,  сказал: «Да 
Вам, Василий Николаевич, еще придется поплавать на нем». Так это высказывание моего 
ученика стало пророческим. Для меня оно действительно осуществилось 4-мя 
океанскими походами на этом замечательном океанографическом  судне.   

Поход 1972 года по составу и объему выполняемых работ был самым интересным 
и содержательным. Выполняли комплексные океанографические исследования. 
Проводили испытания и калибровку первых спутниковых навигационных систем. Задача 
гидрографического обеспечения состояла в том, чтобы, стоя на якоре на банках  в 
Атлантическом океане в течение 10 суток, выполнять наблюдения по астрономии. 
Координаты астрономических обсерваций места судна использовались как 
калибровочные для анализа спутниковых определений. Группа ученых 9НИИ выполняла 
математические расчеты для корректуры эфемерид первых спутниковых систем. 
Разрабатывались оптимальные методы решения навигационных задач по данным 
спутниковых сигналов. На борту судна было 12 ведущих специалистов теперешнего 
ГНИНГИ. В составе астрономической группы были мы вдвоем с командиром 
гидрографической партии капитан-лейтенантом Обливановым Виктором Васильевичем. 
Астрономические наблюдения по звёздам проводились в утренние и вечерние сумерки, 
днем по Солнцу.  

Этот поход продолжительностью 210 суток проходить по Атлантике на Юг до 
пролива Дрейка. Однако после перехода экватора и, не дойдя до пролива Дрейка, вдруг 
получаем указание из Генштаба повернуть на Север и ждать дальнейших указаний. 
Томительное неведение продолжалось в течение нескольких суток, «в чем дело?», 
«почему нас повернули?», причем было указание идти экономичным ходом и сообщить 
запасы топлива.  Находясь в полном неведении, шли курсом на Север. Дней 5 были в 
ситуации, когда не работали спутниковые системы, и не было возможности определить 
свое местоположение по астрономии, так как штормило (около 5 баллов) при сплошной 
облачности. Чувствительность организма в море была настолько обострена, что я всегда 
просыпался перед астрономическими наблюдениями и на вахту за 15 минут. Как всегда, 
находясь в полудреме почувствовал как толчок, надо вставать, выходить на утренние 



звезды. Вскакиваю, одеваюсь. Обливанов В.В. спал на нижней койке. Спрашивает ты 
чего?  Отвечаю, да  пойду, посмотрю. Чего там смотреть,  когда сплошная облачность. 
Но было странное ощущение, что надо идти. Поднимаюсь на верхний мостик. Да 
действительно сплошная облачность. Заглянул в гидрографическую рубку. Матрос, 
который нес вахту у эхолота, доложил, что все в порядке.   На эхолоте была сплошная 
прямая линия записи глубины океанской абиссальной равнины в 5000 метров. Зашел в 
штурманскую рубку, проверил хронометр и запустил двухстрелочный секундомер 
«Лемания». Поднялся на верхний мостик-астрономическую площадку. Находясь в 
одиночестве с секстаном на мостике,  оцениваю ситуацию небосвода.  Сплошная 
облачность, горизонт уже достаточно четкий для астрономических наблюдений. Курс на 
Север, экономичный ход узлов 10.  Вдруг, я увидел небольшое пятно чистого неба по 
направлению с носа судна. Оно перемещалось по небосводу. Стою в напряжении, как  
охотник перед выстрелом с ожиданием дичи. Вдруг действительно я увидел звезду. 
Резко секстаном успел посадить ее на горизонт, определил высоту, записал отсчеты по 
«Лемании», с репитера  гирокомпаса записал азимут на звезду, и продолжая наблюдения 
за перемещением этого разрыва облачности, увидел вторую звезду, посадил ее на 
горизонт, измерил высоту, записал время и азимут. Появилась в разрыве и третья звезда, 
которую удалось определить после чего  разрыв облачности затянуло. И так мне удалось 
четко измерить и записать высоты трех звезд, их азимуты, а это полноценная 
астрономическая обсервация. Прыгаю в рулевую рубку, записываю отсчет лага, судовое 
время, поправку хронометра. Устанавливаю звездный глобус и определяю, какие звезды 
я наблюдал. Готовлюсь решать астрономическую задачу, но интуитивно, меня тянет в 
гидрографическую рубку. Захожу и, действительно, матрос в растерянности и удивлении 
смотрит на эхолот. На эхограмме рисуется запись глубины, резко поднимающаяся 
вертикально вверх. Мы тогда работали на эхолотах «ГЭЛ-2», где глубины измерялись с  
фазировкой. Допустим, шла глубина 5000 метров, мы ее измеряли (2000+2000)+2000.  Я 
перехожу на диапазон 2500+2500, глубина продолжает резко уменьшаться, дальше я 
переключаю на диапазон 1000 м  без фазировки и веду запись глубин до выхода на 
диапазон 200 метров. Регистрируем наименьшую глубину 120 метров. Все выполняется, 
как положено по инструкции, с записями в журнал промера и на эхограмме. После 
записи наименьшей глубины на вершине горы, регистрируем спуск со склона горы до 
выхода  на ровный рельеф океанского плато 5000 метров. Даю команду в ходовую рубку 
лево на борт, повернуть на курс 180 градусов, через два кабельтова на обратный курс. 
Обследуя параллельным курсом, проходим эту скалу по западному склону, после чего 
даю команду повернуть на обратный курс на Север через 4 кабельтова. Параллельным 
галсом курсом на Север обследуем противоположный склон. Далее диагонально двумя 
галсами дополнительно обследуем вершину этой горы. Завершив обследование 
вершины, выходим на заданный генеральный курс судна на Север. Обнаружена 
подводная гора среди глубин 5000 м. На морских картах в данном месте было белое 
пятно. Выполнив все записи, оставляю матроса на вахте у эхолота, а сам иду решать 
астрономическую задачу.  Наверное, от сильного напряжения, или от хорошей практики, 
в астрономической задаче получил пересечение трех линий положения практически в 
точке. За пять суток движения по счислению нас снесло на 12 миль. Обсервация была 
выполнена у подножия горы, что обеспечило надежные координаты обнаруженной 
вершины горы.  

Астрономические навыки в определении места в океане по звездам и Солнцу с 
использованием секстанов, астрономических ежегодников и таблиц для решения задач в 
те годы доставляли гидрографам большие трудности. Не было никакой автоматизации. 



Но самое главное требовались практические навыки работы с секстаном. В 
Атлантической экспедиции ведущими гидрографами в 70 годы были инженеры-
гидрографы-практики Лобанов А.Я., Романов В.В.. Пройдя их школу астрономической 
подготовки в первом походе в 1970 году, я к концу похода мог на их уровне точности 
измерять секстаном высоту звезды. При океанских промерах в первых походах 
принимались к осреднению обсервации астрономического расчета из 3-5 наблюдателей 
при допусках отклонений в координатах от среднего значения до 2-3 кабельтов. Правда, 
после таких астрономических наблюдений левый глаз в течение примерно часа мутно 
видел из-за сильного напряжения на правый.  

Спустившись в каюту, доложил командиру партии Обливанову В.В. об 
обнаруженной подводной горе, её обследовании и выполненной астрономической 
обсервации. Он удивился везению, поднялся и пошел проверять материалы во вторую 
руку. Проверив записи на эхограмме, астрономическое наблюдение и расчёты, 
прокладку на карте. Составил донесение об обнаружении наименьшей глубины. 
Обливанов В.В. предложил дать название этой горе. На эхограмме синим карандашом 
мы сделали надпись: 

 «Гора имени профессора Белоброва А.П.». 
 Его ученики: кап. л-т Обливанов В.В., 
 ст. л-т Проворов В.Н. и расписались. 
На подведении итогов по результатам похода Начальник ГУНиО МО адмирал 

Рассохо А.И. отметил, что открытие данной подводной горы покрывает все расходы 210- 
суточного океанского похода.  

Многие слова профессора Белоброва А.П. приходилось вспоминать в 
экстремальных ситуациях в море. А их было не мало. Как любил говорить Андрей 
Павлович: «С морем надо на Вы, его надо любить, знать и постоянно изучать. Курсант-
это воск, в аудитории из него можно вылепить любую фигуру, но если закалить воск на 
морозе в Арктике он будет тверд как железо».   
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