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Введение 

Мефодий Иванович Грудинин, доктор 

геолого-минералогических наук, профессор 

оставил глубокий след в познании геологии 

базитов и гипербазитов юга Восточной Си-

бири и воспитал ни одно поколение студен-

тов как преподаватель геологического фа-

культета Иркутского госуниверситета. Мне 

пришлось с ним профессионально общаться 

долгое время, поэтому я пишу очерк о нем 

как о дорогом мне человеке. 

Научный руководитель моей 
выпускной дипломной работы 

С Мефодием Ивановичем Грудининым 

меня свела учеба на геологическом факуль-

тете ИГУ. В 1975 г. меня направили в Ин-

ститут земной коры ВСФ СО АН СССР для 

прохождения преддипломной геологической 

практики. В то время М.И. работал старшим 

научным сотрудником и пока еще не защи-

тил докторскую диссертацию. Кроме меня, у 

М.И. проходил практику первокурсник того 

же геологического факультета Ю. Меньша-

гин. Мы втроем должны были провести по-

левые работы на труднодоступных масси-

вах: Шаманском, гипербазитовом и Витим-

конском, базитовом. 

С брезентовой четырех-местной палат-

кой, со спальниками и месячным запасом 

продуктов наша группа на небольшом само-

лете АН-2 долетела до дер. Бамбуйки, рас-

пложенной на р. Витим. Мы наняли моторку 

и, минуя несколько опасных шивер, добра-

лись до Шаманского массива. Сделали ла-

герь на берегу и около 2 недель ходили в 

маршруты. Однажды был сильный ливень. 

Витим поднялся на 14 м. Мы были вынуж-

дены ночью снимать лагерь и переносить его 

в безопасное место. Обошлось без потерь. 
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Массив высится на правом берегу Ви-

тима и состоит из огромных серпентинито-

вых глыб. При хождении в маршрутах нуж-

но было из одной 5–10-метровой глыбы пе-

ребираться на другую. М.И. только 

исполнилось 46 лет. Он был физически кре-

пок и нагружал нас каждый день. Здесь я 

узнал, что у научных работников нет выход-

ных, особенно во время полевых работ. 

Один маршрут был двухдневным на верши-

ну гольца Шаман с ватными спальниками. 

Спали без костра, поскольку на вершине 

дров не было. С очередной глыбы я упал и 

приземлился на спину. Перетянул рюкзак, 

нагруженный образцами. От удара при па-

дении меня спас спальник. 

У нас была карта Шаманского массива, 

составленная Э.Л. Прудовским, но без дета-

лей. Контакты гипербазитов с вмещающими 

породами (сланцами) везде тектонические. 

Опробование в пересечениях центральной и 

южной частей массива дало лишь крайне 

редкую возможность видеть в шлифах ре-

ликтовые зерна оливина и ортопироксена. 

Все минеральное разнообразие определялось 

распространением вторичных минералов: 

талька, брусита, тремолита и разных типов 

серпентина (лизардита, антигорита), вторич-

ного оливина. Изредка в обнажениях встре-

чались прожилки вторичных оливинитов и 

карбонатных пород. 

Мы подходили к очередному обнажению. 

М.И. рассказывал мне, что он видит как гео-

лог, и предлагал мне опровергнуть его 

наблюдение. Я, по наивности, включался в 

обсуждение. Начинался спор, который 

обычно заканчивался моим приговором как 

студента с суровой оценкой преподавателя. 

Наши отношения преподаватель–студент 

сохранились на все последующие общение 

до наших последних встреч. Он всегда имел 

для меня непререкаемый авторитет препода-

вателя, мудрого и знающего. Моя учеба 

продолжалась даже тогда, когда мы вместе с 

М.И. проводили учебные практики студен-

тов–первокурсников, на обнажениях он тре-

бовал от меня объяснений для всех студен-

тов наблюдаемых геологических соотноше-

ний. 

Однажды я поднял на берегу Витима кра-

сивую уплощенную гальку яблочно-

зеленого цвета с поперечником 10 см. Был 

солнечный день. Мы впервые получили пе-

редышку. Я лег на песке под солнце. Галька 

была на моем животе. М.И., проходя мимо, 

ее увидел и завладел ею. У него сразу воз-

никло подозрение, что она нефритовая. Как 

мы не пытались найти что-то подобное, 

больше таких галек на берегу не было. Поз-

же оказалось, что подобной галькой был 

усыпан противоположный берег Витима, на 

Большой Косе. Но об этом мы узнали только 

тогда, когда по заявке М.И., основанной на 

яблочно-зеленой гальке, «Байкалкварцсамо-

цветы» организовали поиски нефрита в рай-

оне Шаманского массива и в его бассейне 

выше по Витиму. При этих поисках в бас-

сейне р. Цыпа было найдено уникальное ме-

сторождение белого нефрита нового апокар-

бонатного типа. За это открытие М.И. полу-

чил от Института земной коры премию – 

целых 200 р.! 

После возвращения в Бамбуйку, начался 

новый этап нашей экспедиции. Мы на ма-

шине проехали вверх по р. Витимкон до Ви-

тимконского габброидного массива. Здесь к 

нам присоединился Герман Иванович Кон-

ников, известный базит-гипербазитчик. 

Позже он какое-то время руководил Геоло-

гическим институтом БФ СО АН СССР. 

Габброиды существенно отличались от ги-

пербазитов Шаманского массива большим 

разнообразием петрографических разновид-

ностей пород. Витимконский массив имел 

зональное строение и был петрографически 

по-разному представлен в разных частях из-

за тектонического наклона блока. Этот мас-

сив был одним из основных объектов, кото-

рые М.И. рассматривал в монографии «Ба-

зит-гипербазитовый магматизм Байкальской 

горной области», опубликованной в 1979 г. 

(рис. 1) и защищенной в качестве доктор-

ской диссертации. 
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Рис. 1. Титульный лист монографии «Базит-гипербазитовый магматизм Байкальской горной 
области» с надписью М.И. Грудинина. 

Fig. 1. Title page of the monograph “Basite-hyperbasite magmatism of the Baikal mountain region” 
with the inscription by Grudinin. 

По возвращению в Иркутск, я стал по-

стоянным гостем у Мефодия Ивановича в 

кабинете 358 ИЗК. В его комнате стоял вме-

стительный шкаф, забитый литературой по 

базитам и гипербазитам разных районов 

Мира. Я целиком погрузился в эту тематику. 

Смотрел шлифы пород, собранных во время 

нашей экспедиции. М.И. научил меня поль-

зоваться федоровским столиком, определять 

кристаллооптические константы минералов. 

Пробудил интерес к определительской пет-

рографической работе в гипербазитах и ба-

зитах. Ее сложность заключалась в развитии 

вторичных изменений пород, существенно 

усложняющих интерпретацию происхожде-

ния изначально неизмененных пород, кри-

сталлизовавшихся из расплавов. 

Осенью 1975 г. в районе Пивоварихи 

упал метеорит. Директор ИЗК М.М. Один-

цов отправил М.И. Грудинина на обследова-

ние места падения как ведущего специали-

ста в области базитов и гипербазитов. М.И. 

нашел признаки падения тела и из повре-

жденной коры березы извлек высокобариче-

ский минерал коэсит. Он неосторожно оста-

вил этот минерал на столе, уходя на обеден-

ный перерыв. В это время, к несчастью, 

пришли двое студентов. Ценная находка 

оказалась сметенной со стола и безвозвратно 

исчезла. Когда М.И. вернулся, один из сту-
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дентов (С.Н. Коваленко) быстро ретировал-

ся. Мне же было некуда бежать. Я узнал, что 

такое настоящее разочарование преподава-

теля. Так наша любознательность не дала 

возможности Мефодию Ивановичу сделать 

открытие и представить геологической об-

щественности обоснование факта падения 

метеорита. 

Для подготовки моей дипломной работы 

было достаточно образцов гипербазитов, 

отобранных на Шаманском массиве. Работа 

выполнялась на кафедре минералогии и пет-

рографии геологического факультета ИГУ 

(рис. 2), которой в то время руководил Ва-

лентин Александрович Вахрушев, увлечен-

ный минералог, по совместительству – со-

трудник Института геохимии СО АН СССР. 

 

Рис. 2. Рис. 2. Титульный лист моей дипломной работы «Петрология Шаманского массива аль-
пинотипных гипербазитов», защищенной в 1976 г. под руководством М.И. Грудинина. 

Fig. 2. Title page of my diploma work “Petrology of the Shaman massif of alpine-type hyperbasites”, 
defended in 1976 under the guidance of Grudinin. 

В декабре 1975 г. в штатном расписании 

Института земной коры образовались новые 

ставки в связи с работами в зоне БАМ. Меня 

приняли 11 декабря «смотреть шлифы» в ла-

бораторию неотектоники и геоморфологии, 

которой руководил Н.А. Логачев. Я получал 

жалование старшего лаборанта 70 р. уже при 

подготовке диплома. Шлифы кайнозойских 
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вулканических пород и содержащихся в них 

базит-гипербазитовых включений выгодно 

отличались от шлифов базитов и гипербази-

тов из массивов М.И. Минералы этих пород 

были идеально чистыми, лишенными каких-

либо вторичных изменений. Этот контраст 

заставил меня прочувствовать преимуще-

ство изучения кайнозойских базитов и ги-

пербазитов перед изучением более древних 

пород, для которых само понятие «магмати-

ческая порода» употребляется в значитель-

ной мере условно, поскольку первичный со-

став, который должен соответствовать маг-

ме, часто совсем не сохраняется и 

предполагается весьма условно. 

Исследователь–первопроходец 

В 1960–1980-х гг. представления о гео-

логической роли базит-гипербазитового 

магматизма на континенте только складыва-

лись. Работая в ИЗК, я совершил еще одну 

экспедиционную поездку вместе с М.И. 

Грудининым и Ю.В. Меньшагиным. На ма-

шине ГАЗ-66 в июле 1980-го г. мы пересек-

ли хр. Хамар-Дабан в районе пос. Бабушкин 

и спустились в долину р. Темник. Долго ис-

кали брод через эту полноводную реку, но 

не нашли. Были вынуждены делать большой 

объезд по мосту. В бассейне р. Дархинтуй 

(левый приток р. Джиды) мои спутники об-

следовали гипербазиты и базиты Джидин-

ского пояса. В бассейне Дархинтуя Мефодий 

Иванович впервые охарактеризовал струк-

туры тектонического гипербазитового ме-

ланжа. 

В 1980-х гг. работы моих экспедицион-

ных спутников, однако, были в основном со-

средоточены на других объектах. Они вы-

полнили систематическое изучение всех 

находок ультрабазит-базитовых ассоциаций 

раннего докембрия в выходах фундамента 

юго-западной части Сибирской платформы и 

подготовили монографию «Ультрабазит-

базитовые ассоциации раннего докембрия», 

в которой впервые в полном объеме охарак-

теризовали ультрабазиты повышенной желе-

зистости этой территории (Грудинин, 

Меньшагин, 1982, 1983, 1987). 

 

 

Рис. 3. М.И. Грудинин в маршруте со студентами в пос. Листвянке, на берегу Байкала в поис-
ках фрагментов гипербазитов повышенной железистости. 

Fig. 3. M.I. Grudinin on a route with students in the Listvyanka village, on the shore of Lake Baikal, 
in searching fragments of hypermafic rocks with elevated iron content. 
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Исследователь и преподаватель 

Я вернулся на геологический факультет 

в качестве преподавателя в 2002 г. В это 

время М.И. уже прочно освоился на кафедре 

динамической геологии и вел один из глав-

ных предметов – общую геологию с органи-

зацией первой учебной практики студентов 

(Грудинин, Хрусталева, 2001). Его разрабо-

танный курс Общей геологии давал основы 

предмета с демонстрацией объектов в 

окрестностях Иркутска от древнейших по-

род Земли до самых молодых. Я подключил-

ся к практикам. Мы с М.И., как когда-то 

раньше, делили палатку на двоих и ходили в 

маршруты со студентами (Рассказов и др., 

2011). 

Во время летних полевых сезонов 1998 и 

1999 гг. М.И. Грудинин и С.Н. Коваленко с 

парой аспирантов ИГУ делали многоднев-

ные маршруты по р. Снежной на труднодо-

ступный Снежнинский габбро-сиенитовый 

массив (рис. 4). В 2000 г. М.И. отобрал для 

такого маршрута около 10 крепких студен-

тов–первокурсников. Серия отобранных об-

разцов была передана мне для анализов. В 

результате была подготовлена серия публи-

каций (Грудинин и др., 2001, 2004, 2006), в 

которых в Снежнинском габбро-сиенитовом 

массиве были охарактеризованы породы 

умеренно щелочного состава и переходного 

к нормально щелочному: габброиды, сиени-

ты и гранодиориты. Мы пришли к выводу, о 

том, что магматические расплавы внедря-

лись после образования зонального мета-

морфического комплекса Юго-Западного 

Прибайкалья, обусловленного раннеордо-

викской коллизией. Наиболее ранними были 

габброиды с мантийными и надсубдукцион-

ными геохимическими характеристиками. 

Секущие их маломощные жилы гранодиори-

тов представляли собой гранитоиды S-типа. 

Наиболее поздние жилы сиенитов имели 

геохимические характеристики гранитоидов 

I-типа. Впоследствии мы не раз обращались 

к материалам, полученным по этому масси-

ву, и продолжали обработку этих данных с 

привлечением студентов (Коваленко и др., 

2022; и др.). 

 

Рис. 4. Схема размещения Снежнинского и более мелких массивов габбро-сиенитового состава 
в бассейне р. Снежная (Грудинин и др., 2004). Метаморфические породы: 1 – харагольской, 2 – 
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безымянской свит; 3, 4 – палеозойские: 3 – габброиды и сиениты, 4 – граниты; 5 – элементы за-
легания пород; 6 – разломы; 7 – зоны развития тектонитов; 8 – участок детального опробова-
ния; А–Б – разрез. На врезке показано положение габбро-сиенитовых массивов в Юго-
Западном Прибайкалье: БМ – Быстринского, БЗМ – Безымянского, СМ – Снежнинского. Линия 
Главного Саянского разлома (ГСР) и изограды регионального метаморфизма (по А.А. Шафее-
ву): I – граната, II – ставролита, андалузита и кордиерита, III – силлиманита, IV – калиевого по-
левого шпата, V – гиперстена. 

Fig. 4. Location of Snezhnaya and smaller massifs of gabbro-syenite composition in the Snezhnaya 
River basin (Grudinin et al., 2004). Metamorphic rocks: 1 – Kharagol series, 2 – Bezymyanka series; 
3–4 – Paleozoic rocks: 3 – gabbroids and syenites, 4 – granites; 5 – elements of rock occurrences; 6 – 
faults; 7 – zones of tectonites; 8 – sampling site; AБ – cross-section. Insert displays position of gab-
bro-syenite massifs: БМ – Bystraya, БЗМ – Bezymyanny, СМ – Snezhnaya. The Main Sayan fault 
(MSF) and isogrades of regional metamorphism (after Shafeyev): I – garnet, II – staurolite, andalusite 
and cordierite, III – sillimanite, IV – potassium feldspar, V – hypersthene. 

Еще один объект, который был предме-

том внимания М.И., – Озерский массив 

озерского магматического комплекса в При-

ольхонье (этот массив в поздних работах из-

вестен под новым наименованием «Берхин-

ский»). Детальное петрографическое изуче-

ние пород массива показало его сложение 

метаморфизованными габброидами (Груди-

нин, Меньшагин, 1987). Контакты пород 

массива с вмещающими породами тектони-

ческие и частично залечены поздними гра-

нитоидными телами (рис. 4). Расположен-

ный к юго-западу Бугульдейский массив ме-

тагабброидов растащен по разломам на 

более мелкие фрагменты. По вторичным 

слюдам и амфиболам метагабброидов полу-

чались раннепалеозойские датировки, по-

добные датировкам калиевых гранитов. Од-

нако специальные поиски вывели Н.А. 

Срывцева на неизмененные габбро-нориты, 

для которых по магматическому парагенези-

су минералов была получена Rb–Sr-

изохронная датировка 1823 ± 61 млн лет 

(Грудинин и др., 2007; Срывцев и др., 2007). 

Эта датировка выявила заблуждение геоло-

гов, приписывающих результаты радиоизо-

топного датирования метаморфизованных 

габброидов магматическому процессу. 

Древняя трактовка возраста коренным обра-

зом меняет представление о роли метагабб-

роидов в геологической структуре террито-

рии Приольхонья. Фактически, все метагаб-

броиды находятся в тектонических 

пластинах. 

 

 

Рис. 5. Схематическая геологическая карта Озерского массива. Составлена А.С. Ескиным. 1 – 
плагиомигматиты; 2 – мраморы; 3 – амфиболиты; 4 – андезитобазальтовые метапорфириты и 
туфы; 5 – метагабброиды (а – массивные, б – рассланцованные); 6 – микроклиновые метасома-
титы; 7 – граниты. Из книги (Байкал. Геология. Человек, 2011). 

Fig. 5. Geological sketch map of Ozersky massif. Compiled by A.S. Yeskin. 1 – plagiomigmatites; 2 – 
marbles; 3 – amphibolites; 4 – basaltic andesite metaporphyres and tuffs; 5 – metagabbroids (a – mas-
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sif, b – schistose); 6 – microcline metasomatites; 7 – granites. From (The Baikal. The Geology. The 
Human being, 2011). 

В 2008 г. у М.И. появилась идея подгото-
вить монографию по геологии побережья 
Байкала. Мы вместе с ним уже участвовали в 
подобной монографии «Геологические па-
мятники Байкала», составителем которой 
был Г.В. Рязанов. Но он ушел из жизни, не 
закончив эту работу. По просьбе директора 
ИЗК Н.А. Логачева издание коллективной 
монографии «Геологические памятники 
Байкала» доделывал М.И. Грудинин. Благо-
даря его энергии даже в трудное время, этот 
коллективный труд был все-же издан в 1993 
г., но на плохой бумаге и с невыразительны-
ми черно-белыми иллюстрациями. В труд-
ное время для страны не было денег на зар-
плату научных сотрудников, не было воз-
можностей хорошей печати. 

Мне понравилась идея М.И. подготовить 
новую монографию по геологии побережья 
Байкала в 2008 г. Мы задумались над назва-
нием. Я предложил начать с главного слова 
– Байкал. М.И. добавил – Геология. Следу-
ющее слово вырвалось у меня само-собой – 
Человек. Так появилось название книги 
«Байкал. Геология. Человек». К нам присо-
единилась И. Чувашова. Мы втроем заряди-
лись на сборку и оформление текстов и кра-

сивых иллюстраций. Работа двигалась к 
концу и требовала редакции. Я сделал об-
щую правку текста и неосторожно поправил 
текс М.И., от чего вызвал его негодование. 
М.И. сказал мне, что убирает меня из соста-
вителей. Я не возражал, поскольку у меня в 
это время было много другой безотлагатель-
ной работы. Но я был рад тому, что в кол-
лективную монографию вошел мой отредак-
тированный текст. 

М.И. отнесся к работе над монографией о 
геологии Байкал с душой. Он подобрал к ней 
эпиграф Валентина Распутина: «Посмотрел 
Господь: неласковая вышла земля…как бы 
не стала она на Создателя обижаться… И 
чтоб не держала обиды, взял и вымахнул ей 
не какую-нибудь подстилку для ног, а саму 
меру щедрот Своих, которой мерил, чему 
сколько быть от Него. Упала мера и превра-
тилась в Байкал». Когда зашла речь о фи-
нансировании издания, М.И. предложил ис-
пользовать деньги, доставшиеся ему от его 
старшего брата Иннокентия, который в это 
время ушел из жизни. Монография «Байкал. 
Геология. Человек» была издана за счет 
личных средств М.И. и геологического фа-
культета ИГУ (рис. 6, 7). 

 

Рис. 6. Обложка книги о геологии побережья оз. Байкал. 

Fig. 6. Cover of a book about the geology of the lake Baikal coast. 
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Рис. 7. Обзорная геологическая схема побережья оз. Байкал (Байкал. Геология. Человек, 2011). 
Легенда этой схемы составлена с уточнением геологических контуров М.И. Грудининым и С.В. 
Рассказовым с участием В.Г. Беличенко. 

Fig. 7. Review geological scheme of the Baikal coast (The Baikal. The Geology. The Human being, 
2011). Developing of the legend of this scheme and clarifying the geological contours was performed 
by M.I. Grudinin and S.V. Rasskazov with participation of V.G. Belichenko. 

В 2009–2014 гг. было открыто финанси-

рование ВУЗов по программе «Научные и 

педагогические кадры России». М.И. пред-

ложил сделать проект на кафедре динамиче-

ской геологии ИГУ «Эволюция базит-

гипербазитового магматизма в истории Зем-

ли». Такой проект был подготовлен и полу-

чил финансовую поддержку в 2012–2014 гг. 

Выполняя проект, мы обратились к теме 

ультрабазитов повышенной железистости 

Шарыжалгайского блока фундамента Си-

бирской платформы. По привязкам М.И., 

зимой на лыжах я опробовал фрагменты же-

лезистых ультрабазитов Крутой Губы. Мы 

вместе посмотрели фрагменты железистых 

ультрабазитов в Листвянке. После изучения 

отобранных образцов в шлифах и получения 

данных по петрогенным оксидам и микро-

элементам, мы пришли к выводу о подобии 

этих пород коматиитам (рис. 8) (Рассказов и 

др., 2011; Чувашова, Рассказов, 2014). 
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Рис. 8. Диаграммы TiO2 – Al2O3 (а) и Mg# – SiO2 (б) сопоставления коматиитоподобных пород 
Прибайкалья с измененными и неизмененными коматиитами и базальтовыми коматиитами зе-
ленокаменных поясов. 1–2 – Al-обедненные коматииты и коматиитовые базальты зеленокамен-
ного пояса Барбертон: 1 – формация мендон, 2 – формация комати; 3 – то же, Al-необедненные, 
свиты Велтевреден этого же пояса; 4–5 – такие же породы пояса Абитиби, Al-необедненные: 4 
– потока Тексмонт, 5 – потока Алексо. Прямоугольник КМ – эталонные составы коматиитов 
(Богатиков и др., 2010). Для пород из поясов Барбертон и Абитиби использованы данные из ра-
боты (Lahaye et al., 1995). Из работы (Чувашова, Рассказов, 2014). 

Fig. 8. Diagrams TiO2 versus Al2O3 (a) and Mg# – SiO2 (b) comparing komatiite-like rocks of the 
Baikal region with altered and unaltered komatiites and basaltic komatiites of greenstone belts. 1–2 – 
Al-depleted komatiites and komatiite basalts from the Barberton greenstone belt: 1 – Mendon for-
mation, 2 – Komati formation; 3 – the same, Al-undepleted, Weltevreden formations of the same belt; 
4–5 – the same rocks from the Abitibi belt, Al-undepleted: 4 – Texmont flows, 5 – Alexo flows. Rec-
tangle KM – reference compositions of komatiites (Bogatikov et al., 2010). For rocks from the Barber-
ton and Abitibi belts, data from (Lahaye et al., 1995) are used. From (Chuvashova, Rasskazov, 2014). 

 

Мефодий Иванович вел курс Общей гео-

логии до 2015 г. Уходя с преподавания, он 

оставил курс этого предмета с региональны-

ми примерами (Грудинин, Чувашова, 2017). 

Последние лекции он читал в возрасте 86 

лет. Для меня и студентов–первокурсников 

М.И. был и останется воплощением полеви-

ка–геолога, исследователя–первопроходца 

базитов и гипербазитов Сибири, передающе-

го общее знание о геологии студентам. Его 

лекции слушали более тысячи студентов, 

которые связали свою жизнь с геологией и 

сейчас трудятся в ее разных областях. 
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МЕФОДИЙ ИВАНОВИЧ ГРУДИНИН – доктор геолого-минералогических наук, профессор, из-

вестный сибирский учёный, старейший сотрудник кафедры динамической геологии геологического 

факультета ушел из жизни на 95-м году 13 марта 2024 г. 

Мефодий Иванович родился 24 июня 1929 г. в д. Грудинино Иркутского района. В 1953 г. окон-

чил геологический факультет Иркутского госуниверситета по специальности «геология» с присвое-

нием квалификации геолога. В 1953–1955 гг. работал геологом, старшим геологом в Иманской и Си-

нанчинской геологоразведочных партиях комбината «Дальолово» г. Уссурийска Приморского края, 

затем был переведен в трест «ВостСибцветметразведка» г. Иркутска, в котором был назначен 

начальником участка в Саяно-Ленскую экспедицию. При реорганизации треста, в начале 1957 г., был 

переведен в КТЭ Иркутского геологического управления Мингео СССР, где работал старшим геоло-

гом тематической титановой партии. С 1957 г. обучался в очной аспирантуре при Восточно-

Сибирском геологическом институте СО АН СССР. По окончании аспирантуры был переведен на 

должность младшего научного сотрудника. В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Петрография Нюрундуканского и Довыренского габбро-перидотитовых массивов (Северное При-

байкалье)». В 1968 г. был приглашен на кафедру минералогии и петрографии Иркутского госунивер-

ситета и работал там старшим преподавателем, затем доцентом до 1972 г. В 1972 г. был избран на 

должность старшего научного сотрудника в Институт земной коры СО АН СССР. Защитил доктор-

скую диссертацию на тему «Базит-гипербазитовые формации Байкальской складчатой области». До 

1999 г. был ведущим научным сотрудником в Институте земной коры. С 1999 до 2015 гг. работал на 

кафедре динамической геологии Иркутского госуниверситета, читал курс лекций «Общая геология», 

руководил учебной практикой и дипломными работами студентов. 

Научные интересы Мефодия Ивановича были связаны с изучением базитов и гипербазитов Си-

бири. Он опубликовал более 200 научных работ, в том числе 10 монографий. Работая в комбинате 
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«Дальолово» и в тресте «ВостСибцветметразведка», М.И. Грудинин занимался разведкой и поисками 

полиметаллических, оловорудных и золоторудных месторождений в Приморье и Восточном Саяне. В 

содружестве с геологами Бурятского и Иркутского геологических управлений занимался поисками 

сульфидно-никелевых и золоторудных проявлений в Прибайкалье. По заявке М.И. Грудинина в 1979 

г. экспедицией «Байкалкварцсамоцветы» было открыто уникальное месторождение белого нефрита 

нового апокарбонатного типа в Средне-Витимской горной области. 

Мефодий Иванович был депутатом Иркутской городской Думы. В научно-педагогическом со-

обществе он пользовался огромным авторитетом. Он подготовил и воспитал за годы активной науч-

ной и педагогической деятельности многих талантливых учеников. Под его руководством защищены 

3 кандидатские диссертации. Его яркая педагогическая деятельность в Иркутском госуниверситете 

сочеталась им с подготовкой учебных пособий и учебника «Основы геологии», работой во Всесоюз-

ном обществе «Знание», организацией и проведением геологических конкурсов для школьников. 

Конкурсы не раз транслировались телевидением. Он любил свою малую Родину и написал о ней кни-

ги: «Мои воспоминания» (2005 г.), «Варварин лесик» (2007 г.), «Байкал. Геология. Человек» (2011 г.), 

«Моя Иркутия» (2014 г.). М.И. Грудинин награжден многочисленными почетными грамотами, зна-

ком «За активную работу Всесоюзного общества „Знание“» (1989) и почетным знаком СО РАН «Се-

ребряная Сигма» (2007). 

Похоронен М.И. Грудинин на кладбище в Ново-Грудинино. 

 

 

 

 

 


