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Михаил Иванович Кучин родился 8 ноября 1887 г. в  Кургане тогда Тобольской губернии в крестьянской 
семье. После окончания Барнаульского реального училища им. Императора Николая II (1907 г.) он поступил на 
горное отделение тогда Томского технологического института (ТТИ).  Во время летних каникул (1908 г.) работал 
коллектором в Кулундинской партии, занимавшейся гидрогеологическими исследованиями в районе Павлодара. 
Эта практика во многом определила его будущую профессиональную деятельность в области гидрогеологии. В 
это время он уже  состоял в Барнаульской и Томской объединенной  организации РСДРП меньшевиков (1906-1909 
гг.) и эта его революционная деятельность ему грозила арестом. Поэтому в 1909 г. он был вынужден прервать 
учёбу и уехать из Томска в г. Тайшет, где занимался водоснабжением этого города. С мая 1910 г. по сентябрь 
1915 г. состоял участковым гидротехником   в Енисейском переселенческом управлении. Занимался изысканием 
источников водоснабжения, постройкой колодцев и небольших запруд. 

В 1915 г. вторично поступил на горный факультет ТТИ, но в апреле 1916 г. был призван в Армию.  В начале 
служил на Кавказском фронте в инженерно-строительной дружине, в декабре 1916 г. переведён в саперный 
батальон, расквартированный в Петрограде, а в январе 1917 г. направлен на учебу в школу прапорщиков 
инженерных войск. Во время Февральской революции назначался начальником караула Таврического дворца. В 
августе 1917 г. получил назначение на Румынский фронт в дорожно-мостовую роту 11-го инженерного полка. В 
армии он был избран в ноябре 1917 г. делегатом II съезда Советов в Петрограде, на котором Ленин провозгласил 
Советскую власть и которую  Михаил Иванович назвал «петроградской авантюрой». Поэтому он выступил её 
противником. Вот суть его выступления (по книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир»): «Я послан 
сюда только для информации. Я немедленно возвращаюсь на фронт, где армейские комитеты твердо уверены, 
что захват власти Советами за три недели до открытия Учредительного собрания есть нож в спину армии и 
преступление перед народом». Выступление было встречено угрозами и ревом возмущенного зала, т.к. его 
большинство стояло на стороне большевиков. 

Наконец, в апреле 1920 г. после окончания службы в Армии М.И. Кучин возвращается в ТТИ и продолжает 
учёбу. В 1924 г. под руководством профессора М.А. Усова он защитил  проект на тему «Гидрогеологические 
исследования в южной части Акмолинской области». Это был первый диплом по гидрогеологии, выполненный 
в стенах ТТИ, а М.И Кучин стал первым гидрогеологом в Сибири. После окончания института он был 
оставлен на кафедре геологии, возглавляемой М.А. Усовым. Уже летом 1925 г. М.И. Кучин был направлен в 
Европейскую часть СССР для ознакомления с постановкой гидрогеологических исследований в вузах и научно-
исследовательских институтах Москвы, Ленинграда,  Ростова-на-Дону и Пятигорска. Попутно М.И. Кучин 
ознакомился с ходом гидрогеологических работ на Волховстрое, Кавказских минеральных водах и в Муганской 
степи Азербайджана, изучал оползни в Крыму и т.д. Весной 1928 г. он ознакомился с постановкой преподавания 
по специальности «Гидрогеология» в Московской горной академии. Так готовили в ТТИ тогда выпускников для 
научной и педагогической работы!

В 1928 г. в ТТИ была открыта гидрогеологическая специальность, на которую пригласили четырёх студентов-
геологов старших курсов из ТТИ и ТГУ (Томский государственный университет). М.И. Кучин вёл занятия на 
этой специальности по всем гидрогеологическим и инженерно-геологическим дисциплинам. Ранее (с 1925 г.) 
он вёл практические занятия со студентами инженерно-строительного отделения ТТИ. С 1 сентября 1929 г. 
М.И. Кучин по рекомендации М.А. Усова был избран доцентом по специальности «Гидрогеология» (утверждён 
ГУСом 4 апреля 1931 г.).

В 1929 г. в рамках реформы высшего образования в СССР ТТИ был разделён на 10 институтов, включая 
горный и геологоразведочный. В составе последнего в 1930 г и была организована кафедра «Гидрогеологии и 
инженерной геологии», первым заведующим которой и был избран М.И. Кучин в 1930 г. (утверждён в Москве в 
1931 г.). К счастью, раздел ТТИ на 10 институтов продолжался недолго и в 1934 г. все они снова были объединены 
в один, но уже под названием Томский индустриальный институт, в котором продолжала функционировать и 
кафедра «Гидрогеологии и инженерной геологии».

Естественно, что на плечи М.И. Кучина легла вся организационная работа по подготовке инженерных кадров 
в достаточно тяжёлых условиях. Гидрогеология и инженерная геология как науки только ещё формировались, 
не было учебников, опыта преподавания, методик ведения лабораторных работ, не хватало преподавателей и 
учебных аудиторий, общежитий для студентов. В этих условиях специалисты готовились в основном не по 
учебникам, а непосредственно в процессе решения возникающих народно-хозяйственных задач и в тесной связи 
с широкими научными исследованиями. Студенты при прохождении длительных практик были начальниками 
производственных отрядов, партий, руководили гидрогеологическими и инженерно-геологическими 
изысканиями, давали заключения, проводили экспертизы. Иногда они возвращались в институт только для 
защиты диплома. Поэтому уже первые выпускники были прекрасными специалистами и тому мы имеем массу 
примеров [1]. В период заведования кафедрой М. И. Кучиным (до 1938 г.) было подготовлено 37 инженеров.

Но обстановка на кафедре постепенно ухудшалась. Дело в том, что Михаил Иванович был очень 
требовательным, принципиальным, а иногда и жестоким человеком. Кроме того он не отличался лояльностью 
к советской власти, а среди студентов было достаточно молодых коммунистов, которые следили за поведением 
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профессоров. Обстановка особенно накалилась в 1937 – году репрессий. В этот год в институтской многотиражке 
появилась статья «Самодур на кафедре». Всё это заставило Михаила Ивановича в марте 1938 г. покинуть кафедру 
и перейти в Томский госуниверситет на кафедру динамической геологии, где он ранее читал лекции студентам-
гидрологам. В ТГУ он организовал кафедру грунтоведения и гидрогеологии, которой начал заведовать в 1940 г. В 
августе 1941 г. ему без защиты диссертации была присуждена учёная степень доктора геолого-минералогических 
наук и присвоено звание профессора.

Казалось, что жизнь наладилась, спецорганы о нём забыли, организация новой кафедры шла полным ходом. 
Но 20 апреля 1949 г. его наряду со многими  другими Томскими и Московскими профессорами арестовали по 
так называемому «Красноармейскому делу» «за участие в антисоветской группе». Срок отбывал в Красноярске, 
работая в «Енисейстрое» по своей специальности. Находился в лагерях до 17 апреля 1954 г. 31 марта 1954 г. 
Военной коллегией Верховного Суда СССР его дело было пересмотрено и прекращено за недоказанностью 
обвинения. С 5 мая 1954 г. он восстановлен в должности профессора Томского университета. Но поскольку 
созданная им кафедра в ТГУ была закрыта, 1 февраля 1955 г. он переходит в Томский инженерно-строительный 
институт (сейчас - ТГАСУ) на должность зав. кафедрой «Инженерной геологии, оснований и фундаментов», 
где и работал до конца своих дней. В эти годы им была создана первая в вузах Сибири проблемная лаборатория 
по инженерной геологии и основаниям фундаментов, осуществлявшая инженерно-геологические исследования 
в районах с широким развитием лёссовых грунтов. Также он обеспечивал чтение лекций по гидрогеологии и 
грунтоведению на 3-х факультетах.

Параллельно с педагогической нагрузкой Михаил Иванович со студенческих лет, несмотря на серьёзные 
перипетии в его жизни, занимался наукой. Работая в ТТИ и ТИИ, он с первых лет освоения Кузбасса активно 
изучал гидрогеологию и инженерную геологию этого региона. Под его руководством исследованы и оценены 
гидрогеологические и инженерно-геологические условия строительства Кузнецкого металлургического 
комбината, организовано водоснабжение Кузнецка, Прокопьевска, Киселёвска, многих рабочих посёлков, 
проведены инженерно-геологические изыскания под площадки для строительства промышленных объектов во 
многих районах Кузбасса, в Барнауле, Новосибирске, Томске и под строящиеся железные дороги, решены вопросы 
борьбы с оползнями на железных дорогах, главным образом, в районе Бадайского косогора, изучены подземные 
и поверхностные воды Кузбасса, намечены пути борьбы с ними при шахтном строительстве. Одновременно М.И. 
Кучиным исследовались минеральные воды курортов Лебяжье, Шира, Кучук, Чемал, Белокуриха, он организует 
в 1935 г. первую в Сибири режимную гидрогеологическую станцию в Новосибирске. Одновременно с большой 
производственной деятельностью М.И. Кучин возглавляет важную работу по составлению кадастра подземных 
вод Западной Сибири (совместно с Е.П. Хорошаевой), руководит составлением ряда гидрогеологических карт. 
Результатом этого явилось издание в 1940 г. первой в Сибири монографии по подземным водам юга Западной 
Сибири [2]. В этой работе М.И. Кучин поднимается до серьёзных теоретических обобщений, связанных с 
региональными закономерностями распределения подземных вод, условиями формирования ресурсов и состава, 
зональностью и другими важными гидрогеологическими проблемами. Попутно нужно отметить, что его более 
поздняя, подготовленная для печати монография «Подземные воды Западной Сибири» из-за его ареста осталась 
не опубликованной. Внимательно изучая гидрогеохимию осадочного чехла Западно-Сибирской плиты, М.И. 
Кучин в числе первых отметил широкое распространение на этой территории типичных нефтяных подземных 
вод и сделал вывод о нефтегазоносности Западной Сибири. Все его работы по изучению подземных вод Сибири 
и определению путей их использования в различных отраслях народного хозяйства, в частности, для поисков 
полезных ископаемых, в т. ч. нефти, были пионерными не только в Сибири.

Большое внимание М.И. Кучин уделял и солёным озёрам юга Западной Сибири. Он первым, применив 
оригинальную континентальную теорию происхождения природных солей и отказавшись от преобладавшего до 
этого взгляда на морское происхождение солей на этой территории, выявил их крупнейшие местонахождения, 
разработал технологию освоения и довёл её до промышленного применения. Его изыскания сырьевых ресурсов 
солей Кулундинских озёр и соды на Алтае способствовали развитию химической промышленности в Сибири. 
В частности, им были открыты громадные запасы соды в оз. Танатар. В годы Великой Отечественной войны, 
когда возник на металлургических заводах Новокузнецка «содовый голод», на базе этого месторождения 
были построены заводы для содового производства и проложен железнодорожный подъездной путь в 150 км к 
месторождению природной соды, расположенному в Михайловском районе Алтайского края. В эти же военные 
годы он принимал активное участие в Томске по водообеспечению прибывающих с центра России заводов. 

Многие годы Михаил Иванович занимался изучением грунтов Западной Сибири с позиции строительства 
(промышленного, жилищного, железнодорожного, дорожного, гидротехнического и др.). Он изучал проблемы 
устойчивости откосов выемок и насыпей и укрепления оползневых участков, исследовал условия строительства 
на лёссовидных суглинках Сибири. Являясь знатоком гидрогеологии и инженерной геологии, М.И. Кучин многие 
годы руководил изысканиями и консультировал строительство промышленных предприятий и железных дорог в 
Сибири, в т. ч. Кузнецкого и Западно-Сибирского металлургических комбинатов, Кемеровского коксохимического 
завода, Новосибирской левобережной ТЭЦ, лесохимического комбината на р. Чулым, Новосибирской ГЭС и др. 
Впервые в Сибири М.И. Кучин применил новейшие методы исследования грунтов под тяжёлыми сооружениями.

Михаил Иванович был очень активной личностью. По мнению М.А. Усова он является основателем 
гидрогеологической школы в Сибири. По его инициативе в Сибири основана также гидрогеологическая служба. 
М.И. Кучиным опубликовано 60 работ, в том числе монография. Он подготовил большое число специалистов 
гидрогеологов и грунтоведов, из них 4-х кандидатов наук (С.Г. Бейром, П.А. Удодов, П.М. и С.М. Большаковы). 

Начиная со студенческих лет он принимал активное участие в общественной жизни, избирался членом 
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исполкома ТТИ (1920-1921 гг.), секретарём Президиума и членом Совета горного отделения (1920-1922 
гг.), секретарём учебного комитета института (1921-1922 гг.), председателем методической комиссии при 
профисполбюро (1923-1924 гг.) и т. д. Участвовал в работе Всесоюзного и Краевого съездов по реформе вузов, 
избирался членом Томского областного Совета депутатов трудящихся (1945-1947 гг.), где работал в комиссии по 
благоустройству, был членом совета плановой комиссии при Томском облисполкоме, председателем строительной 
секции общества «Знание» (1958 г.) и др.

Если к этому добавить, что он практически постоянно работал по совместительству в тех или иных 
производственных или научных организациях, читал лекции одновременно в нескольких вузах, то станет понятно, 
что это была незаурядная личность. Он отличался исключительной работоспособностью, требовательностью к 
себе и подчинённым, никогда не отказывал в помощи. Решительный и резкий характер, с одной стороны, часто 
помогал М.И. Кучину отстаивать свою точку зрения, а с другой – нередко служил поводом для конфликтов в 
отношениях с коллегами, сотрудниками и студентами.

Награждён орденом «Знак Почёта» (1961 г.) и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (1945 г.). Скончался 29 августа 1963 г., похоронен в  Томске.

Михаил Иванович прожил очень достойную жизнь в сложное время, умел отстаивать интересы людей, 
стал крупным специалистом. Основанная им кафедра «Гидрогеологии и инженерной геологии» в ТИИ, а также 
кафедра в ТГАСУ, которой он руководил в течение 8 лет, плодотворно развиваются [3,4]. В числе выпускников 
кафедры в ТПУ имеются выдающиеся учёные и производственники. Среди них два члена-корреспондента 
РАН (Хоментовский А.С. и Пиннекер Е. В.), лауреат Ленинской премии СССР, первооткрыватель нефтяных 
месторождений в Западной Сибири, член ЦК КПСС, первый секретарь Тюменского Обкома Г.П. Богомяков, 
два ректора вузов (Рогов Г.М., Матусевич В.М.), десять лауреатов Госприемии СССР (Полиновский А.С., 
Хоментовский А.С., Савченко Е.З., Пономарёв В.В., Павленко Н.П., Поздняков Г.Г., Филько А.С., Лазаренко 
В.Н.. Пиннекер Е.В., Шварцев С.Л. ), разработчик нового научного направления Удодов П.А. и многие другие. 
За годы своего существования кафедра подготовила 2664 инженера, 450 бакалавров, 124 магистра. Среди них 
31 доктор и 161 кандидат наук. Сотрудниками кафедры опубликовано монографий и учебников – 47, статей в 
рецензируемых журналах, включая зарубежные – 270, учебно-методических пособий – 124. В настоящее время 
на кафедре работает 58 человек, из которых 37 преподавателей, среди последних – один член-корреспондент РАН 
(Зуев В.В.), восемь докторов и 19 кандидатов наук. Среди аспирантов два иностранца (из Вьетнами и Латвии), 
среди студентов – 6 иностранцев. Установлены тесные контакты со многими вузами и институтами РАН, среди 
которых на первом месте – Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.
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