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В ноябре 2020 года исполняется 110 лет 
со дня рождения одного из лучших знатоков 
геологии докембрия восточной части Фен-
носкандинавского щита, к. г.-м. н., участни-

ка Великой Отечественной войны Л. Я. Хари-
тонова, внесшего большой вклад в познание 
стратиграфии и тектоники Карело-Кольского  
региона.

Видный исследователь геологии Карелии 
и Кольского полуострова Леонид Яковлевич 
Харитонов продолжил дело своих предшест-
венников П. А. Пузыревского, А. А. Иностран-
цева, В. М. Тимофеева. На основе огромного 
количества фактического материала им со-
ставлена стратиграфическая схема карелид 
и предложена новая версия тектонического 
строения восточной части Балтийского щита. 
Согласно Леониду Яковлевичу, Карельский 
и Мурманский массивы выступали в качест-
ве срединных массивов в обширной области 
карелид. Это было в то время, когда в качест-
ве срединного массива, по мнению большин-
ства авторитетных геологов, в Карельской 
геосинклинали выступал Беломорский блок. 
Напротив, по Л. Я. Харитонову, «Беломориды 
следует рассматривать в целом как первично 
древнюю структуру с присущей ей тектоникой, 
но в последующем оказавшуюся вовлечен-
ной в карельский орогенез» [Харитонов, 1966, 
с. 346]. Ныне понятие «Беломорский блок» от-
вергнуто, а общепринятым стал термин «Бело-
морский подвижный пояс». К сожалению, при 
обсуждении эволюции Беломорского подвиж-
ного пояса о Леониде Яковлевиче упоминают 
редко, а, вероятно, именно он был автором 
идеи о мобильности Беломорья. И уж точно – 
первым авторитетным пропагандистом этой  
идеи.
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Леонид Яковлевич Харитонов родился 9 но-
ября 1910 года в деревне Святнаволок Мянду-
сельгской волости Повенецкого уезда (ныне 
Кондопожский район РК). Его родители, отец 
Яков Александрович, родом из Святнаволока, 
и мать Параскева Васильевна, с 1902 по 1926 г. 
преподавали в начальной сельской школе, ко-
торую Леонид окончил в 1923 году. Затем он 
продолжил учебу в Петрозаводске, живя в ин-
тернате. Окончив девятилетку в 1927 году, Лео-
нид, решивший стать геологом, поступил в Ле-
нинградский университет. Возможно, на выбор 
профессии повлияло то обстоятельство, что 
другом его отца был профессор университета, 
геолог Владимир Максимилианович Тимофеев, 
уроженец Петрозаводска.

В 1929 году студенты геологического отде-
ления были переведены в Горный институт, ко-
торый Леонид Яковлевич окончил в 1931 году.

11 мая 1931 года Л. Я. Харитонов был принят 
на работу в образованное в 1929 году Ленин-
градское геологическое управление на долж-
ность прораба на правах начальника партии. 
Первые шаги его трудовой деятельности при-
шлись на начало систематического геологи-
ческого изучения территории СССР. Леонид 
Харитонов начинал работать под руководством 
Владимира Максимилиановича Тимофеева – 
авторитетнейшего исследователя геологии 

и полезных ископаемых Карелии, составивше-
го в 1934 году геологическую карту Карелии, 
на которой впервые были показаны основные 
черты структуры территории Карелии.

15 апреля 1932 года ученик Тимофеева мо-
лодой геолог Л. Я. Харитонов был назначен тех-
норуком Кондопожской Спасогубской партии, 
а 26 мая того же года – уже техноруком Петроза-
водской геологоразведочной базы. Итоги работ 
1931 и 1932 годов изложены в трех рукописных 
отчетах объемом 120 страниц, включая 10 стра-
ниц рекомендаций и записку «Углистые сланцы 
как сырье для лакокрасочной промышленности».

1 июня 1933 года Л. Я. Харитонов назна-
чен начальником Центрально-Кольской разве-
дочной слюдяной партии, а 13 ноября того же 
года – начальником Оленеостровской партии, 
занимавшейся изучением карбонатных пород 
Южного Оленьего острова – сырья для полу-
чения извести методом обжига. Производст-
венную работу он по своей инициативе сочетал 
с научными исследованиями, результаты кото-
рых позже были опубликованы в Трудах Ленин-
градского геологического управления.

В 1934 году Леонид Яковлевич был назначен 
начальником Сегозерской поисково-съемочной 
партии, получил интересный материал по гео-
логии Онежско-Сегозерского водораздела, со-
ставил геологическую карту Кумсинской струк-
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туры (Чебино – Покровское) и Кумчезерской 
структуры, к северу от Святнаволока (1935 г.).

За первые полевые сезоны Леонид Харито-
нов установил, что сегозерская и онежская сис-
темы залегают не согласно, а разделены страти-
графическим несогласием, ознаменовавшимся 
накоплением толщи полимиктовых конгломера-
тов. В 1936 году он был назначен начальником 
Тунгудской поисково-съемочной партии.

Полученные в Центральной Карелии матери-
алы легли в основу описания экскурсии Чеби-
но – Покровское, проведенной для участников 
XVII сессии Международного геологического 
конгресса, проходившего в СССР в 1937 году. 
Этот год был трагичным для семьи Леонида 
Яковлевича: его отец был арестован и сослан 
(умер в 1942 году).

В мае 1937 года Л. Я. Харитонов работал на-
чальником сначала Ковдозерской, затем Вос-
точно-Кейвской партии и Западно-Кейвской 
экспедиции, ориентированной на решение 
проблемы кианитов – алюмо-силикатного сы-
рья. Л. Я. Харитонов проявил себя как опытный 
и энергичный геолог и организатор геолого-
съемочных работ.

Уже в довоенный период Л. Я. Харитонов 
занялся рассмотрением фундаментальных во-
просов стратиграфии и тектоники карельской 
формации. Итоги предвоенных работ были 

сведены в двух монографиях, изданных в 1938 
и 1941 годах.

В августе 1941 года Л. Я. Харитонов был 
призван в армию, где служил в качестве воен-
ного геолога на Ленинградском и Волховском 
фронтах, а после победы над Германией – 
на Дальневосточном фронте. За участие в Ве-
ликой Отечественной войне он награжден ме-
далями «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией».

После демобилизации в 1946 году Л. Я. Ха-
ритонов принят на должность старшего гео-
лога в Центральную Карельскую экспедицию 
Ленинградского геологического управления. 
В 1947–1949 годах он возглавляет коллективы 
геологов, работающих на территории Карелии 
и Кольского полуострова. В 1950 году Леонид 
Яковлевич защитил кандидатскую диссерта-
цию по геологии Западных Кейв.

С 1953 года Л. Я. Харитонов работал во ВСЕ-
ГЕИ в составе Тематической партии по подго-
товке XXVII тома «Мурманская область» серии 
«Геология СССР», изданного в 1958 году. Одно-
временно являлся доцентом Ленинградского 
университета, старшим научным сотрудником 
Института земной коры геологического фа-
культета ЛГУ.

Обширные знания Леонида Яковлевича по-
зволили ему сделать принципиально новые 

На полевых работах с В. М. Тимофеевым
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региональные обобщения: он пришел к выво-
ду о том, что в качестве срединных массивов 
в карельской орогении выступали Карельский 
и Мурманский массивы, а не Беломорский, как 
полагали другие авторитетные геологи, разви-
вавшие тектонические идеи А. А. Полканова.

В начале 1964 года Леонид Яковлевич Ха-
ритонов оформил докторскую диссертацию 
«Структура и стратиграфия Восточной части 
Балтийского щита», но защита не состоялась: 
23 июня 1964 года он умер.

За самоотверженную, напряженную работу 
Л. Я. Харитонов был награжден медалями «За 
трудовое отличие» (1949 г.) и «За трудовую до-
блесть» (1951 г.).

Его итоговый труд – монография «Структура 
и стратиграфия карелид Восточной части Бал-

тийского щита» был завершен благодаря ста-
раниям его учеников и коллег уже после смерти 
ученого и издан в 1966 году.

В аванзале Музея геологии докембрия, рас-
положенного в Институте геологии Карельско-
го научного центра, размещена экспозиция, 
посвященная истории геологического изучения 
Карелии. Здесь представлены некоторые кар-
ты, отражающие эволюцию взглядов на геоло-
гическое строение территории Карелии, и пор-
треты выдающихся геологов – исследователей 
Карелии, среди которых заслуженное место 
занимает портрет Леонида Яковлевича Харито-
нова.
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