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Аннотация. Статья представляет собой биографический очерк жизни советского астро-
нома И. Н. Язева (1895–1955). Кратко описана его судьба, включая начало научно-
педагогической деятельности в Омской сельскохозяйственной академии (1922–1925), 
работу в Пулковской (1926–1928), Николаевской (1928–1934), Полтавской (1934–1938) 
обсерваториях, вузах Новосибирска (1938–1948), в Иркутском государственном универ-
ситете и его обсерватории (1948–1955). В 1947–1948 гг. в результате партийных рассле-
дований И. Н. Язев был исключен из партии и уволен в связи с сокрытием факта член-
ства в партии эсеров и работы в органах власти в период деятельности колчаковского 
правительства (1918–1919), после чего был вынужден переехать в Иркутск. Отмечены 
основные направления его научной деятельности, дана оценка ее результатов.  
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В 2020 г. исполнилось 125 лет со дня рождения астронома, геодезиста, 
педагога, организатора науки Ивана Наумовича Язева.  

В Новосибирске считают И. Н. Язева основоположником местной аст-
рономии. Начиная с 2009 г. в Новосибирске присуждается памятный знак 
«Сибирская звезда» с портретом И. Н. Язева. Эта общественная награда 
ежегодно вручается за достижения в области приборостроения, оптики и 
популяризации астрономии на форуме любителей астрономии «СибАстро». 
В 1995 г. новосибирский журналист и писатель Замира Ибрагимова опубли-
ковала в журнале «Проза Сибири» документальную повесть «Убить звездо-
чета» [3], посвященную судьбе астронома Ивана Язева. В 2006 г. обновлен-
ная повесть была издана в виде книги под названием «Риск прямого вос-
хождения» [2]. Говорят об И. Н. Язеве в Сибирском государственном уни-
верситете геосистем и технологий (СГУГиТ, бывшем институте инженеров 
геодезии, аэрофотосъемки и картографии – НИИГАиК) как об одном из 
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первых профессиональных новосибирских астрономов и одном из основате-
лей университета, заложившем основы преподавания геодезии и астроно-
мии в вузе. В то же время в Николаеве, Полтаве и Иркутске об И. Н. Язеве 
почти не помнят (публикации, в которых встречается его имя, крайне не-
многочисленны и неподробны [7; 9; 16]), хотя он в течение ряда лет работал 
в упомянутых городах и внес заметный вклад в развитие местных астроно-
мических обсерваторий.  

В семейном архиве автора настоящей статьи (внука И. Н. Язева) сохра-
нилось множество документов о нем. В значительной степени они были ис-
пользованы для изданной в Новосибирске в 2020 г. биографической книги 
С. Ю. Масликова, посвященной судьбе И. Н. Язева [6]. Эти же материалы 
привлекались при подготовке настоящей статьи, имеющей цель хотя бы ча-
стично восполнить указанный пробел.  

Родители И. Н. Язева, крестьяне Наум Евдокимович и его супруга 
Александра Васильевна, прибыли в Сибирь в начале 1890-х гг. в поисках 
лучшей доли и поселились в деревне Татарка Томской губернии (сейчас 
г. Татарск Новосибирской области). Когда трасса строящейся Сибирской 
железной дороги (будущей Транссибирской магистрали) дошла до деревни, 
последняя получила статус станции Татарской. Н. Е. Язев некоторое время 
работал на строительстве, но здоровье подвело. Позже он устроился сторо-
жем в железнодорожной школе.  

Иван Язев родился 28 сентября 1895 г. В семье было четверо сыновей и 
четыре дочери. Денег на жизнь семье не хватало, и Наум Евдокимович оста-
вил работу и снова занялся крестьянским трудом.  

Иван Язев записался в школу сам (образование не было обязательным), 
и учитель взял его в класс. Ему единственному из восьми братьев и сестер 
удалось получить среднее, а затем и высшее образование. В 1905–1908 гг. 
Иван изучал русский язык, чистописание, четыре арифметических действия, 
закон Божий, церковнославянский язык, церковное пение. Домашних зада-
ний не было, оценки не выставлялись [6]. 

Пропустив один год, Иван в 1909 г. поступил в открывшуюся в Татар-
ске второклассную школу, где учился в течение двух лет.  

В 1911 г. станция Татарская получила статус города, и в 1912 г. здесь 
открылось высшее начальное училище, которое И. Н. Язев окончил в 1914 г. 
Он оказался лучшим выпускником, и учителя собрали по подписке 25 руб. 
на его дальнейшее обучение (в семье денег на это не было). Иван Язев отпра-
вился в Красноярск и поступил в землемерное училище, выдержав большой 
конкурс (поступить сюда пытались многие, чтобы избежать мобилизации на 
войну). В училище И. Н. Язев получил хорошую геодезическую подготовку и 
впервые познакомился с астрономией, пройдя курс космографии. 

Революционные события 1917 г. И. Н. Язев принял с энтузиазмом. Он 
был избран делегатом съезда учащихся Восточной Сибири, проходившего в 
Иркутске. В июне 1918 г. на крестьянском съезде Татарского уезда он вы-
ступил с изложением программы партии эсеров, был избран заместителем 
председателя съезда. В июле приказом Временного Сибирского правитель-
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ства И. Н. Язев был назначен членом Татарской уездной управы и исполня-
ющим обязанности помощника татарского уездного комиссара. Кроме того, 
он занимался изданием органа Татарского уездного земства – газеты 
«Народное дело».  

В выпуске газеты «Крестьянская жизнь» от 5 октября 1918 г. Язев 
опубликовал заметку «Политика или хулиганство», критиковавшую анархи-
стов колчаковского атамана Анненкова – в заметке анненковцы были назва-
ны убийцами и грабителями. Ночью 7 октября Язев был арестован людьми 
Анненкова, но на следующей день был отпущен, о чем сообщила эсеровская 
красноярская газета «Знамя труда» [6]. И. Н. Язев в автобиографии писал, 
что был доставлен на станцию Чаны в железнодорожный вагон к атаману 
Анненкову, восседавшему под черным флагом с черепом и костями, и был 
готов к казни. Только какое-то срочное важное дело привело к тому, что 
атаману стало не до арестованного и тот был отпущен.  

В 1919 г. И. Н. Язев был избран председателем земской управы.  
После установления советской власти И. Н. Язев постановлением 

Сибревкома как бывший студент был откомандирован на учебу в Омск для 
продолжения обучения на втором курсе (первый курс Сибирской сельскохо-
зяйственной академии он окончил еще при Колчаке).  

В 1922 г. Иван Язев успешно окончил астрономо-геодезический фа-
культет Сибирской сельскохозяйственной академии и с 1922 г. работал 
здесь научным сотрудником (затем – ассистентом). На его счету организа-
ция кабинета геодезии, участие в создании астрономического кабинета, где 
он занимался установкой оборудования, определением географических ко-
ординат, геодезическими съемками, вел учебные занятия.  

Важную роль в становлении И. Н. Язева как специалиста сыграл про-
фессор Н. Д. Павлов – выдающийся отечественный геодезист, в прошлом 
генерал-майор царской армии, востребованный и царским, и колчаковским, 
и советским правительствами.  

В конце 1924 г. И. Н. Язев был арестован ОГПУ – как работавший в ор-
ганах власти при правительстве Колчака и бывший член партии эсеров. Как 
позже писал сам И. Н. Язев, «расследование не подтвердило антисоветского 
характера моей деятельности, и я был освобожден» [6]. 16 июля 1925 г. в 
омской газете «Рабочий путь» И. Н. Язев опубликовал письмо в редакцию, 
где написал, что «…был свидетелем политической борьбы в Сибири, закон-
чившейся черной реакцией колчаковщины. Это убедило меня в бесцельно-
сти борьбы против советской власти, и я стал горячим сторонником послед-
ней. С 1919 г. я порвал с п. С. –Р. и с тех пор ничего общего с ней не имею. 
В настоящее время я занимаюсь исключительно учебной и научной дея-
тельностью»1. Тем самым И. Н. Язев официально заявил о своей лояльности 
советской власти.  

Вероятно, во избежание дальнейших разбирательств тогда же он заду-
мался об отъезде из Омска. В сентябре 1925 г. И. Н. Язев был командирован 

                                                            
1 Язев И. Письмо в редакцию // Рабочий путь. Омск. 6 июля 1925 г. 
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на полгода в Пулковскую астрономическую обсерваторию «для совершен-
ствования». В феврале 1926 г. в обсерватории был объявлен конкурс на за-
мещение должности адъюнкт-астронома по службе точного времени, кото-
рый И. Н. Язев успешно выдержал. В марте 1926 г. он стал штатным со-
трудником Главной астрономической обсерватории страны, работал здесь 
совместно с известными астрономами Н. И. Днепровским, М. М. Муссели-
усом, позднее Н. Н. Павловым (сыном Н. Д. Павлова, своим бывшим сту-
дентом, также прибывшим в Пулково и впоследствии ставшим крупным 
отечественным астрометристом). И. Н. Язев выполнял регулярные наблю-
дения на пассажном инструменте, активно занимался совершенствованием 
методики и техники астрономических наблюдений. 

Полученный в Омске опыт практических работ в области геодезии 
привел к его командировке на Онежское озеро и Белое море, где под его ру-
ководством было развернуто определение географических координат из-
бранных пунктов и координатная привязка мест разработки полезных иско-
паемых. Позже эти изыскания использовались при проектировании Бело-
морско-Балтийского канала [6].  

Пулковская обсерватория вела и другие работы, связанные с коорди-
натно-временным обеспечением народного хозяйства СССР. В 1925 г. была 
выполнена привязка меридиана Пулковской обсерватории к меридиану 
Гринвичской обсерватории. Потребовалось выполнить аналогичную работу 
по определению разности долгот между Пулковской обсерваторией и ее 
южным отделением в г. Николаеве [7; 14; 15], для этого И. Н. Язев и 
Н. Н. Павлов были поочередно откомандированы в Николаев. Ими была вы-
полнена фундаментальная работа, по итогам которой их большая статья в 
«Трудах Главной астрономической обсерватории» заняла целый выпуск 
журнала [14]. 

В 1929 г. И. Н. Язеву, уже ставшему опытным астрономом-
наблюдателем, в обсерватории г. Николаева были поручены наблюдения по-
ложений 674 отобранных звезд для составления звездного каталога Nik30, 
который должен был войти в состав международного каталога NFK. Сов-
местно с будущим директором обсерватории Л. И. Семеновым на пассажном 
инструменте Фрейберга он несколько лет вел наблюдения этих звезд (на лич-
ном счету И. Н. Язева в 1929–1933 гг. 8488 наблюдений положений звезд [8]).  

В Николаевской обсерватории И. Н. Язев занимался оснащением но-
вым оборудованием, здесь он организовал метеостанцию и астрономиче-
ский кабинет. По его проекту был изготовлен маятник Фуко для определе-
ния широты пункта. Наркомпрос Украины утвердил его профессором, и он 
начал читать курсы астрономии и геофизики в местном пединституте. 

В Николаеве И. Н. Язев женился, его супругой стала дочь бывшего 
морского офицера Мария Константиновна Максимова. В 1930 г. родился 
сын Арктур, в 1934 г. – дочь Гемма, названные именами ярких звезд Север-
ного неба.  

В 1932 г. под руководством И. Н. Язева была выполнена большая работа 
по триангуляции, прецизионному (высокоточному) нивелированию и геоде-
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зической съемке г. Николаева, проведены измерения координат 1092 ниве-
лирных реперов, 106 км ходов полигонометрии первого и второго классов [13]. 

В конце 1933 г. И. Н. Язев неожиданно отправляется в обсерваторию 
в г. Китаб, а затем, в начале 1934 г., не завершив цикла наблюдений [7], 
спешно переезжает с семьей в Полтаву. Ни в своих автобиографиях, ни в 
других текстах он ни разу не упоминал о причинах скоропостижного пере-
езда. С. Ю. Масликов [6] предполагает, что причиной могла стать возмож-
ность назначения И. Н. Язева на вакантное место директора обсерватории в 
Полтаве (чего не произошло). Есть противоположная версия, связанная с 
гипотетическим интересом со стороны органов НКВД. Это не исключено, 
но прямых подтверждений такой версии нет. Так называемое «Пулковское 
дело», завершившееся репрессиями по отношению ко многим советским 
астрономам, началось спустя два года, в 1936 г. 

В апреле 1934 г. И. Н. Язев приступил к работе в Полтавской гравимет-
рической обсерватории в должности старшего астронома, позднее – замести-
теля директора. Здесь И. Н. Язев вел наблюдения на зенит-телескопе, прила-
гал немалые усилия, чтобы ввести в строй второй зенит-телескоп немецкой 
фирмы «Цейсс», для чего по его инициативе неработоспособный телескоп 
был отправлен в Германию на переоборудование и в 1935 г. в отремонтиро-
ванном виде возвратился в Полтаву. В 1936 г. в составе экспедиции в с. Вен-
герове Новосибирской области И. Н. Язев участвовал в успешных наблюде-
ниях полного солнечного затмения. На следующий год ВАК присудила ему 
степень кандидата физико-математических наук без защиты и утвердила в 
звании исполняющего обязанности профессора до защиты докторской дис-
сертации. В те годы это была довольно распространенная практика [6]. 

В 1938 г. И. Н. Язев получил приглашение переехать в Новосибирск 
для участия в организации института инженеров геодезии, аэрофотосъемки 
и картографии (НИИГАиК). Он был назначен заместителем директора по 
научной и учебной работе, в течение 10 лет заведовал кафедрой астрономии 
и гравиметрии, читал курсы астрономии и геодезии, руководил научной ра-
ботой студентов. С 1945 по 1948 г. И. Н. Язев заведовал кафедрой геодезии 
Новосибирского института военных инженеров транспорта (НИВИТ), оста-
ваясь по совместительству сотрудником НИИГАиК. Иван Наумович актив-
но занимался организаторской и преподавательской деятельностью, руково-
дил исследованиями в области астрономии. 

Основной сферой научных интересов ученого было исследование зако-
номерностей движений полюса Земли. Им был предложен набор формул, 
связывающих координаты полюса с влиянием планет Солнечной системы и 
в 1946 г. опубликован прогноз координат полюса вплоть до 1990 г. [11]. 
Рассматривался даже вопрос о выдвижении этой работы на соискание Ста-
линской премии [6]2. 

В 1946 г. в Москве состоялась защита докторской диссертации 
И. Н. Язева. Несмотря на наличие отрицательного отзыва, она прошла 

                                                            
2 Алгазин В. Вузы за Ельцовкой // Советская Сибирь. Новосибирск, 1940. 30 октября. 
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успешно. Однако в судьбе И. Н. Язева произошли изменения. В 1947 г. 
недоброжелатели И. Н. Язева нашли документальные подтверждения о его 
причастности к деятельности партии эсеров и работе в органах власти при 
колчаковском правительстве. В 1947–1948 гг. состоялась серия партийных 
собраний разного уровня, где разбиралось дело И. Н. Язева. В конечном 
итоге он был исключен из ВКП(б), 1 сентября 1948 г. уволен из НИВИТ, 
был поставлен вопрос об освобождении им служебной квартиры. В 1948 г. 
ВАК приняла решение не утвердить защиту докторской диссертации. 

Иван Наумович обращался в разные инстанции, включая ЦК ВКП(б). 
«Если я не гожусь быть членом партии, то может быть, я еще нужен родине 
как ученый, как педагог. Зачем же меня добивать?» – вопрошал он [6]. 

В 1947 г. в СССР было создано Центральное научно-исследовательское 
бюро службы времени (ЦНИБ). 26 октября 1948 г. принято решение об ор-
ганизации лаборатории ЦНИБ в Иркутске. И. Н. Язеву предложили пере-
ехать в Иркутск и стать научным руководителем новой лаборатории. Так 
начался последний, иркутский период его жизни.  

В конце 1948 г. И. Н. Язев приехал в Иркутск, и практически одновре-
менно (28 ноября 1948 г.) ушел из жизни научный руководитель астрономи-
ческой обсерватории Иркутского университета (ИГУ) профессор 
В. К. Абольд [4]. И. Н. Язева назначили заведующим (позже – доцентом) 
кафедрой астрономии и геодезии географического факультета ИГУ, а также 
научным руководителем лаборатории ЦНИБ. В июне 1949 г. он был назна-
чен директором обсерватории ИГУ (предыдущий директор В. И. Курышев к 
этому моменту уволился по собственному желанию). Драматические собы-
тия, происходившие в лаборатории ЦНИБ и обсерватории в 1949–1952 гг., 
описаны в [1; 10]. 

В период работы И. Н. Язева в обсерватории было существенно обнов-
лено инструментальное оснащение. Впервые в Иркутске начинаются фото-
графические наблюдения Солнца на новом фотогелиографе системы Максу-
това. Был приведен в порядок так называемый часовой подвал обсервато-
рии – для его сушки применен влагопоглотитель (уголь), оборудована вен-
тиляция. Вчетверо увеличилась астрономическая площадка обсерватории, 
она была обнесена деревянным (дощатым), а затем и тесовым забором с 
кирпичными столбами. Здесь был построен деревянный павильон с раз-
движной крышей для фотогелиографа, а затем и другие павильоны для аст-
рономических инструментов.  

Весной 1952 г. И. Н. Язев организовал доставку в Иркутск большого 
количества оборудования, списанного в МГУ, для обсерватории и физико-
математического факультета ИГУ, включая осциллографы, генераторы, а 
также пассажный инструмент Бамберга, на котором были начаты экспери-
менты по фотоэлектрической регистрации звездных прохождений для служ-
бы времени. По заказу обсерватории, согласованному с московским руко-
водством отечественной астрономии, был изготовлен современный зенит-
телескоп ЗТЛ-180 для Иркутска, который поступил в ИГУ и стал эксплуати-
роваться уже после кончины И. Н. Язева, последовавшей в апреле 1955 г. 
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[5]. В свидетельстве о смерти указано, что И. Н. Язев перенес несколько ин-
фарктов – по-видимому, это произошло в 1947–1948 гг. [6]. 

В сохранившемся в семейном архиве автора машинописном варианте 
докторской диссертации И. Н. Язева 1939 г. «О службе широты и долготы» 
содержится проект создания службы широты СССР. Подобный (но соб-
ственный) проект предлагал известный советский астроном А. Я. Орлов, с 
которым И. Н. Язев пересекался в Полтаве и который был более известен и 
влиятелен. Позже, в 1940-е гг., над собственным проектом службы широты 
работал в Иркутске профессор В. К. Абольд [4]. Внучка А. Я. Орлова – 
Н. Б. Орлова подтвердила в письме автору настоящей статьи, что в 1944 г. ее 
отец, пулковский астроном Б. А. Орлов, имел отношение к срыву первой 
защиты докторской диссертации И. Н. Язева [6]. Возможно, поэтому выне-
сенная на защиту в 1946 г. диссертация называлась иначе – «О движении 
полюса Земли и его причинах». В статьях И. Н. Язева, опубликованных в 
специальном выпуске трудов НИВИТ в 1946 г., прямо указано, что прогноз 
координат полюса по формулам И. Н. Язева дают более высокую точность, 
чем модель А. Я. Орлова [11; 12]. Известно, что А. Я. Орлов дал отрица-
тельный отзыв на диссертацию И. Н. Язева на защите 1946 г. [6]. Эти обсто-
ятельства позволяют предположить, что здесь речь идет не только о науч-
ной, но и личной конкуренции двух ученых. 

С позиций сегодняшнего дня можно констатировать, что гипотеза 
И. Н. Язева, связывающая движение полюса с гравитационным (приливным) 
влиянием крупных планет Солнечной системы, оказалась ошибочной (точ-
нее, не соответствует современной парадигме). Исследования с применени-
ем спутниковых технологий показывают, что основной вклад в перемеще-
ние полюса (мгновенной оси вращения Земли) по поверхности Земли вносит 
обмен угловыми моментами между флюидными оболочками планеты (океа-
ном и атмосферой) и земной корой. Это означает, что высокая эффектив-
ность формул И. Н. Язева оказалась случайной – вклад влияния планет на са-
мом деле либо отсутствует, либо исчезающе мал по сравнению с адекватным 
учетом упругих свойств Земли. Таким образом, можно заключить, что те ре-
зультаты, которыми И. Н. Язев гордился, считая их главным достижением 
своей научной деятельности, на развитие науки влияния не оказали и были 
как минимум в значительной степени ошибочными. По-видимому, ошибоч-
ной является и его идея, изложенная в неопубликованной статье и связываю-
щая статистику пятенной активности Солнца с влиянием крупных планет [6]. 

В то же время роль И. Н. Язева в развитии отечественной астрономии 
нельзя считать нулевой.  

Во-первых, И. Н. Язев выполнил десятки тысяч высокоточных наблю-
дений положений звезд на пассажных инструментах и зенит-телескопах 
нескольких обсерваторий, которые (наблюдения) использовались для опе-
ративных (текущих) определений параметров вращения Земли, а также 
легли в основу фундаментальных звездных каталогов. Эта деятельность 
была актуальной в доспутниковую эпоху позиционной астрометрии. С го-
дами, по мере роста продолжительности исследуемого ряда данных, цен-
ность ряда оригинальных наблюдений только возрастает. Вне зависимости 
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от интерпретации данных наблюдений сами данные наблюдений имеют 
высокую научную ценность. 

Во-вторых, И. Н. Язев выполнил в своей жизни ряд важных высококва-
лифицированных геодезических проектов (в том числе нивелирный профиль 
общей длиной 55 км между реками Омь и Иртыш в 1923 г. [6], геодезиче-
ские измерения на Онежском озере и Белом море, определение долготы г. 
Николаева и масштабную геодезическую съемку г. Николаева). Во время 
войны им разрабатывался полевой метод быстрого определения географиче-
ских координат в интересах действующей армии [2]. В течение жизни он 
неоднократно осуществлял определение географических координат пунк-
тов, в которых находился, где это было необходимо. 

В-третьих, во всех учреждениях и обсерваториях, где он работал (Ом-
ская сельхозакадемия, Пулковская, Николаевская, Полтавская, Иркутская 
обсерватория, вузы в Омске, Николаеве, Новосибирске и Иркутске), Иван 
Наумович энергично занимался развитием инструментальной базы и инфра-
структуры, модернизировал аппаратуру, прилагал усилия к оснащению но-
выми приборами. Будучи руководителем разного уровня на кафедрах, в об-
серваториях и вузах, он вносил большой вклад в развитие соответствующих 
подразделений и учреждений. 

В-четвертых, И. Н. Язев приложил много сил к подготовке специали-
стов – преподавал в Омске, Николаеве, Новосибирске, Иркутске, читал кур-
сы геодезии и астрономии, вел студенческую практику, занимался популя-
ризацией астрономии, выступая с научно-популярными лекциями.  

И. Н. Язев был, с одной стороны, прямым порождением советской вла-
сти – выходец из бедной малограмотной крестьянской семьи, если бы не 
советская власть, он не получил бы образования и не стал бы специалистом 
высокого уровня, хорошо известным в СССР астрономом. С другой сторо-
ны, именно советская власть в лице органов безопасности, по-видимому, 
всю жизнь держала его в напряжении: И. Н. Язев, опасаясь преследований 
за участие в органах колчаковской власти и в партии эсеров, многократно 
менял место работы, ускользая от репрессий. Несмотря на свою преданность 
советской власти, искреннее стремление действовать в ее интересах и по ее 
правилам, он тем не менее столкнулся с разбирательствами 1947–1948 гг., 
перенес несколько инфарктов и был вынужден покинуть изгнавший его Но-
восибирск и переехать в Иркутск, где он тоже столкнулся с рядом конфлик-
тов – и в обсерватории, и на географическом факультете. Все это, несомнен-
но, привело к его скоропостижной безвременной кончине в возрасте 59 лет. 

В то же время можно отметить, что советская власть отнеслась к нему 
сравнительно бережно: он не был арестован, после исключения из партии и 
направления в Иркутск получил жилье и должность директора обсервато-
рии, заведующего кафедрой. Звание доцента он сохранил до конца жизни. 

Судьба И. Н. Язева, которому в 2020 г. исполнилось 125 лет, является и 
типичной, и нетипичной для истории советской науки первой половины 
ХХ в. Он был самородком, увлекающимся, сильным, нестандартным чело-
веком, много сделавшим для развития отечественной (в частности, сибир-
ской и украинской) астрономии.  
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From Siberia to Siberia. The Fate of the Siberian  
Astronomer Ivan Naumovich Yazev. On the 125th  
Anniversary of His Birth (1895–1955) 
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Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation 

Abstract. The article is a biographical sketch of the life of the Soviet astronomer I. N. Yazev 
(1895–1955). His fate is briefly described, including the beginning of scientific and pedagogi-
cal activity at the Omsk Agricultural Academy (1922–1925), work at the Pulkovo (1926–
1928), Nikolaev (1928-1934), Poltava (1934–1938) observatories, universities in Novosibirsk 
(1938–1948), at Irkutsk State University and its observatory (1948–1955). In 1947–1948, as a 
result of party investigations, I. N. Yazev was expelled from the party and dismissed in con-
nection with the concealment of the fact of the membership and the work in government bodies 
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during the Kolchak government (1918–1919), as a result of which he was forced to move to Irkutsk. 
The main directions of his scientific activity are described, and its results are evaluated. 
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