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От редколлегии журнала 

В современные университетские образовательные стандарты в качестве важнейшей состав-

ляющей учебного процесса включены научные исследования с участием студентов. Чтобы 

квалификационные бакалаврские и магистерские исследования содержали новые факты и ги-

потезы, проводится научно-исследовательская практика, организуются молодежные конфе-

ренции. Работы, выполненные со студенческим азартом, часто представляют интерес для всей 

геологической науки, но, к сожалению, так и остаются в забвении. Бумажная версия квалифи-

кационной бакалаврской и магистерской работы хранится на выпускающей кафедре 5 лет по-

сле окончания вуза студентом. Рационально все же закреплять основные достижения и вы-

воды до выхода на защиту квалификационной работы в публикациях, уровень которых должен 

служить критерием для оценки квалификационной работы рецензентом и аттестационной ко-

миссией. 

Публикации студенческих и аспирантских работ в материалах специальных молодежных 

конференций и школ в России имеют приниженный статус и фактически не решают проблемы 

подготовки квалификационных работ. Пробиться с самостоятельной публикацией в журнал 

студенту не реально. Необходимо инициировать и поддерживать взаимодействие между пре-

подавателями и студентами для выявления среди них способных к науке, для развития и за-

крепления понятий и подходов в организации и проведении научных исследований. Не секрет, 

что наука в России постарела. На научных конференциях часто присутствуют только пожилые 

научные работники и преподаватели. Система образования, развитая в западных университе-

тах, позволяет организовывать форумы, в которых участвуют преимущественно аспиранты и 

студенты бакалаврской, магистерской подготовки. Генеральная ассамблея Европейского со-

юза геологических наук (EGU) ежегодно собирает в Вене около 10-11 тыс. докладов, боль-

шинство из которых произносится молодыми людьми, начинающими свой путь в науке. 

Издание журнала Геология и окружающая среда – эффективная форма создания условия 

для повышения качества подготовки специалистов высшей школы. Основное требование для 

опубликования научной статьи в журнале – авторство или соавторство студента, аспиранта 

или молодого научного сотрудника. В журнале публикуются материалы научно-образователь-

ного направления, отражающие теоретические, практические результаты и методические раз-

работки молодых геологов и географов – научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, 

студентов магистерской и бакалаврской подготовки. Наряду с исследовательскими статьями, 

вводится раздел «События». 

Исследования геологии и окружающей среды рассматриваются в настоящее время как при-

оритетные. В университетах разных стран созданы факультеты, имеющие конкретную тема-

тическую направленность на изучение геологии окружающей среды. Издаются международ-

ные журналы Environmental Earth Sciences (Университет Питсбурга, штат Пенсильвания, 

США) и Geology, Geophysics and Environment (AGH Научно-технический университет им. 

Станислава Сташица, Краков, Польша). Журнал Геология и окружающая среда (Geology and 

Environment) ориентирован, прежде всего, на освещение вопросов, касающихся этой тематики 

в Байкало-Монгольском регионе и в сопредельных районах Азии. 

Геологический факультет Иркутского госуниверситета как базовый для издания журнала 

Геология и окружающая среда многие годы проводит учебные, производные и научно-иссле-

довательские практики в южной части Сибирской платформы и в сопредельном Хамардабан-

ском террейне, который был аккретирован к краю платформы в раннем палеозое. Студентам 

демонстрируются разновозрастные комплексы осадочных, магматических и метаморфиче-

ских пород от раннеархейского до позднекайнозойского возраста, породы Слюдянского мета-

морфического субтеррейна, содержащего множество уникальных минералов, карьеры и 

шахты месторождений угля и соли, молодые вулканы и минеральные источники. Непосред-

ственно на обнажениях освещаются вопросы новейшей геодинамики и тектоники Байкальской 

рифтовой системы, в которой ярко проявился процесс континентального рифтогенеза, 
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частично в сочетании с орогенезом. Демонстрируются сейсмодислокации, оставшиеся после 

сильных землетрясений. Проводится серия маршрутов по выходам венд-кембрийских пород, 

служащих в качестве вмещающей среды для газоконденсатных месторождений Сибирской 

платформы. Организуются наблюдения выходов нефти и газа из позднекайнозойского осадоч-

ного наполнения Южно-Байкальской рифтовой впадины. Многогранный природный учебный 

полигон Прибайкалья создает все необходимые условия для наглядного преподавания геоло-

гических дисциплин в сочетании с развитием студенческих и аспирантских исследований гео-

логии и окружающей среды. 

В рамках решения задач опубликования материалов квалификационных исследований, свя-

занных с изданием журнала Геология и окружающая среда, редколлегия приглашает к сотруд-

ничеству профессоров и преподавателей из университетов Байкало-Монгольского региона и 

из других российских и зарубежных организаций. В качестве одного из учредителей журнала 

выступает Китайско-Российский исследовательский центр Удаляньчи–Байкал по новейшему 

вулканизму и окружающей среде (сайт: http://www.crust.irk.ru/crc/). Издание осуществляется 

на русском языке. 

ТЕМАТИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СТАТЕЙ 

• Региональная геология 

• Полезные ископаемые 

• Минералогия, петрология 

• Геология нефти и газа 

• Литология 

• Вулканизм, новейшая геодинамика 

• Неотектоника, геоморфология 

• Гидрогеология, инженерная геология 

• Экологическая геофизика 

• Геоэкология 

• Физическая и экономическая география 

• Мониторинг природных процессов 

• Безопасность жизнедеятельности 

• Ученые-первопроходцы 

• Научная, профессиональная, учебная и педагогическая практика 

• Обзоры 

ТЕМАТИКА СОБЫТИЙНЫХ СТАТЕЙ 

• Рецензи 

• Экспедиции 

• Полевые практики 

• Конференции 

• Юбилеи 
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75 лет геологическому факультету ИГУ: прошлое, настоящее и 
будущее 

С.П. Примина1, С.В. Снопков1,2, С.Н. Коваленко1, С.В. Рассказов1,3 

1Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 
2Сибирская школа геонаук Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

г. Иркутск, Россия 
3Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск, Россия 

Аннотация. Во введении к специальному выпуску журнала дается краткая характеристика органи-

зации геологического образования в Иркутске, тесно связанного со становлением геологической науки 

на юге Восточной Сибири, состояния геологического факультета в настоящее время и видение авторов 

будущего факультета в связи с востребованностью обществом научных и производственных геологиче-

ских работ. 

Ключевые слова: история геологии, Иркутский госуниверситет, геологический факультет. 

75th Anniversary of the Geological Faculty of Irkutsk State University: 
Past, Present and Future 

S.P. Primina1, S.V. Snopkov1,2, S.N. Kovalenko1, S.V. Rasskazov1,3 

1Irkutsk State University, Irkutsk, Russia 
2Siberian School of Geosciences Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 
3Institute of Earth Crust SB RAS, Irkutsk, Russia 

Abstract. The introduction to the special issue of the journal provides a brief description of the organization 

of geological education in Irkutsk, closely connected with the development of geological science in the south of 

Eastern Siberia, the current state of the geological faculty, and the authors' vision of the future faculty in connec-

tion with demands for scientific and industrial geological work in society. 

Keywords: history of geology, Irkutsk State University, Faculty of Geology. 

В 2024 году исполнилось 75 лет геологи-
ческому факультету Иркутского государ-
ственного университета. Фактически же под-
готовка специалистов в области геологии в 
университете началась на 30 лет раньше – в 
1919 году. 

19 ноября 2024 г. прошла научно-просве-
тительская конференция «Геологические ис-
следования и вклад в развитие минерально-
сырьевой базы сотрудников и выпускников 
геологического факультета ИГУ». Конферен-
ция была посвящена 75-летию геологиче-
ского факультета ИГУ и 60-летию кафедры 
геологии нефти и газа. Целью конференции 
было обсуждение вклада геологического фа-
культета ИГУ в развитие отечественной гео-
логической отрасли, а также актуальных 

проблем и перспектив развития геологиче-
ских наук и геологического образования на 
современном этапе. В специальный выпуск 
журнала «Геология и окружающая среда» 
включены статьи, подготовленные по докла-
дам на этой научно-просветительской конфе-
ренции. 

Что известно о научных изысканиях лю-
дей, организовавших обучение геологии в 
Иркутске, о бывших студентах, составляю-
щих гордость факультета своими выдающи-
мися достижениями в геологической науке и 
производственной деятельности? Цель ввод-
ной статьи к специальному выпуску жур-
нала – подвести некоторые итоги в виде об-
щего обзора прошлых лет геологического фа-
культета, обрисовать его современное 
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состояние факультета и видение будущего в 
основном по статьям, включенным в спецвы-
пуск журнала. 

Исторический обзор организации 
геологического образования и науки 
в Иркутске 

Создание геологического факультета и 
его развитие 

У истоков создания геологического обра-

зования в Иркутске стоял выдающийся уче-

ный и педагог Александр Владимирович 

Львов (1871–1941), который в 1899 г. был вы-

слан из Петербурга в Сибирь за революцион-

ную деятельность. Свою педагогическую де-

ятельность Львов начал в 1914 г. с препода-

вания в средних учебных заведениях. А с 

1919 г. он становится преподавателем Иркут-

ского государственного университета, от-

крытого в 1918 г. 

 

Рис. 1. Александр Владимирович 
Львов. Фото из семейного архива Н.А. 
Львовой. 

Fig. 1. Alexander Vladimirovich Lvov. 
Photo from the family archive of N.A. 
Lvova. 

В университете не было отдельного геоло-

гического факультета, но в рамках физико-

математического факультета университета 

существовала специализация «геология». 

Для обучения геологическим наукам в уни-

верситете сначала был создан кабинет геоло-

гии, а затем, по инициативе Львова, – ка-

федра минералогии и геологии. Александр 

Владимирович возглавлял кафедру до 1928 

г., сначала в качестве доцента, а с 1924 г. – 

профессора. Читал лекции по кристаллогра-

фии, минералогии, петрографии, физической 

геологии, исторической геологии, геологии 

СССР и курсу рудных месторождений. В 

1936 г. А.В. Львов возглавил кафедру инже-

нерной геологии. 

А.В. Львов был твердо уверен, что в Ир-

кутске должен быть отдельный институт (фа-

культет), который будет давать качественное 

геологическое образование. По его мнению, 

для Восточной Сибири и Дальнего Востока с 

их богатейшими минеральными ресурсами, 

необходимо было готовить специалистов, хо-

рошо знающих местные географические и 

геологические условия. В докладной записке 

на имя ректора Иркутского государственного 

университета он ходатайствовал об учрежде-

нии при университете «Института приклад-

ной и чистой геологии»: «… здесь на месте 

должны образовываться кадры будущих ис-

следователей-геологов, которые в качестве 

будущих краеведов еще со школьной скамьи 

должны знакомиться с геологическими осо-

бенностями Сибири и приобретать навыки к 

будущим самостоятельным исследованиям 

края. Только тогда данные исследования бу-

дут стоять на твердой почве, когда исследо-

ватели будут тысячами нитей связаны с 

родным краем, и они смогут подметить та-

кие детали, которые не могут быть улов-

лены даже высококвалифицированным науч-

ным работником, незнакомым с местными 

геологическими особенностями ... я полагаю, 

что Иргосун должен возбудить в спешном 

порядке ходатайство перед Центром об от-

крытии при университете в виде самостоя-

тельного вуза Геолого-географического ин-

ститута …» (Львова, 1986; с. 43–46) Его 

мечтам было суждено сбыться лишь в 1930 г., 

когда в Иркутске был основан Иркутский 
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горно-металлургический институт в составе 

трех факультетов – геологического, горного 

и металлургического, а в университете в 1933 

году открылся геолого-почвенно-географи-

ческий факультет. 

Первые выпускники университета с квали-

фикацией «геолог-минералог» специализи-

ровались именно у А.В. Львова. Считается, 

что первым выпускником–геологом, была 

Н.А. Горбунова, окончившая естественно-ис-

торическое отделение физмата 1 января 1924 

г. по специальности «Геология». 

Решающими для рождения геологиче-

ского образования в ИГУ были 1930–1940-е 

годы. В 1932 г. на физико-математическом 

факультете открывается самостоятельное 

геологическое отделение, которое возглав-

ляет доцент Т.Т. Деуля, будущий ректор уни-

верситета. В мае 1933 г. происходит ещё одна 

реорганизация университета – создается гео-

лого-почвенно-географический факультет 

(декан доцент И.В. Николаев). Первый офи-

циальный выпуск геологов объединенного 

факультета состоится летом 1936 года. Среди 

них – будущие знаменитый учёные члены-

корреспонденты АН СССР Николай Алек-

сандрович Флоренсов и Михаил Михайлович 

Одинцов (Одинцов заканчивает ИГУ экстер-

ном). В 1940 году геолого-почвенно-геогра-

фический факультет ИГУ с «отличием» окан-

чивает ещё один выдающийся ученый, член-

корреспондент АН СССР Виктор Прокопье-

вич Солоненко. 

В военные годы из центральных вузов и 

Академии наук на геологический факультет 

прибывают В.Д. Принада, В.Н. Лодочников, 

Е.Л. Падалка, Е.В. Павловский, Н.В. Фро-

лова, А.И. Власенко, В.С. Соболев. На фа-

культете начинают преподавать его бывшие 

ученики: Н.А. Флоренсов, В.П. Солоненко, 

М.М. Одинцов, П.И. Налётов и др. 

Самостоятельный геологический факуль-

тет открывается в ИГУ в 1949 году, а первым 

его деканом избирается профессор 

М.М. Одинцов. В последующие годы фа-

культет возглавляют В.П. Солоненко (1955), 

Е.А. Пресняков (1955–1956), Г.А. Покатилов 

(1956–1957), В.В. Латин (1957–1958), 

А.И. Бердников (1958–1964), А.П. Булмасов 

(1965), А.Г. Гарифулин (1966), М.Н. Треще-

тенков (1967–1968), Г.А. Кузнецов (1968–

1970), В.П. Исаев (1970–1974), В.А. Ланин 

(1974–1979), В.В. Андреев (1980–1984), 

В.В. Демидов (1985–1989), А.И. Сизых 

(1989–2000). Начиная с 2000 г. обязанности 

декана факультета выполняет С.П. Примина. 

Структура факультета неоднократно меня-

ется. Подготовкой студентов занимается не-

сколько кафедр, названия которых много-

кратно меняются: минералогии и геологии, 

геологии, динамической геологии, общей 

геологии, инженерной геологии, геофизики, 

геохимии, минералогии и петрографии, по-

лезных ископаемых, геологии нефти и газа. В 

разные годы должности заведующих кафедр 

исполняют выдающиеся ученые и педагоги: 

профессор А.В. Львов (1924–1928, 1936–1941 

гг.), профессор С.Н. Лаптев (1931–1933 гг.), 

доцент Е.А. Пресняков (1933–1936 гг.), про-

фессор Н.А. Флоренсов (1941–1960 гг.), про-

фессор В.П. Солоненко (1953–1960 гг.), про-

фессор А.П. Булмасов (1960–1970 гг.), до-

цент М.Ф. Кузнецов (1960–1963 и 1965–1970 

гг.), профессор В.А. Наумов (1970–1986 гг.), 

профессор П.М. Хренов (1981–1984 гг.), до-

цент В.В. Андреев (1984–1986 гг.), академик 

Н.А. Логачев (1986–1999 гг.), академик 

Ф.А. Летников (1979–1999 гг.), профессор 

Г.Я. Абрамович (2001–2012 гг.), профессор 

И.П. Карасев (1964–66 гг.), доцент В.Ф. Лу-

зин (1982–1986 гг.), профессор В.П. Исаев 

(1986–2002 гг.) и другие. 

Геологический факультет гордится сво-

ими выпускниками, среди которых есть уче-

ные – организаторы научных исследований: 

академик АН СССР, лауреат Государствен-

ной премии и премии Совета Министров 

СССР, депутат Верховного Совета СССР 

Н.А. Логачев; члены-корреспонденты АН 

CCCP М.М. Одинцов, В.П. Солоненко, 

Н.А. Флоренсов и И.В. Гордиенко; член-кор-

респондент РАН Д.П. Гладкочуб и доктор 

геол-мин. наук А.Б. Перепелов; лауреаты 

Государственной премии И.И. Блинников, 

А.В. Бутенко и В.С. Дубовский; лауреаты Ле-

нинской премии и премии Ленинского ком-

сомола Г.Х. Файнштейн, Ю.И. Хабардин, 

А.Н. Сутурин и С.В. Рассказов, заслуженный 

геолог Республики Бурятия А.И. Сизых; за-

служенный геолог Якутской АССР, лауреат 

Государственной премии Г.К. Семигузов; 
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заместитель министра геологии РСФСР 

И.А. Кобеляцкий. 

На кафедре геологии нефти и газа в разное 

время работали лаборатории: физики нефтя-

ного пласта (научный руководитель доцент 

Б.А. Лысов), нефтегазопоисковой геохимии, 

(научный руководитель профессор В.П. Ис-

аев) и моделирования геологических процес-

сов (МГП). Последняя из них была организо-

вана в конце шестидесятых годов доцентом 

Г.И. Лохматовым и проработала до середины 

1990-х на Вычислительном центре Иркут-

ского государственного университета 

(ныне – Центра новых информационных тех-

нологий (ЦНИТ ИГУ) (Примина, Михалевич, 

2024). 

На основании решения Учёного совета 

университета от 25 июня 2004 г., заинтересо-

ванность в открытии которой на геологиче-

ском факультете кафедры геохимии неодно-

кратно высказывали академики РАН 

М.И. Кузьмин (Институт геохимии СО РАН) 

и Ф.А.  Летников (Институт земной коры СО 

РАН). Их предложение получило активную 

поддержку в лице ректора ИГУ, профессора 

А.И. Смирнова и декана геологического фа-

культета, доцента С.П. Приминой. Стопро-

центная остепененность профессорско-пре-

подавательского коллектива кафедры за все 

годы ее работы, обеспечивала высокий уро-

вень подготовки студентов. На кафедре рабо-

тали: профессора В.С. Антипин, А.А. Ворон-

цов, М.А. Горнова, В.И. Гребенщикова, 

П.В. Коваль, В.Д. Козлов, В.А. Макрыгина; 

доценты Г.А. Белоголова, А.Е. Будяк, 

В.А. Бычинский, С.И. Дриль, А.Ф. Летни-

кова, А.В. Паршин, А.М. Фёдоров. Высокий 

профессионализм преподавателей высокона-

учные тематики научно-исследовательских 

работ на кафедре способствовали формиро-

ванию у студентов соответствующих профес-

сиональных знаний, умений и навыков, кото-

рые в обязательном порядке принимали уча-

стие в ежегодной научной студенческой 

конференции геологического факультета Ир-

кутского госуниверситета «Геология и полез-

ные ископаемые Восточной Сибири», еже-

годной научно-практической конференции 

Иркутского госуниверситета «Студент и 

научно-технический прогресс», а также в 

городских и областных олимпиадах по геоло-

гии и минералогии. Работа кафедры была 

тесно связана с исследовательской деятель-

ностью институтов Иркутского научного 

Центра СО РАН, и в первую очередь с Инсти-

тутом геохимии и Институтом земной коры. 

Результатом этого сотрудничества являлось 

неуклонное повышение качества обучения 

студентов на кафедре, а также выполнению 

курсовых и дипломных работ на высоком 

уровне (Летникова, 2024). 

Достигнутые успехи в трудовой биогра-

фии выпускников геологического факультета 

1964 г. позволяют заслуженно гордиться ими 

за прошедшие шестьдесят лет. Им дороги 

воспоминания о времени поступления, сту-

денческой жизни, особенностей организации 

учебного процесса шестидесятых годов про-

шлого столетия. Они рассказывают о том, как 

благодаря активному и мудрому участию 

преподавательского корпуса студенты заслу-

женно и успешно подошли к уровню специа-

листов, способных решать профессиональ-

ные задачи российской науки и производства 

(Антипин и др., 2024). 

Инженерные изыскания на юге Восточной 
Сибири 

Все годы преподавания в университете 

Александр Владимирович Львов занимался 

научной работой. Он участвовал в изучении 

золотоностности и минеральных вод Восточ-

ных Саян, горнотехнических условий и по-

лезных ископаемых зоны строительства 

Транссибирской железнодорожной маги-

страли (Хобта, 2023а, 2023б). Эти исследова-

ния стали основой для создания в Иркутске 

научной школы инженерной геологии и мерз-

лотоведения. 

Значителен вклад А.В. Львова в геологи-

ческие изыскания для возведения гидроэлек-

тростанций в Приангарье (Снопков и др., 

2024б). А.В. Львов участвовал в изучении 

условий строительства проектируемой Ир-

кутной ГЭС; изучал геологию и гидрологию 

верховьев р. Китой, руководил рекогносци-

ровочными работами на порожистом участке 

Ангары. Результаты его обследования состо-

яния склонов левого борта Ангары были ис-

пользованы при проектировании 
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Байкальской (Иркутской) ГЭС. Особенно-

стью исследований А.В. Львова является не 

только тщательное детальное описание гео-

логии изучаемых объектов, но и обязательная 

интерпретация полевых наблюдений с точки 

зрения истории геологического развития тер-

ритории. 

Изучение гидроресурсов Приангарья и 

изыскания участков под строительство гид-

роустановок являлось не только стратегиче-

ски важной задачей, но и было новым направ-

лением в геологических исследованиях. 

Большинство изыскателей, в том числе, 

А.В. Львов, в ходе выполнения работ разра-

батывали методику подобных исследований. 

Поэтому изыскания 20-х – 30-х годов ХХ 

века в Приангарье во многом сформировали 

основы инженерно-геологических и гидро-

геологических исследований. 

Кроме того, большинство этих работ про-

водилось в авральном режиме – сложнейшие 

инженерные вопросы необходимо было ре-

шать в короткие сроки при скудном обеспе-

чении работ как материальными ресурсами, 

так и рабочей силой. Так, например, 

А.В. Львову необходимо было за два месяца 

провести изучение геологии Зыркузунского 

хребта и дать заключение о возможности 

строительства 4-х километрового тоннеля 

сквозь этот хребет. Несмотря на все трудно-

сти, изыскатели – топографы, геологи, гор-

ные инженеры – с честью справились со 

своей задачей, создав основу для создания 

гидроэнергетики в Приангарье. 

Обеспечение прироста запасов графита 
Ботогольского месторождения 

С началом Великой Отечественной войны 

потребность промышленности в графите 

резко увеличилась. Подготовленных к разра-

ботке запасов графитовых руд в стране было 

мало. Одним из основных источников страте-

гического сырья было месторождение высо-

кокачественного графита (рис. 2) на гольце 

Ботогол в Восточных Саянах. По результатам 

геологических работ в предвоенное время 

считалось, что месторождение графитовой 

руды находится на грани истощения и веро-

ятность прироста запасов крайне низкая. 

   

Рис. 2. Древовидный (слева) и крупночешуйчатый (справа) высококачественный графит с 
Ботогольского месторождения. 

Fig. 2. Tree-shaped (left) and coarse flake (right) high-quality graphite from the Botogolskoye 
deposit. 

В 1942 году к оценке перспектив место-

рождения были привлечена группа ученых, 

среди которых были преподаватели и вы-

пускники ИГУ – Н.А. Флоренсов, 

М.М. Одинцов и В.П. Солоненко, а также 

В.С. Соболев, отправленный в 1941 вместе с 

ЛГИ в эвакуацию в Иркутск и в 1941–1943 го-

дах преподававший в ИГУ (Снопков и др., 

2024а). 

Перед геологами стояла сложнейшая за-

дача – в кратчайшие сроки изучить место-

рождение и обеспечить прирост запасов для 

бесперебойной работы Ботогольского руд-

ника. Несмотря на более чем полувековую 

историю эксплуатации месторождения, чет-

кого представления о поисковых признаках 

графитового оруденения не существовало. 

Было очевидно, что для того, чтобы найти 
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новые рудные тела, нужно первоначально 

определить поисковые критерии оруденения, 

чего невозможно сделать без выяснения гене-

зиса месторождения. То есть, для решения 

стратегической промышленной задачи (при-

рост запасов графитовых руд) нужно было в 

тяжелейших условиях войны решить слож-

нейшую научную проблему – понять меха-

низм формирования графита, выявить ру-

доконтролирующие факторы и разработать 

методику поиска графитовых тел, макси-

мально исключив из неё элемент случайно-

сти. 

Усилиями выдающихся ученых эта задача 

была решена. За два полевых сезона было 

сделано то, что не удавалось сделать в тече-

ние нескольких десятков лет. Выработанная 

методика поиска графитовых тел тут же дала 

свои результаты – в 1943 г. было открыто 

рудных залежей больше, чем за всю историю 

изучения месторождения. Добыча графита в 

1942–1943 гг. на руднике увеличилась в 2 

раза. 

Для ученых, совершивших этот научный 

прорыв, изучение Ботогольского месторож-

дения стало важным этапом в их научной ка-

рьере. Впоследствии трое из них (Н.А. Фло-

ренсов, В.П. Солоненко, М.М. Одинцов) 

стали членами-корреспондентами АН СССР, 

а В.С. Соболев – академиком АН СССР. 

Открытие Якутской алмазоносной провин-
ции 

7 августа 1949 года на Косе Соколиной в 

долине р. Вилюй был найден первый алмаз 

геологической партией Г.Х. Файнштейна, 

входившей момент в состав Тунгусской экс-

педиции, которой руководил инициатор по-

исков алмазов на Сибирской платформе 

М.М. Одинцов (Корольков, 2024). В откры-

тии алмазов принимали активное участие вы-

пускники геологического факультета ИГУ: 

Л. Комина, И. Галкин, Ю.И. Хабардин и др. 

Сразу после защиты докторской диссерта-

ции осенью 1949 г. М.М. Одинцов был назна-

чен первым деканом самостоятельного гео-

логического факультета. Его прогноз о суще-

ствовании месторождений алмазов на 

территории Якутии подтвердился через 5 лет, 

когда молодая сотрудница ВСЕГЕИ (г. 

Ленинград) Л.А. Попугаева 21 августа 1954 

года открыла первый коренной источник ал-

мазов в Сибири – кимберлитовую трубку 

«Зарница», используя пироповый метод по-

исков по совету А.А. Кухаренко. 

Обоснование нового научного направления 
в геологии – палеосейсмогеологии 

На геологическом факультете Иркутского 

государственного университета (ИГУ) про-

шли обучение многочисленные монгольские 

студенты. Существенный резонанс имели 

также работы преподавателей факультета, 

проводившиеся в 1957–1958 гг. по изучению 

последствий Гоби-Алтайского землетрясе-

ния, произошедшего на территории Монго-

лии 4 декабря 1957 г. 

По просьбе правительства МНР район зем-

летрясения сначала обследовали Н.А. Фло-

ренсов, В.П. Солоненко и А.А. Тресков, кото-

рые вместе с монгольскими коллегами про-

вели аэровизуальные и маршрутные 

наблюдения свежих сейсмических рвов в 

плейстосейстовой области, протянувшейся 

на 270 км вдоль северного подножия Гобий-

ского Алтая. Затем, в 1958 г. под научным ру-

ководством Н.А. Флоренсова и при техниче-

ском обеспечении В.П. Солоненко были ор-

ганизованы работы специальной Гоби-

Алтайской экспедиции, результатом которых 

явилось описание последствий события 4 де-

кабря в книге «Гоби-Алтайское землетрясе-

ние». В процессе выполнения этого исследо-

вания и подготовки монографии, изданной в 

1963 г., Н.А. Флоренсов и В.П. Солоненко 

сменили место работы на геологическом фа-

культете ИГУ на Институт земной коры Во-

сточно-Сибирского филиала АН СССР. Вме-

сте с ними произошло перераспределение 

научных исследований. За факультетом оста-

лась в основном преподавательская деятель-

ность. 

В 2007 г. в Улан-Баторе состоялась между-

народная конференция с геологической экс-

курсией в Гобийский Алтай в связи с 50-ле-

тием со времени Гоби-Алтайского землетря-

сения, которое послужило толчком для 

создания нового направления в геологии – 

палеосейсмогеологии (Рассказов, Чувашова, 

2024). 
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Изучение геологии и полезных ископаемых 
Прихубсугулья Советско-Монгольской ком-

плексной Хубсугульской экспедицией 

В 1970 г. была организована Советско-

Монгольская комплексная Хубсугульская 

экспедиция Иркутского и Монгольского гос-

ударственных университетов, объединяю-

щих преподавателей разных научных направ-

лений. В рамках этих работ преподаватели 

геологического факультета А.Г. Кузнецов, 

В.А. Сульдин и др. оценили перспективы тер-

ритории на фосфориты и бокситы и соста-

вили первые геологические карты Прихуб-

сугулья, служившие в качестве основы для 

работ гидрогеологов, палеосейсмогеологов, 

биологов, почвоведов, химиков и других спе-

циалистов, принимавших участие в работах 

экспедиции. 

В середине 1970-х гг. по геологии и полез-

ным ископаемым Прихубсугулья были 

защищены кандидатские диссертации 

В.А. Сульдина и А.Е. Бессолицина. Резуль-

таты геологических работ вошли в Атлас 

озера Хубсугул (Рассказов, Чувашова, 2024). 

Геологический факультет сегодня 

В настоящее время факультет насчитывает 

36 сотрудников (рис. 3). Студенты проходят 

обучение на трех кафедрах: кафедре полез-

ных ископаемых, геохимии, минералогии и 

петрографии (заведующий – доцент, канди-

дат геолого-минералогических наук Сергей 

Александрович Сасим), кафедре динамиче-

ской геологии (заведующий – профессор, 

доктор геолого-минералогических наук Сер-

гей Васильевич Рассказов) и кафедре геоло-

гии нефти и газа (заведующая – доцент, кан-

дидат геолого-минералогических наук Свет-

лана Павловна Примина). 

Рис. 3. Общая фотография сотрудников геологического факультета. 2024 г. 

Fig. 3. General photo of the staff of the Faculty of Geology. 2024 

Очное и заочное обучение проходит более 

420 студентов. Обеспечивается чтение 
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курсов бакалавриата, магистратуры и специ-

алитета. Ежегодно защищаются многочис-

ленные квалификационные работы. 

На факультете осуществляется аспирант-

ская подготовка кадров. На кафедре динами-

ческой геологии подготовлено и защищено в 

2022–2023 гг. 4 кандидатские диссертации 

граждан Сирии: Юссеф Аило «Глубинные 

включения из кайнозойских вулканических 

пород Тункинской долины Байкальской риф-

товой системы в структуре раннепалеозой-

ского слюдянского метаморфического ком-

плекса». специальность 04.00.08 – Петроло-

гия, вулканология; Абдулмонем И. Хассан 

«Кайнозойские комплексы осадочных отло-

жений в осевых Баргузинской и Тункинской 

долинах Байкальской рифтовой системы», 

специальность 25.00.06 – Литология; Аднан 

Аль-Хамуд «Кайнозойские комплексы оса-

дочных отложений на флангах Южно-Бай-

кальской впадины и в Селенгино-Витимском 

прогибе», специальность 25.00.06 – Литоло-

гия; Аднан Аль-Хамуд «Кайнозойские ком-

плексы осадочных отложений на флангах 

Южно-Байкальской впадины и в Селенгино-

Витимском прогибе», специальность 

25.00.06 – Литология; Рияд Э. Алокла «Гли-

нистые минералы в зоне гипергенеза Бай-

кальской рифтовой системы», специальность 

1.6.4 – Минералогия, кристаллография. Гео-

химия, геохимические методы поисков по-

лезных ископаемых. 

Будущее факультета 

Будущее геологического факультета свя-

зано с будущим геологии, с ее востребован-

ностью обществом. Особое место в работе на 

факультете отведено «Школе юных геоло-

гов». Руководит школой зав. Научно-учеб-

ным музеем геологического факультета, 

старший преподаватель кафедры динамиче-

ской геологии С.В. Липкина (Липкина и др., 

2024). Определяющее значение для подго-

товки геологов с нулевого цикла имеет 

начальное ознакомление вчерашних школь-

ников с основами геологии и проведение по-

левых учебных практик. 30-летний опыт про-

ведения практик С.Н. Коваленко (2024) учи-

тывает опубликованные пособия за весь 

период существования геологического 

факультета, результаты разработки основных 

полигонов практик, различные виды практик 

и способы их проведения с выходом на пси-

хологические и профессиональные особен-

ности. При организации учебных практик 

С.В. Рассказовым, А.А. Каримовой и 

И.С. Чувашовой ежегодно студенты-перво-

курсники знакомятся с горнодобывающими 

предприятиями (Черемховское угольное ме-

сторождение, Тыретский солерудник, Карьер 

Перевал и др.), проходят хорошо отработан-

ными маршрутами по разновозрастным ком-

плексам пород от архея до квартера и вместе 

с преподавателями прокладывают новые 

маршруты. Передача опыта полевых иссле-

дований крайне важна для всего образова-

тельно процесса и рассматривается в каче-

стве важнейшего приоритета в преподавании 

геологических дисциплин на факультете. 

Большим вызовом для современной геоло-

гии является прогноз землетрясений. В про-

шлом году был подготовлен тематический 

выпуск журнала «Геология и окружающая 

среда» как отклик на трагические послед-

ствия двух катастрофических землетрясения, 

произошедших в Турции 6 февраля 2023 г. с 

интервалом 9 часов (Рассказов и др., 2023). 

Турецкие землетрясения вошли в историю 

как одно из самых трагических событий, 

унесшее жизни почти 50 тыс. человек в Тур-

ции и более 8 тыс. человек в Сирии. 

На основе финансирования по ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры 

России» на 2009–2013 годы в 2012 г. за счет 

дополнительных средств геологического фа-

культета (контракт № 11736 от 20.05.2010) 

был организован Култукский полигон и по-

лучен опыт гидрогеохимического монито-

ринга сейсмической угрозы в центральной 

части Байкальской рифтовой системы. По его 

результатам в мае 2020 г. была опубликована 

статья (Rasskazov et al., 2020), в которой про-

гнозировалась сильная сейсмическая актив-

ность 2020–2021 гг. Этот прогноз оправ-

дался. Более подробно суть прогностических 

построений изложена в статье (Rasskazov et 

al., 2024). Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации была 

проведена работа по выявлению тематик для 

финансирования научных исследований 
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ВУЗов в 2004–2006 гг. Тема кафедры дина-

мической геологии «Оценка сейсмической 

опасности в Байкальской рифтовой системе 

по результатам гидрогеохимического мони-

торинга» с обоснованием ее образователь-

ного значения получила одобрение экспер-

тами. 

Лекционные теоретические курсы класси-

ческого университета России дают общее 

знание по предметам, которое может долгое 

время оставаться не востребованным в прак-

тической деятельности молодого специали-

ста. В магистерских курсах вводятся приемы, 

которые заставляют слушателей размыш-

лять. На старших курсах, после производ-

ственных практик бакалавриата и магистра-

туры, у студентов уже начинают вырабаты-

ваться профессиональные навыки, но у них 

еще недостаточно опыта оформления идеи в 

виде научной статьи. 

В век компьютерных технологий общение 

между преподавателем и студентом предпо-

лагает сохранение информации между встре-

чами и ее переработку в интерактивном ре-

жиме во время встреч. Студент магистерской 

подготовки может видеть рождение научной 

статьи от начала до конца, наблюдать за тем, 

как преподаватель делает научную работу, 

как он выбирает новую актуальную тему для 

исследования, как он формулирует цель, вы-

бирает методы для решения поставленных 

задач, получает фактические материалы с 

полным осознанием их качества, создает 

структуру статьи, наполняет ее содержанием 

и иллюстрациями. Студент получает возмож-

ность разобраться с данными различных пуб-

ликаций и при обсуждении составить пред-

ставление о достоверных и недостоверных 

результатах, изложенных в опубликованных 

статьях, приобретает способность улавли-

вать малейшие неточности и грубые ошибки 

преподавателя, неизбежно возникающие в 

процессе работы над содержанием рукописи, 

и вводить необходимые правки, чувствовать 

вместе с преподавателем необходимость со-

вершенствования структуры работы и кор-

ректировки выводов, которые следуют из 

каждого нового обсуждения полученного 

фактического материала. Наконец, у маги-

странта может сформироваться понимание 

новизны выводов, полученных в результате 

проделанной коллективной работы препода-

вателя и активных слушателей, и сложиться 

впечатление о дальнейших перспективах 

впервые предложенных решений. 

На геологическом факультете ИГУ третий 

год проводятся занятия по дисциплине «Под-

готовка, оформление и представление ре-

зультатов научно-исследовательских и 

научно-производственных работ». За два 

предшествующих учебных года во время за-

нятий в интерактивном режиме подготов-

лены статьи (Олиферовский и др., 2022; Мон-

гуш и др., 2023). Обе опубликованы в фи-

нальных (четвертых) выпусках журнала 

«Геология и окружающая среда» как отчет-

ные документы магистрантов по пройден-

ному курсу. Магистранты стали авторами 

статей и получили зачеты по дисциплине. 

В развитии геологического знания послед-

них 50-ти лет определяющее значение имеет 

изучение радиогенных изотопов. Доминиру-

ющие представления о холодной ранней 

Земле, принятые геологами в 1960–1980-х 

гг., сменились к настоящему времени аргу-

ментированными построениями образования 

планеты с полным расплавлением протопла-

нетного материала и выделением ядра в тече-

ние 30 млн лет с последующей кристаллиза-

цией гадейского магматического океана 

4.54–4.44 млрд лет назад. Долгая дискуссия 

об органическом и неорганическом проис-

хождении нефти может также прийти к аргу-

ментированному финалу, если подобрать ма-

териал и конкретизировать задачи по опреде-

лению изотопных компонентов нефтей. 

В начале первого семестра 2024–2025 

учебного года в интерактивном режиме с ма-

гистрантами началась работа по теме о воз-

можности применения изотопов Pb для си-

стематики битумов, керогенов и нефтей. Об-

зор (Рассказов и др., 2024), выполненный к 

концу семестра, показал подразделение 

нефтей разных регионов Мира на гидротер-

мальные и обычные (катагенетические). В 

гидротермальных условиях в битумах дости-

гается изотопная гомогенизация Pb с выхо-

дом на надежные изохронные Pb–Pb дати-

ровки, отражающие отделение свинца от 

урана в рудные минералы одновременно с 

обогащением битумов ураном. В условиях 

катагенеза изотопная гомогенизация Pb не 



Геология и окружающая среда. 2024. Т. 4, № 4 

 

16 

 

достигается. По семействам фигуративных 

точек на диаграммах изотопов Pb выявляется 

дискретность компонентов разновозрастных 

источников. 

В систематике битумов, керогенов и 

нефтей различаются источники Pb-

изотопных кластеров и непрерывных протя-

женных трендов. Кластеры изотопов Pb свой-

ственны месторождениям углеводородов Се-

верной и Южной Америки, протяженные 

тренды – месторождениям Евразии, Африки 

и Австралии. В кластерах наблюдается вза-

имное соответствие Pb-изотопных составов 

керогенов и нефтей, а также производных 

легких фракций бензинов. В протяженных 

трендах выявляется несоответствие между 

этими составами. Pb-изотопные кластеры 

обозначают месторождения углеводородов, 

образовавшиеся в результате катагенеза оса-

дочных отложений в бассейнах погружения, 

протяженные Pb-изотопные тренды свиде-

тельствуют о развитии более сложных про-

цессов поступления и преобразования угле-

водородного материала. 

В качестве типичного (преобладающего) 

протяженного тренда нефтей Европы прини-

мается тренд Северного и Баренцева морей, 

имеющий на диаграмме 207Pb/204Pb – 
206Pb/204Pb наклон около 0.09–0.10. На тренде 

обозначается общий европейский компонент 

нефтей (Common European Oil Component, 

CEOC), существенно отличающийся от со-

става Общего Мантийного Резервуара 

(Common Mantle Reservoir, CMR) Европы и 

сопредельной Африки и Аравии. Протяжен-

ные Pb-изотопные тренды других регионов 

меняют наклон от 0.08 до 0.23. В этом интер-

вале находится наклон (0.1123) протяжен-

ного тренда нефтей поля Ляохэ Северо-Во-

сточного Китая. Но здесь проявляется также 

крутой тренд с наклоном 0.4091. 

Распределение изотопов Pb в углеводоро-

дах Северного моря интерпретируется как 

результат смешения древнего Pb, который 

переносится термальными водами из пород 

кристаллического фундамента, и молодого 

Pb, содержащегося в черных сланцах юр-

ского возраста. Распределение изотопов Pb в 

битумах, керогенах и нефтях поля Ляохэ слу-

жит показателем их формирования в 

глубинных мантийных флюидных потоках, 

которые характеризуются протяженными 

трендами диаграммы 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb, 

подобными трендам кайнозойских вулкани-

ческих пород Азии. Несмотря на развитие в 

России нефтедобывающей отрасли, Pb-

изотопная систематика углеводородного сы-

рья здесь остается неизученной. 

Современная теория Земли и ее развитие 

основывается на изучении геохимических ха-

рактеристик источников вулканизма океанов 

и континентов. Для новейших геодинамиче-

ских построений в Азии ключевая информа-

ция получена на территории Монголии в 

2001–2024 гг. Обосновано пространственно-

временное изменение мантийных источни-

ков вулканических пород в связи с деформа-

циями литосферы в Байкальской рифтовой 

системе при развитии процессов в Японско-

Байкальском геодинамическом коридоре 

(Рассказов, Чувашова, 2024). 

Заключение 

У истоков создания геологического обра-

зования в Иркутске стоял выдающийся уче-

ный и педагог Александр Владимирович 

Львов (1871–1941), который изучал золото-

носность и минеральные воды Восточных 

Саян, горнотехнические условия и полезные 

ископаемые зоны строительства Транссибир-

ской железнодорожной магистрали и прово-

дил геологические изыскания для возведения 

гидроэлектростанций в Приангарье. В 1942 

году к оценке перспектив Ботогольского ме-

сторождения графита была привлечена 

группа ученых геолого-почвенно-географи-

ческого факультета ИГУ, среди которых 

были Н.А. Флоренсов, М.М. Одинцов, 

В.П. Солоненко и В.С. Соболев. В кратчай-

шие сроки они изучили месторождение и 

обеспечили прирост запасов для бесперебой-

ной работы Ботогольского рудника. 7 августа 

1949 года на Косе Соколиной в долине р. Ви-

люй был найден первый алмаз геологической 

партией Г.Х. Файнштейна, входившей в со-

став Тунгусской экспедиции, которой руко-

водил инициатор поисков алмазов на Сибир-

ской платформе М.М. Одинцов. Существен-

ный резонанс имели также работы 

преподавателей факультета Н.А. Флоренсова 
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и В.П. Солоненко, проводивших в 1957–1958 

гг. изучение последствий Гоби-Алтайского 

землетрясения, произошедшего на террито-

рии Монголии 4 декабря 1957 г. Эти работы 

привели к созданию нового направления гео-

логии – палеосейсмогеологии. 

Со времени образования самостоятель-

ного геологический факультета в 1949 г. до 

конца 1950-х гг. научные разработки сотруд-

ников факультета органично сочетались с 

преподавательской деятельностью. После пе-

рехода Н.А. Флоренсова, М.М. Одинцова и 

В.П. Солоненко в Восточно-Сибирский фи-

лиал АН СССР в 1960-х гг. научные исследо-

вания также перераспределились, и за фа-

культетом закрепилась в основном функция 

преподавания. В начале 1970-х гг. была орга-

низована Советско-Монгольская комплекс-

ная Хубсугульская экспедиция Иркутского и 

Монгольского государственных университе-

тов, объединивших преподавателей разных 

научных направлений. В рамках этих работ 

преподаватели геологического факультета 

А.Г. Кузнецов, В.А. Сульдин и др. оценили 

перспективы территории на фосфориты и 

бокситы и составили первые геологические 

карты Прихубсугулья, служившие в качестве 

основы для работ гидрогеологов, палеосей-

смогеологов, биологов, почвоведов, химиков 

и других специалистов, принимавших уча-

стие в работах экспедиции. 

Настоящее и будущее геологического фа-

культета связано с настоящим и будущим 

геологии, с ее востребованностью обще-

ством. Большим вызовом для современной 

геологии является прогноз землетрясений. 

Для всего образовательного процесса на фа-

культете крайне важна передача опыта поле-

вых исследований на учебных практиках, что 

рассматривается в качестве важнейшего при-

оритета в преподавании геологических дис-

циплин на факультете. Лекционные теорети-

ческие курсы дополняются практическими 

интерактивными занятиями по подготовке 

научных статей с магистрантами. Перспек-

тивы развития современной теории Земли 

связываются с изучением геохимических ха-

рактеристик источников вулканизма, осо-

бенно показательных на территории Монго-

лии. 
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Аннотация. Имя знаменитого геолога и педагога Александра Владимировича Львова (1871–

1941) хорошо известно не только специалистам, но и всем, кто интересуется историей научных 

исследований Сибири. Львов стоял у истоков создания геологического образования в Иркутске, 

создал в Сибири научную школу инженерной геологии и мерзлотоведения, участвовал в изуче-

нии полезных ископаемых Прибайкалья и горнотехнических условий зоны строительства и экс-

плуатации Транссибирской железной магистрали. Одним из направлений его исследований было 

участие в изысканиях мест для строительства гидростанций в Приангарье. 

Ключевые слова: А.В. Львов, инженерная геология, горнотехнические изыскания, гидроэлек-
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Abstract. The name of the famous geologist and teacher Alexander Vladimirovich Lvov (1871–

1941) is well known not only to specialists, but also to everyone who is interested in the history of 

scientific research in Siberia. Lviv stood at the origins of the creation of geological education in Irkutsk, 

created a scientific school of engineering geology and permafrost science in Siberia, participated in the 

study of minerals in the Baikal region and mining conditions of the construction and operation zone of 

the Trans-Siberian Railway. One of the areas of his research was to participate in the exploration of sites 

for the construction of hydroelectric power plants in the Angara region. 
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Введение 

Увлеченность геологией у будущего про-

фессора Иркутского государственного уни-

верситета (ИГУ) Александра Владимировича 

Львова появилось ещё в детстве, которое про-

шло у него на Урале. Ещё гимназистом Алек-

сандр собрал большую коллекцию уральских 

минералов, которая вызывала интерес не 

только у окружающих людей, но и специали-

стов-геологов. Поэтому связать свою жизнь с 

геологией было осознанным решением, и в 

1893 г. он поступает на естественное отделе-

ние физико-математического факультета 

Санкт-Петербургского университета (рис. 1). 

 
Рис. 1. Александр Владимирович 
Львов (1871-1941). Фото из семейного 
архива Н.А. Львовой. 

Fig. 1. Alexander Vladimirovich Lvov 
(1871-1941). Photo from the family ar-
chive of N.A. Lvova. 

Закончить университет А.В. Львову не 

удалось – в 1897 г. он был исключен из уни-

верситета за революционную деятельность, и 

в 1899 г. выслан в село Тунка Иркутской гу-

бернии. В Прибайкалье он прожил до самого 

конца жизни и более 40 лет занимался изуче-

нием геологии Сибири. 

С 1914 г. Александр Владимирович начал 

педагогическую деятельность. Он препода-

вал в Иркутской женской гимназии, 

техникуме, Народном университете, Иркут-

ском учительском институте. С 1919 г. Львов 

начинает преподавать в Иркутском государ-

ственном университете — первом высшем 

учебном заведении Иркутска. Именно он 

стал одним из основателей геологического 

образования. В университете он проработал 

(с перерывами) до самой своей смерти в 1941 

г. Возглавлял сначала кафедру минералогии 

и геологии, затем кафедру инженерной гео-

логии. В течении нескольких лет отстаивал 

идею создания в Иркутске отдельного геоло-

гического института (или факультета). От-

крытие в Иркутске горно-металлургического 

института в 1930 г., и геолого-почвенно-гео-

графического факультета ИГУ в 1933 г. во 

многом было результатам его стараний 

(Львова и др., 1986). 

Не менее значимы его достижения в изу-

чении геологии Восточной Сибири. Научные 

интересы Александра Владимировича были 

весьма разносторонними. Он участвовал в 

изучении золотоносности и минеральных вод 

Восточных Саян; изучал разнообразные гор-

нотехнические условия и полезные ископае-

мые зоны строительства Транссибирской же-

лезнодорожной магистрали (Хобта, 2023). 

Именно участие в исследованиях Забайкаль-

ской железной дороги позволили ему полу-

чить богатый опыт инженерно-геологиче-

ских исследований, в том числе территорий с 

широким развитием многолетней мерзлоты. 

Благодаря этим знаниям А.В. Львов создал в 

Иркутске научную школу инженерной геоло-

гии и мерзлотоведения (Львова и др., 1986). 

Одним из важных, и в то же время малоиз-

вестных, направлений его научной деятель-

ности было изучение горнотехнических усло-

вий мест строительства высоконапорных 

гидроэлектростанций в Приангарье. 

Проект электрификации Иркутской 
губернии в 1920-х – 1940-х гг. 

Идеи использования энергоресурсов могу-

чих сибирских рек высказывались еще в XIX 

веке, в том числе известными учеными 

А.Л. Чекановским и В.А. Обручевым. Весной 

1895 г. Иркутская городская управа рассмат-

ривала предложение группы инженеров о 

гидротехническом строительстве на Ангаре, 



Гидрогеология, инженерная геология 

23 

 

а несколькими годами позже обсуждалась 

возможность строительства гидроэлектро-

станции на Иркуте. Однако масштабные це-

ленаправленные исследования были начаты 

только при проектировании и строительстве 

Транссибирской магистрали, когда наряду с 

изысканием дороги шла оценка ресурсов 

прилегающих территорий. В 1887–1890 гг. 

экспедицией Министерства путей сообщения 

под руководством инженера М.В. Чернцова 

были проведены исследования р. Ангары. На 

основании этих исследований в 1906 г. инже-

нер А. Крутиков высказал предложение о 

превращении Ангарских порогов в источник 

энергии (Малышев, 1935). 

В 1917 г. исследованием гидроэнергетиче-

ского потенциала Приангарья занималась 

Ленская партия Лено-Байкальского округа 

путей сообщения. Один из отрядов этой пар-

тии во главе с инженером В.М. Малышевым 

провела обследование Ангары на всем её про-

тяжении, собрав материалы по использова-

нию энергии реки и некоторых её притоков. 

В 1918—1920 гг. геодезическими работами 

на участке Ангары от истока до Братских по-

рогов занималось специальное бюро, под ру-

ководством всё того же В.М. Малышева (Го-

равский и др., 1926, с. 17). 

Электрификация страны стала одной из 

первых крупных хозяйственных программ 

Советского государства. В феврале 1920 года 

была создана государственная комиссия по 

электрификации России (ГОЭЛРО). С того 

же года началось изучение Приангарья по за-

даниям этой государственной комиссии. К 

изучению особенностей водного режима рек, 

специфики образования льда, геологического 

строения берегов и т.д. были привлечены из-

вестные в Сибири ученые: А.В. Вознесен-

ский, В.Б. Шостакович, С.Л. Арцыбашев, 

С.Н. Лаптев и, в том числе, профессор 

А.В. Львов. 

На основании этих работ в 1920 г. инженер 

А.А. Вельнер подготовил записку «Водные 

силы Ангары и возможность их использова-

ния», в которой обосновал идею строитель-

ства в Иркутской губернии ряда ГЭС, в том 

числе 11 гидроэлектростанций на Ангаре с 

напором от 6 до 20 м и суммарной мощно-

стью 2000 мВт. Однако эти предложения не 

вошли в план ГОЭЛРО, в котором было 

намечено строительство лишь первоочеред-

ных электростанций в европейской части 

страны. Тем не менее, эти работы подтвер-

дили перспективы использования сибирских 

рек для производства энергии, и изыскатель-

ские работы были продолжены (Малышев, 

1935). 

В 1921 г. было создано «Бюро по исследо-

ванию и использованию водных сил Сибири» 

(Сибисполвод) с центральным бюро в Томске 

и отделениях в губернских городах Сибири. 

Сибисполвод просуществовал всего два года. 

Начавшие изыскания были прерваны, за ис-

ключением Иркутской губернии. Иркутский 

Губернский Совет Народного хозяйства, не-

смотря на стесненные материальные обстоя-

тельства, довел работы по оценке гидроэнер-

гетического потенциала реки Иркут до конца 

(Шмидт, 1924). 

В 1925 г. начался пересмотр плана 

ГОЭЛРО. По заданию Госплана инженером 

Малышевым была подготовлена аналитиче-

ская записка «Лено-Байкальская область и 

перспективы её электрификации», в которой 

были впервые были даны конкретные показа-

тели, продемонстрировавшие общесоюзное 

значение запасов гидроэнергии Ангары. Бла-

годаря этой записке при разработке пятилет-

него плана были намечены работы по ком-

плексному изучению «Ангарской проблемы» 

– использование ангарской энергии в народ-

ном хозяйстве страны. (Горавский и др., 

1926, c. 18) В 1927–1929 гг. трестом «Энерго-

строй» (созданным в апреле 1927 г.) были 

проведены изыскания на Ангаре и её левых 

притоках; открыты водомерные и гидрологи-

ческие посты. Сумма затраченных средств на 

производство работ в течении 3 лет составила 

75 тыс. руб. 

Несмотря на проведенные исследования 

Сибкрайплан, работая над генпланом Си-

бири, в 1929 г. был вынужден констатировать 

полную неясность в вопросе о перспективах 

использования Ангарской электроэнергии. В 

январе 1930 г. Сибкрайисполком обратился к 

академику И.Г. Александрову с просьбой 

разработать план комплексных исследований 

по указанной проблеме, с целью подготовки 

первых объектов промышленного строитель-

ства Ангаростроя уже к началу второй пяти-

летки. План комплексных исследований был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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разработан к апрелю 1930 г., и его реализа-

цию было отпущено 500 тыс. руб. На эти 

средства по «Ангарской проблеме» работало 

две организации — Ленинградское отделение 

Энергостроя и Гипровод (Государственный 

институт по проектированию гидротехниче-

ских сооружений Народного комиссариата 

земледелия СССР), причем первая выпол-

няла работы на самой реке Ангаре, а вторая 

занималась изучением её притоков. С апреля 

1931 г. все работы были объединены в со-

зданном «Управлении работ по изучению 

Ангарской проблемы», с объемом финанси-

рования 1900 тыс. руб. (Малышев, 1935). В 

том же году «Управление …» было переиме-

новано в «Бюро Ангары» и вошло в состав 

треста «Гидроэлектропроект» (позднее «Гид-

роэнергопроект»). За пять лет изысканиями, 

проведенными «Бюро Ангары» под руковод-

ством профессора В.М. Малышева, были 

охвачены Ангара и наиболее крупные реки 

Байкало-Ангарского бассейна: Селенга, Ир-

кут, Китой, Белая, Ока и др. (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Схема размещения проектируемых гидроустановок в бассейне реки Ангара (Малы-
шев, 1935). 

Fig. 2. The layout of the projected hydraulic installations in the Angara River basin (Malyshev, 
1935). 

Все объекты, изучаемые в рамках «Ангар-

ского проекта», по значимости и поставлен-

ным задачам были фактически разделены на 

три группы: высоконапорные ГЭС на реке 

Ангара – «Большой Ангарострой»; ГЭС, ре-

гулирующая водный поток Ангары вблизи её 

истока – «Малый Ангарострой»; и небольшие 

ГЭС на притоках Байкала и Ангары. 

Результатом работ стала разработка гене-

ральной схемы осуществления гидрострои-

тельства в бассейне р. Ангары, которая под-

разумевала последовательное строительство 

шести ГЭС, образующих непрерывный кас-

кад (Байкальская, Бархатовская, Братская, 

Шаманская, Кежемская и Богучанская) (рис. 

3). 
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Рис. 3. Схема размещения плотин проектируемых гидроустановок по реке Ангара (Малы-
шев, 1935). 

Fig. 3. The layout of dams for projected hydraulic installations along the Angara River 
(Malyshev, 1935). 

Все проектируемые ангарские гидростан-
ции относились к исключительно крупными 
как по мощности, так и по отдаче энергии. 
Себестоимость энергии для каскада ГЭС оце-
нивалась — 0.36 коп./кВч. Из притоков Ан-
гары и Байкала, к разряду источников деше-
вой энергии были отнесены реки Селенга, 
Иркут и Уда (себестоимость – 0.6 коп./кВч). 

Всего было рекомендовано сооружение 6 
гидростанций на реке Ангара (суммарная 
мощность 8.950 тыс. кВт) и 3 гидростанций 
на малых реках (суммарная мощность 1800 
тыс. кВт). Среди первоочередных гидроэнер-
гетических объектов были выделены три 
станции: Байкальская (выше Иркутска), Бар-
хатовская (в районе Черемхово) и Култукская 
(на р. Иркут). По совокупности условий са-
мой важной для промышленности и развития 
энергосистемы являлась Байкальская (позд-
нее, названная Иркутской) гидроэлектро-
станция. Согласно этим рекомендациям Ир-
кутская ГЭС в 1948 г. была включена в спи-
сок проектно-изыскательских работ треста 
«Гидроэнергопроект». Проект был разрабо-
тан к концу 1949 г, а в январе 1950 г. Прави-
тельство СССР приняло решение о сооруже-
нии Иркутского гидроузла (Малышев, 1935). 

Важное значение (а в некоторых случаях и 
определяющее) в процессе поиска вариантов 
размещения ГЭС играли сведения о геологи-
ческом строении территории. В рамках 

проекта по изучению перспектив использова-
ния Ангарской электроэнергии геологами 
было описано геологическое строение боль-
ших территорий в долинах рек, изучено гео-
динамического состояния берегов, собраны 
сведения о минеральных ресурсах. 

Одним из геологов, которые внесли боль-
шой вклад в эту работу был Александр Вла-
димирович Львов. 

Вклад А.В. Львова в изучение 
гидроресурсов р Ангара 

Фактически, А.В. Львов участвовал в этих 
исследованиях в течении 30 лет. Изучение 
геологии долины реки Иркут он начал ещё в 
1902 году, когда принимал участие в изыска-
ниях Иркутного варианта Кругобайкальской 
железной дороги. 

Проведение детальных изысканий обхода 
железной дорогой Байкала по «высочайшему 
повелению» было начато в 1898 г. В качестве 
возможных вариантов прокладки дороги от 
Иркутска до Култука рассматривали следую-
щие направления: по долинам рек Иркут и 
Култучная; пересечение Ольхинского плато 
по рекам Олха и Ангасолка; от истока Ан-
гары по берегу Байкала; по долинам рек Ки-
той, Иркут и Култучная. В 1899–1900 году 
изыскания были продолжены и сосредото-
чены только на двух вариантах — иркутный 
и береговой, — которые Управление по 
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сооружению Сибирской железной дороги 
считало наиболее перспективными. Для про-
ведения геологических исследований не хва-
тало специалистов, так как у инженеров пу-
тей сообщения знаний для понимания слож-
нейшей геологии берегов Байкала было 
недостаточно. Руководитель изысканий 
Б.У. Савримович пригласил участвовать в 
изысканиях по реке Иркут в должности гор-
ного инженера Александра Владимировича 
Львова (Хобта, 2004, с. 19). 

Главной проблемой строительства дороги 
по Иркуту являлось преодоление Зыркузун-
ского хребта, который река огибает крутой 
петлей. Пересечь хребет предполагалось 
либо сооружением участков подъема и 
спуска трассы на него, либо обхода хребта по 
ущелью реки, и, наконец, путем пробивки в 
нем тоннеля длиной 3.7 км (Хобта, 2004, с. 
15–16). Все варианты требовали детального 
изучения геологии хребта и характера тече-
ния реки в ущелье. Именно этой проблемой 
занимался А.В. Львов. 

Позднее Львов проводил геологические 
исследования на Иркуте в 1919–1920 гг., за-
нимаясь решением задач, не связанных с гид-
роэнергетикой (Львов, 1924а). Знания, полу-
ченные им при изучении долины реки и 

Зыркузунского хребта помогли ему впослед-
ствии с оценкой гидроресурсов Иркута. 

В рамках реализации плана электрифика-
ции страны, Иркутский Губернский Совет 
Народного хозяйства посчитал, что Иркут яв-
ляется наиболее перспективной рекой для 
строительства гидроэлектростанции. С 1920 
года на Иркуте начинает изыскания гидро-
техническая партия «Исполвода», под руко-
водством инженера В.Р. Шмидта. Несмотря 
на то, что существовало несколько вариантов 
размещения ГЭС в долине Иркута, Иркут-
ский ГубСНХ считал наиболее перспектив-
ной гидроустановку в районе Зыркузунской 
петли. 

В районе села Быстрое Иркут покидает 
широкую Тункинскую долину и круто пово-
рачивает на запад — в горное ущелье, кото-
рое имеет вид огромной (длиной 40 км) 
петли, которая называется Зыркузунской. 

Инициатор проекта «об утилизации Ир-
кутной петли», инженер Н. Обухов предлагал 
прорезать водоводным тоннелем хребет, и на 
северном его выходе установить турбину. 
Вода будет падать на лопасти турбины с вы-
соты более 70 м (к примеру, у Иркутской 
ГЭС — 30 м). По расчетам инженеров такая 
установка должна была давать среднесуточ-
ную мощность 7.3 тыс. кВт. (рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема размещения вариантов тоннеля проектируемой ГЭС на реке Иркут (Шмидт, 
1924). 

Fig. 4. The layout of the tunnel options for the projected hydroelectric power station on the Irkut 
River (Schmidt, 1924). 

Именно это вариант расположения ГЭС 

необходимо было изучить партии «Испол-

вода». За 3 полевых сезона партия провела 

гидрологические, геодезические, 

геологические, метеорологические и фото-

графические работы. Партия состояла из 4-х 

человек технического персонала (инженеры 

и техники) и от 8 до 22 рабочих. 
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Летом 1922 г. В.Р. Шмидт поручает 

Львову произвести гидрогеологические ис-

следования в районе работы гидротехниче-

ской партии. Необходимо было, во-первых, 

подготовить краткий гидрогеологический 

очерк долины р. Иркута; во-вторых, выяс-

нить геологические условия заложения про-

ектируемой плотины в ущелье Иркута; в-тре-

тьих, выяснить геологическое строение раз-

реза по оси намеченного тоннеля, чтобы 

оценить вероятную устойчивость горных по-

род (Львов, 1924б). 

На выполнение этого задания отводилось 

чрезвычайно мало времени — два месяца 

(июль – август). Львов писал, что выполнить 

задание было: «… крайне затруднительно 

даже при нормальных условиях, … почти не-

возможно, поэтому приходилось пользо-

ваться прежними отрывочными данными из 

моего более двадцатилетнего знакомства с 

исследуемым районом, и так как общая 

местности была уже мне знакома из моих 

прежних работ, то я и мог ограничиться 

только выяснением некоторых деталей в 

знакомой мне уже картине …» (Львов, 

1924б, с. 43). Невзирая на все трудности, ра-

бота была выполнена в полном объеме. Напи-

санная Львовым записка «Краткий гидрогео-

логический очерк истории долины р. Иркута» 

(Львов, 1924б), получилась достаточно боль-

шой и не вошла в полном объеме в итоговые 

«Материалы по проекту сооружения район-

ной гидроэлектростанции на р. Иркут» (1924 

г.). Полный текст этой работы был издан в 

том же году в Известиях ВСОРГО. 

Выводы Львова о геологическом строении 

участка проектируемой плотины сводились к 

следующему: 

• на территории преобладают древние 

докембрийские кристаллические сланцы, 

гнейсы и гранито-гнейсы, залегающие 

почти вертикально (рис. 5, 6); 

 

Рис. 5. Геологическая карта берегов реки Иркут в районе впадения реки Большая Быстрая, 
составленная А.В. Львовым (Львов, 1924б). 

Fig. 5. Geological map of the banks of the Irkut River in the area of the confluence of the Bol-
shaya Bystrica River, compiled by A.V. Lvov (Lvov, 1924b). 
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Рис. 6. Схематические геологические профиля Зыркузунского хребта по осям тоннелей 
№№ 1 и 2, составленные А.В. Львовым (Львов, 1924б). 

Fig. 6. Schematic geological profiles of the Zyrkuzun ridge along the axes of tunnels No. 1 and 2, 
compiled by A.V. Lvov (Lvov, 1924b). 

 
Рис. 7. Зарисовки геологического строения левого берега Иркута напротив устья реки 
Большая Быстрая (Львов, 1924б). 

Fig. 7. Sketches of the geological structure of the left bank of Irkut opposite the mouth of the Bol-
shaya Bystrica River (Lvov, 1924b). 

 
Рис. 8. Зарисовки геологического строения левого берега Иркута на юго-восточном склоне 
Куличьего носа. Сбросы и карстовые полости в кремнистых известняках (Львов, 1924б). 

Fig. 8. Sketches of the geological structure of the left bank of Irkut on the southeastern slope of 
Kulichy Nos. Discharges and karst cavities in siliceous limestones (Lvov, 1924b). 
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• магматические образования представ-

лены жилами гранитов и базальтовыми по-

кровами; на левом берегу Иркута у входа в 

ущелье находится Модорский вулкан (см. 

рис. 5, 6), 

• в долине Иркута у входа в ущелье за-

легают «сильно дислоцированные» толщи 

конгломератов и песчаников, возраст кото-

рых А.В. Львов оценивал как юрский или ме-

ловой (рис. 7); 

• в начале ущелья в обрывах высокой 

террасы обнажаются закарстованные и тре-

щиноватые кремнистые известняки также 

юрского возраста (рис. 8);  

• у входа в ущелье выявлена зона мило-

нитов, мощностью до 400 м. 

В заключении, Львов указывает, что на 

участке проектируемой плотины правый бе-

рег Иркута, сложен крайне трещиноватыми 

известняками и находится в стадии усилен-

ного размывания рекой. Выше места заложе-

ния плотины (в зоне планируемого водохра-

нилища) в известняках наблюдается карст. 

Поэтому плотина должна быть заложена на 

сравнительно большой глубине, где нахо-

дятся более прочные и менее разрушенные 

породы. А для «примыкания» плотины к ска-

лам по обоим берегам реки необходимо сде-

лать глубокие выемки, чтобы сооружение 

могло опираться на прочные скальные по-

роды (Львов, 1924б, с. 59). 

Относительно геологического строения 

Зыркузунского хребта Львов указывает, что 

он: «обладает довольно сложным геологиче-

ским строением, несмотря на некоторое од-

нообразие слагающих его пород. ... Извест-

няки и кристаллические сланцы … слагают 

южную часть хребта, гнейсы, … инъециро-

ванные гранитами … ими сложена по-види-

мому средняя часть хребта. … Из массивных 

пород встречается базальт, образующий об-

ширный покров на плоской части хребта …» 

(Львов, 1924б, с. 60). Северный склон хребта 

сложен теми же гнейсами что и центральная 

часть, но залегающими более полого (рис. 6). 

Изучение гидрологии Иркута привело 

А.В. Львова к неожиданным результатам — 

средний расход реки (439 мм/см2 в год), зна-

чительно превосходил количество годовых 

осадков (300 мм/см2 в год), выпадающих на 

площади его бассейна по данным метеостан-

ции, расположенной в долине реки. (Львов, 

1924б, С. 65) Это, по мнению А.В. Львова, 

«являются редким исключением среди прочих 

рек земного шара». (Позже эти выводы были 

подвергнуты сомнению профессором 

В.М. Малышевым, который считал, что по 

данным одной метеостанции некорректно 

оценивать количество годовых осадков для 

территории в несколько сотен квадратных 

километров) (Малышев, 1935). 

В целом, выводы А.В. Львова подтвердили 

представления о геологии района, высказан-

ные ещё в конце XIX века геологом Петро-

градского геологического комитета 

Л.А. Ячевским: северный склон и централь-

ная часть хребта сложены гранито-гнейсами, 

собранными в складки, с простиранием почти 

перпендикулярным к оси тоннеля, а южный 

крутой склон состоит из метаморфических 

пород (Ячевский, 1899). 

В результате исследования А.В. Львова и 

его предшественников стало ясно, что массив 

горных пород, по которым пройдет водосбра-

сывающий тоннель, сложен прочными поро-

дами. Направление простирания пород и тек-

тонические нарушения, в большинстве слу-

чаев, направлены в крест простирания оси 

тоннеля, что является вполне благоприятным 

с точки зрения прочности тоннеля. На 

участке строительства плотины необходимо 

будет учитывать низкие прочностные свой-

ства известняков и сланцев. 

По результатам работ партии «Исполвода» 

был составлен проект гидроэлектростанции. 

На рис. 9 показан план расположения пере-

крывающей Иркут плотины и верхнего от-

верстия тоннеля, по которому вода будет течь 

до турбины (Шмидт, 1924). Надо также отме-

тить, что позднее в качестве более перспек-

тивной ГЭС, работающей на воде Иркута, 

был признан вариант сброса воды в Байкал 

(Малышев, 1935). 
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Рис. 9. План расположения плотины и начала водосбрасывающего тоннеля на р. Иркут 
выше мыса Куличий нос (Шмидт, 1924). 

Fig. 9. The layout of the dam and the beginning of the spillway tunnel on the Irkut River above 
Cape Kulichy Nos (Schmidt, 1924). 

В 1928–1929 гг. А.В. Львов принял уча-

стие в изучении ещё одной реки Восточных 

Саян – Китоя (Львов, 1928; Львов, 1930) (рис. 

10). 

 

Рис. 10. Во время геологического маршрута. Восточные Саяны. 1929 г. А.В. Львов в цен-
тре. Фото из семейного архива Н.А. Львовой. 

Fig. 10. During the geological route. Eastern Sayans. 1929 A.V. Lvov in the center. Photo from 
the family archive of N.A. Lvova. 
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По характеру течения реку Китой можно 
разделить на два участка; верхний горный 
(протяженностью приблизительно 150 км от 
истока) и нижний равнинный (от гор до 
устья). С точки зрения высоконапорной гид-
роэнергетики интерес представляла только 
горная часть реки. 

Составленное А.В. Львовым геологиче-
ское описание горной части реки показывает, 
что горные породы, в которых промыл русло 
Китой, представлены кристаллическими 
сланцами, известняками и гранитами. Толща 
известняков и сланцев пронизана жилами 
кварца. Большое распространение также 
имеют прочные нефритоподобные змеевики. 

На участке от устья р. Шумак (75 км от ис-
тока) до устья ручья Ихе-Гол (95 км от ис-
тока) река делает большую петлю, называе-
мую «щеки». На этом участке река промыла 
глубокое ущелье, которое совершенно непро-
ходимо в летнее время. Уклон реки на 
участке «щек», достигает 0.023 (Малышев, 
1935, с. 54). 

По результатам изысканий было признано, 
что использование энергии р. Китой в инте-
ресах промышленности представляет 
наименьший интерес во всем бассейне Ан-
гары в связи с невозможностью создания в 
нем значительных по размерам регулирую-
щих бассейнов. Несмотря на это, возможный 
проект размещения гидроустановки в верх-
ней части реки все же был разработан. 

Проект предусматривал создание гидро-
станции, мощностью в 50 тыс. кВт, в устье 
реки Шумак. Для этого планировалось по-
строить арочную плотину в районе «щек» вы-
сотою 120 м и длиною — 250 м, которая бу-
дет опираться на скалы из прочных нефрито-
подобных змеевиков. Вода из 
водохранилища, создаваемого плотиной, бу-
дет поступать по тоннелю (длиною до 8 км) в 
скалах правого берега реки до устья реки Шу-
мак, где будет находиться гидротурбина. 
Тоннель создаст перепад высот в 140 м, что 
позволит получить мощность станции — 29 
тыс. кВт. Ориентировочная себестоимость 
энергии составит около 1 коп./кВч (Малы-
шев, 1935, с. 128). 

Вклад А.В. Львова в изучение 
гидроресурсов р. Ангара 

Как было указано выше, в 1929 г. суще-
ствовала полная неясность перспектив ис-
пользования Ангарской электроэнергии. С 
1930 г. начались интенсивные работы по 

изучению гидроресурсов Приангарья, к кото-
рым также был привлечен А.В. Львов. 

Особый интерес представлял порожистый 
участок Ангары (между устьями ее прито-
ков — Оки и Илима). На большом проме-
жутке реки (от Черемхово до Братска) берега 
были абсолютно не пригодны для строитель-
ства плотин из-за неустойчивых грунтов. 
Начиная от Братска Ангара течет по интру-
зивным образованиям – траппам, изливав-
шимся на границе пермского и триасового 
периодов. Благодаря толщам траппов русло 
реки на отдельных участках представляет со-
бой ущелья, в которых образовались пороги 
и перекаты. Расположение плотин в районе 
выхода траппов являлось наилучшим инже-
нерным решением (Малышев, 1935, с. 68). 

Осенью 1930 г. А.В. Львов возглавил экс-
педицию для рекогносцировочного осмотра 
геологических условий порожистого участка 
Ангары, как наиболее перспективного в 
плане сооружения ГЭС. По договоренности с 
начальником «Бюро Ангары» инженером 
В.М. Малышевым, экспедиция должна была 
ознакомиться с участком реки от Братского 
острога до Бадарминской шиверы, чтобы 
осмотреть места уже намеченных гидроуста-
новок, а также выявить новые (рис. 11). 

 
Рис. 11. Карта района работ экспеди-
ции А.В. Львова. Указаны крайние 
точки маршрута. 

Fig. 11. Map of the area of work of the 
A.V. Lvov expedition. The extreme 
points of the route are indicated. 

Большая часть намеченных вариантов раз-

мещения гидроустановок были определены 

путем осмотра местности с аэроплана, и не 
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были изучены «на местности» (Львов, 1931, 

с. 1-2). 

Для выбора мест гидроустановок экспеди-

ция должна была ориентироваться на следу-

ющие условия: возможность сооружения од-

нопролетной плотины высотой до 100 м, при 

ширине не менее 1 км на современном её 

уровне; достаточная крутизна склонов до-

лины реки; низкая трещиноватость и доста-

точная прочность скальных пород. Таких ва-

риантов желательно было наметить не-

сколько, чтобы впоследствии при более 

детальных геологических и инженерных ис-

следованиях можно было сделать однознач-

ный выбор. 

По намеченным линиям плотин необхо-

димо было сделать промеры русла реки и та-

хеометрическую съемку до высоты 120 м над 

уровнем реки. Кроме того, нужно было про-

иллюстрировать порожистые участки Ан-

гары фотоснимками. Попутно намечалось 

дать общую геологическую характеристику 

порожистой части Ангары, в том числе, и на 

основании проведенных работ Вост.-Сиб. 

геологоразведочным управлением летом 

1930 года (Гаврилов, 1930). Дополнительным 

заданием для экспедиции А.В. Львова, был 

сбор данных о проявлениях полезных иско-

паемых территории. 

В состав экспедиции входили: начальник 

экспедиции профессор А.В. Львов, на кото-

рого была возложена геологическая часть 

экспедиции; инженер Ю.Г. Шпехт, обязанно-

стью которого было замерить профили наме-

чаемых створов и сделать промеры дна реки, 

а также дать инженерную характеристику 

намечаемых вариантов; коллектор Г.И. Кон-

стантинов, которому дополнительно было 

поручено производство фотоснимков; заве-

дующий хозяйством Г.Р. Герке; лоцман Мо-

гилев и трое рабочих-гребцов (Львов, 1931, с. 

4). 

Экспедиция должна была выехать на ме-

сто работ не позднее 15 сентября, чтобы 

успеть до ледостава выполнить задание. За-

тем, планировалось спуститься вниз по Ан-

гаре до деревни Дворец, а, если позволит тёп-

лая осень — до самого устья Ангары. Это бы 

позволило бегло ознакомиться со всем поро-

жистым участком реки. 

Из-за отсутствия финансирования и не-

своевременного приобретения необходимого 

для экспедиции инвентаря, лодок и прочего 

оборудования, экспедиция смогла выехать 

только 8 октября. Профессор А.В. Львов, ин-

женер Ю.Г. Шпехт и завхоз Герке выехали из 

Иркутска в Братск на пароходе, а остальные 

участники экспедиции со всем грузом и про-

довольствием сплавлялись на лодках. Из 

Братска вся экспедиция на лодках отправи-

лась в район порогов 14 октября. Несмотря на 

все сложности, работы были выполнены в со-

ответствии с заданием (Львов, 1931, с. 4-5). 

В целом, по результатам геологических ра-

бот 1930 г. (А.В. Львов, Ф.М. Гаврилов и др.) 

были сделаны следующие выводы: 

• весь район сложен красноцветными 

кембрийско-силурийскими отложениями, 

представленными средне и мелкозернистыми 

кварцевыми песчаниками, тонкозернистыми 

кварцево-глинистыми песчаниками и сланце-

вато-известковистыми глинами; 

• весь красноцветный комплекс про-

рван многочисленными и мощными интрузи-

ями траппов, вызвавшими перемещения и 

складчатость терригенной толщи; интрузии 

были представлены не только покровами и 

пластовыми залежами, но и крупными лакко-

литами; 

• красноцветные отложения вместе с 

траппами смяты в пологие складки северо-за-

падного, реже северо-восточного направле-

ния; 

• весь порожистый участок имеет ха-

рактерные признаки молодости рельефа – 

устьевые участки небольших притоков Ан-

гары имеют вид узких висячих долин, кото-

рые заканчиваются на значительной (до 20 м) 

высоте над урезом Ангары; 

• геоморфологически порожистый уча-

сток представляет чередование узких (по-

рядка 1 км) и относительно коротких (3–5 км) 

ущелий с широкими озеровидными расшире-

ниями долины Ангары; в каждом ущелье 

находятся пороги и шиверы (Пьяновский, 

Пьяный Бык, Падунский, Дубынинский, Се-

дановская, Моргудоль, Шаманская шивера, 

Шаманский бык и Шаманский порог); 
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• берега этих ущелий представлены от-

весными скалами траппов, толща которых в 

обнажениях доходит до 100 м (рис. 12); 

 
Рис. 12. Отвесные скалы траппов в районе Падунского порога. 

Fig. 12. Steep cliffs of traps in the area of the Padunsky threshold. 

• по геологическим и геоморфологиче-

ским данным наиболее благоприятными ме-

стами строительства плотин являются пороги 

Падунский, Похмельный, Долгий, Шаман-

ский, Шаманский бык и Бадарбинская ши-

вера; из них наиболее удачным вариантом яв-

ляется ущелье ниже Падунского порога, где 

река имеет около километра ширины, течет в 

одном русле и оба берега представляют со-

бою почти вертикальные падающие траппо-

вые утесы, высотой до 90 м в обнажениях. 

Обзор вклада А.В. Львова в изучение гид-

роресурсов Приангарья будет неполным, 

если не отметить использование его данных 

при проектировании Байкальской ГЭС – са-

мой верхней в каскаде ангарский станций. 

Первоначально рассматривалось не-

сколько вариантов местоположения Байкаль-

ской гидроустановки: в истоке Ангары, у р. 

Подорвихи, у д. Тальцы, выше д. Кржанов-

щина, напротив д. Малая Разводная, у пред-

местья Лисиха. Такое странное местораспо-

ложение станции объясняется тем, что она, в 

первую очередь, проектировалась как пло-

тина, регулирующая речной поток для всех 

нижестоящих гидроустановок, и лишь во вто-

рую – как станция для выработки энергии. 

При проектировании Байкальской станции 

вблизи истока Ангары, были использованы 

материалы детального обследования левого 

берега реки, которые проводил А.В. Львов в 

1925–1930 гг. (Львов и др., 1925; Львов и др., 

1931). Эти работы были направлены на об-

следование склонов для оценки вероятности 

обвалов и осыпей для Кругобайкальской же-

лезной дороги. 

По данным А.В. Львова, левый берег Ан-

гары, от Иркутска и вверх по течению, пред-

ставляет собой последовательность сменяю-

щихся толщ горных пород. Начинается раз-

рез с юрских пород: песчаников и глинистых 

сланцев, с прослойками конгломератов и бу-

рых углей, которые на участке от Иркутска до 

д. Михалева залегают практически горизон-

тально, образуя очень пологие волнообраз-

ные складки. Начиная с 30 версты амплитуда 

складок заметно увеличивается. По мере при-

ближения к Байкалу пласты осадочных пород 

становятся все круче, а их напластование все 

больше нарушено сбросами, надвигами и зо-

нами милонитов. На 55 версте юрские пласты 

вдруг резко приобретают нормальное залега-

ние с небольшим уклоном в сторону Байкала, 

но на высоте 20-30 саж. от железнодорожной 

выемки они сменяются надвинутыми грани-

тогнейсами. Зона этого надвига (Ангарского 

шарьяжа) спускается к реке на 56 версте, и 

состоит из переслаивающихся песчаников и 

гнейсов. В 6 км от Байкала сильно раздроб-

ленные юрские отложения сменяются 
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докембрийскими кристаллическими грани-

тогнейсами (Львов и др., 1925). 

По результатам геологических и экономи-

ческих исследований наиболее оптимальным 

было признано строительство Байкальской 

станции (в последствии получившей назва-

ние – Иркутская) в районе дер. Малая Развод-

ная (рис. 13) (Малышев, 1935, с. 71). 

 

Рис. 13. Карта Ангары вблизи г. Иркутск. 

Fig. 13. Map of Angara near Irkutsk. 

Заключение 

Изучение гидроресурсов и изыскания мест 

сооружения гидроэнергетических установок 

в 20–30-е годы ХХ века в Приангарье явля-

лись важнейшей государственной задачей 

молодого Советского государства, от эффек-

тивности решения которой зависело развитие 

народного хозяйства. Именно эти работы 

стали исходной ступенью создания энергети-

ческой системы Восточной Сибири. 

Александр Владимирович Львов был бо-

лее 30 лет вовлечен в изыскания, проводимые 

в рамках «Ангарского проекта». Львов участ-

вовал в изысканиях всех трех направлений 

развития гидроэнергетики: изучении гидро-

ресурсов Иркута и Китоя в рамках проекта 

сооружения небольших ГЭС на притоках 

Байкала и Ангары; изучении порожистого 

участка Ангары – «Большой Ангарострой»; 

на данных его исследований решался вопрос 

о строительстве Байкальской ГЭС – «Малый 

Ангарострой». 

Типичной чертой работы профессора 

А.В. Львова являлось то, что он, выполняя 

конкретную изыскательскую задачу, всегда 

пытался взглянуть на проблему в более ши-

роком плане. Его отчеты и пояснительные за-

писки содержат не только описание полевых 

наблюдений, но и попытку их интерпретации 

с точки зрения истории геологического раз-

вития территории. Несмотря на то, что его 

геологические построения не всегда были 

корректны и однозначны, высказываемые им 

гипотезы давали толчок для дальнейших гео-

логических исследований. 
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Вклад геологов ИГУ в изучение Ботогольского графитового 
месторождения (Восточные Саяны) 
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4Иркутский филиал ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому фе-

деральному округу», г. Иркутск, Россия 

Аннотация. История изучения Ботогольского графитового месторождения продолжается 

уже более века. Большой вклад в понимание генезиса и строения этого уникального месторож-

дения внесли, в том числе, геологи Иркутского государственного университета Н.А. Флорен-

сов, М.М. Одинцов, В.С. Соболев и В.П. Солоненко, впоследствии ставшие всемирно извест-

ными учеными. Они работали на месторождении во время Великой Отечественной войны, ко-

гда графит являлся стратегическим сырьем и в нем остро нуждалась промышленность страны. 

Ключевые слова: Н.А. Флоренсов, М.М. Одинцов, В.С. Соболев, В.П. Солоненко, Восточные 

Саяны, Ботогольский голец, месторождение графита, открытие рудных тел, генезис и стро-

ение месторождения. 

Contribution of ISU Geologists to the Study of the Botogol Graphite 
Deposit (Eastern Sayans) 

S.V. Snopkov1,2, A.V. Khobta3, I.A. Bogdanova1, N.I. Shvaleva4 

1Irkutsk State University, Irkutsk, Russia 
2Siberian School of Geosciences Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 
3Museum of the History of the East Siberian Railway, JSC Russian Railways, Irkutsk, Russia 
4Irkutsk branch of the Federal State Budgetary Institution "Territorial Fund of Geological Information for 

the Siberian Federal District", Irkutsk, Russia 

Abstract. The history of studying the Botogol graphite deposit has been going on for more than a 

century. Geologists of Irkutsk State University N.A. Florensov, M.M. Odintsov, V.S. Sobolev and 

V.P. Solonenko, who later became world-famous scientists, made a great contribution to understanding 

the genesis and structure of this unique deposit. They worked at the field during the Great Patriotic 

War, when graphite was a strategic raw material and the country's industry was in dire need of it. 

Keywords: N.A. Florensov, M.M. Odintsov, V.S. Sobolev, V.P. Solonenko, Eastern Sayans, Boto-

golsky char, graphite deposit, discovery of ore bodies, genesis and structure of the deposit. 
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Введение 

Ботогольское месторождение графита 

находится в Республике Бурятия на юго-во-

стоке Бельского плоскогорья в центральной 

части Восточного Саяна в пределах вершин-

ной зоны Ботогольского гольца, высота кото-

рого достигает 2100–2300 м. Месторождение 

приурочено к Ботогольскому сиенитовому 

массиву, который прорывает толщу нижне-

протерозойских метаморфических пород 

(кристаллические сланцы, гнейсы, кварциты, 

известняки). Толща метаморфических пород 

смята в брахиантиклинальную складку. Ин-

трузивный массив сложен в основном нефе-

линовыми сиенитами, которые по периферии 

сменяются пироксеновыми разновидно-

стями. В массиве присутствуют крупные ксе-

нолиты вмещающих пород, в основном кар-

бонатных. На месторождении известно более 

30 графитовых тел, локализованных в основ-

ном в северной части массива. Некоторые за-

лежи графита приурочены к контакту с ксе-

нолитами известняков (Ботогольское…, 

2024). 

Ботогольское графитовое месторождение 

было открыто в середине XIX века Жан-Пье-

ром Алибером и почти полтора столетия на 

руднике шла добыча высококачественной 

графитовой руды. С 1857 по 1992 гг. её было 

добыто приблизительно 890 тыс. т (Снопков 

и др., 2022). 

По начальным запасам месторождение от-

носилось к категории крупных, в настоящее 

время балансовые запасы соответствую мел-

кому месторождению — 100 тыс. т. Руды (в 

пересчёте на графит — 41 тыс. т, что состав-

ляет примерно 0.2 % балансовых запасов кри-

сталлического графита РФ на начало 2020-х 

гг.). Богатые массивные руды месторождения 

в основном отработаны; оставшиеся полосча-

тые, пятнистые и вкрапленные руды явля-

ются легко обогатимыми и могут добываться 

открытым и подземным способом. По состо-

янию на 01.01.2022, прогнозные ресурсы по 

категории Р1 составляют 4 млн т — штокооб-

разные и гнездовые плотнокристаллические 

графитовые руды со средним содержанием 

графита 20 %, локализованные на флангах 

месторождения, и Р2 — 2 млн т (Ботоголь-

ское…, 2024). 

Разработка месторождения была начата 

для нужд карандашного производства. Купец 

1 гильдии Ж-П. Алибер поставлял графито-

вую руду в Германию на карандашную фаб-

рику Фабера. Во второй половине XIX — 

начале ХХ вв. ботогольский графит исполь-

зовался для нужд металлургии для производ-

ства плавильных тиглей и изготовления кра-

сок. В 30–40-е года ХХ века большие потреб-

ности в графите возникли в машиностроении 

для производства электродов, разнообразных 

нагревательные элементов, скользящих кон-

тактов (электрощеток), подшипников, элек-

тростатических покрытий, щелочных акку-

муляторов и др. Особое стратегическое зна-

чение приобрел графит с началом работ по 

созданию уран-графитовых реакторов. 

Несмотря на высокое качество и большие 

запасы руды разработку месторождения 

ограничивала его труднодоступность. Но без 

высококачественного Ботогольского графита 

обойтись не получалось, даже после того, как 

в 30-х годах ХХ века началась разработка 

графитовых месторождений в Приамурье 

(Союзное), на Урале (Тайгинское) и др. 

В годы Великой Отечественной войны 

страна столкнулся с острой нехваткой гра-

фита для обеспечения функционирования 

стратегических отраслей промышленности. 

На оккупированной врагом территории — на 

Украине — оказалось крупнейшее предприя-

тие по производству графита Завальевский 

графитовый комбинат, работающий с 1933 

года на рудах одноименного месторождения, 

и роль Ботогольского месторождения в обес-

печении промышленности резко поднялась. 

Для удовлетворения потребностей в гра-

фите в тяжелейших условиях военного вре-

мени и кратчайшие сроки на Урале был по-

строен Кыштымский графито-каолиновый 

комбинат, который начал выпуск серебри-

стого графита уже в июне 1942 года. Произ-

водилось три марки продукции: карандаш-

ный, элементный и литейный графит. Для ра-

боты предприятия требовались 

бесперебойные поставки графитовой руды, и 

одним из основных источников сырья было 

Ботогольское месторождение. «В данное 

https://bigenc.ru/c/grafitovye-rudy-a8391b
https://bigenc.ru/c/vostochnyi-saian-18d85f
https://bigenc.ru/c/botogol-skii-golets-43bb4b
https://bigenc.ru/c/shchelochnye-gornye-porody-d30d72
https://bigenc.ru/c/slantsy-22407e
https://bigenc.ru/c/gneis-156cf1
https://bigenc.ru/c/kvartsit-89fc99
https://bigenc.ru/c/izvestniak-d6726e
https://bigenc.ru/c/brakhiantiklinal-0856d9
https://bigenc.ru/c/intruziia-geologicheskoe-telo-a6a5b2
https://bigenc.ru/c/intruziia-geologicheskoe-telo-a6a5b2
https://bigenc.ru/c/zalezh-poleznogo-iskopaemogo-e0a458
https://bigenc.ru/c/zalezh-poleznogo-iskopaemogo-e0a458
https://bigenc.ru/c/zapasy-poleznykh-iskopaemykh-d7e32a
https://bigenc.ru/c/grafit-88b736
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время ботогольский графит является основ-

ным сырьем всей нашей отечественной про-

мышленности» — писал Н.А. Флоренсов 

(Флоренсов и др., 1942). 

Изменения в потребностях графита в 

стране хорошо иллюстрирует динамика его 

добычи на Ботогольском месторождении. 

Если в 1926–1930 гг. добывалось графитовой 

руды в среднем около 3 тыс. т в год, в 1931–

1936 гг. — 4.8 тыс. т, а в 1937–1940 гг. уже — 

5.1 тыс. т (Снопков и др., 2022). 

Одной из главных проблем поставки гра-

фитовой руды с Ботогольского месторожде-

ния было приближающееся полное истоще-

ние разведанных запасов. Резко возросшая 

потребность в графите требовала срочно оце-

нить перспективы эксплуатации месторожде-

ния. 

Решения этой важной государственной за-

дачи было поручено тресту Сибирского тре-

ста нерудных ископаемых «Сибгеолнеруд» 

Народного Комиссариата промышленности 

строительных материалов CCCP (НКПСМ 

СССР). Для проведения работ в трест был ко-

мандирован ряд геологов, среди которых 

были выпускники и преподаватели Иркут-

ского государственного университета. 

Геологи ИГУ, участвующие в 
изучении Ботогольского 
графитового месторождения 

Ключевую роль в этих работах сыграли 
геологи, жизнь которых оказалась тесно свя-
занной с ИГУ: Николай Александрович Фло-
ренсов, Михаил Михайлович Одинцов, Вла-
димир Степанович Соболев и Виктор Проко-
пьевич Солоненко. 

Известный советский геолог, доктор гео-
лого-минералогических наук, профессор Ир-
кутского государственного университета, 
член-корреспондент Академии наук СССР и 
основатель сибирской школы неотектоники и 
геоморфологии, Николай Александрович 
Флоренсов окончил геолого-почвенно-гео-
графический факультет ИГУ в 1936 г. С 1937 
года он работал в университете в должностях 
от ассистента до профессора, а с 1941 по 1960 
гг. возглавлял кафедру динамической геоло-
гии университета. Читал лекции по общей 
геологии, динамической геологии и геомор-
фологии. С 1941 по 1944 год он работал в 
тресте «Сибгеолнеруд», а с 1945 по 1947 
год — главным геологом Восточно-

Сибирского геологического управления Ми-
нистерства геологии СССР. С 1949 по 1952 
год Флоренсов является директором Инсти-
тута геологии Восточной-Сибирского фили-
ала АН СССР (с 1957 г. — Восточно-Сибир-
ский геологический институт СО АН СССР; 
с 1962 г. — Институт земной коры СО АН 
СССР). 

Будущий доктор геолого-минералогиче-
ских наук, профессор и член-корреспондент 
Академии наук СССР Михаил Михайлович 
Одинцов окончил Иркутский государствен-
ный университет в 1936 году экстерном. По-
сле окончания университета он работал в гео-
логических предприятиях и во время Вели-
кой Отечественной войны — в тресте 
«Сибгеолнеруд», занимаясь поиском страте-
гического сырья, в том числе графита. С 1945 
года начинает преподавать в Иркутском гос-
ударственном университете, при этом с 1945 
до 1955 года он являлся заведующим кафед-
рой исторической геологии, а с 1949 по 1954 
год — деканом геологического факультета. С 
1954 до 1980 года возглавлял Институт гео-
логии Восточной-Сибирского филиала АН 
СССР (в настоящее время — Институт зем-
ной коры СО РАН). В 1960–1969 годы был за-
местителем председателя и председателем 
Восточно-Сибирского филиала Сибирского 
отделения Академии наук СССР. 

Горный инженер Владимир Степанович 
Соболев являлся выпускником Ленинград-
ского горного института 1930 года. После 
окончания института и до начала войны он 
работал в Центральном научно-исследова-
тельском геологоразведочном институте 
(ЦНИГРИ), и одновременно преподавал в 
родном ВУЗе. Научное звание кандидата гео-
лого-минералогических наук он получил 
1937 г. без защиты диссертации, а уже в 1938 
г. стал доктором наук. В 1939 г. он работает 
профессором ЛГИ. С началом войны был от-
правлен в эвакуацию в Сибирь, где в 1941–
1943 гг. работал консультант Сибирского 
геологического управления, и одновременно 
преподавал в Иркутском государственном 
университете. В 1958–1981 годах являлся за-
местителем директора Института геологии и 
геофизики СО АН СССР и преподавал на гео-
логическом факультете Новосибирского гос-
ударственного университета. В НГУ был за-
ведующим кафедрой петрографии и минера-
логии, а в 1962–1971 годах — деканом 
факультета. В 1958 году избран академиком 
АН СССР. 

Советский геолог и геофизик, доктор гео-
лого-минералогических наук, профессор, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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член-корреспондент АН СССР Виктор Про-
копьевич Солоненко окончил с «отличием» 
геолого-почвенно-географический факультет 
ИГУ в 1940 году и был оставлен в аспиран-
туре. С 1940 по 1957 год работал в ИГУ и про-
шел все ступеньки педагогической карь-
еры — от ассистента до профессора. С 1953 
по 1957 год заведовал кафедрой полезных ис-
копаемых и геофизики университета, а в 1955 
году занимал должность декана геологиче-
ского факультета. С 1957 года В.П. Соло-
ненко продолжил свою деятельность в Ин-
ституте земной коры СО АН СССР. 

Несмотря на то, что в научной и производ-
ственной деятельности эти ученые 

занимались решением других научных про-
блем, изучали другие месторождения и гео-
логические объекты, работа на Ботогольском 
месторождении стала важным этапом в их 
профессиональном становлении. 

В истории геологического изучения ме-
сторождений полезных ископаемых немного 
таких случаев, когда несколько молодых гео-
логов, работающих над одной геологической 
проблемой, впоследствии стали всемирно из-
вестными учеными: В.С. Соболев — акаде-
миком АН СССР, а Н.А. Флоренсов, 
М.М. Одинцов и В.П. Солоненко — чле-
нами-корреспондентами Академии наук 
СССР. 

  

     

Рис. 1. Владимир Степанович Соболев (1908–1982) — вверху слева, Николай Александро-
вич Флоренсов (1909–1986) — вверху справа; Михаил Михайлович Одинцов (1911–1980) 
— внизу слева; Виктор Прокопьевич Солоненко (1916–1988) — внизу справа (фото из сво-
бодного доступа в сети интернет). 

Fig. 1. Vladimir Stepanovich Sobolev (1908–982) — top left, Nikolai Alexandrovich Florensov 
(1909-1986) — top right; Mikhail Mikhailovich Odintsov (1911–1980) — bottom left; Viktor 
Prokopievich Solonenko (1916–1988) — bottom right (photos from free Internet access). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Состояние геологической 
изученности Ботогольского 
месторождения к началу 1940-х годов 

С середины XIX века до 20-х годов ХХ 

века, систематического целенаправленного 

изучения геологии Ботогольского сиенито-

вого массива не проводилось. Поиск новых 

графитовых тел владельцами рудника шел 

путем покрытия площади шурфами и кана-

вами. 

После установления Советской власти в 

Сибири рудник был национализирован, и пе-

редан в ведение Горного отдела Иркутского 

губернского совета народного хозяйства. С 

1925 по 1951 год разработкой месторождения 

занимался рудник «Ботогол», который после-

довательно относился к трестам «Русские са-

моцветы», «Минеральное сырье», «Мине-

ралруд», «Союзграфитнеруд», «Союзгра-

фит», «Союзслюда», «Сибгеолнеруд» 

(Снопков и др., 2022). 

Таким образом, ко времени создания Бото-

гольского рудника более или менее деталь-

ное описание геологии района отсутствовало 

и оставался неясен генезис графитового ору-

денения. Основные представления о геоло-

гии месторождения базировались на резуль-

татах обследования территории изыскателем 

Кругобайкальской железной дороги Леонар-

дом Ячевским (Ячевский, 1898). По представ-

лениям которого, графит сформировался при 

застывании сиенитовой магмы, насыщенной 

углеродом за счет углистого вещества вмеща-

ющих осадочных пород. 

Н.А. Флоренсов так охарактеризовал со-

стояние геологических познаний о месторож-

дении на момент его национализации: «Не-

смотря на известность месторождения, его 

труднодоступность обуславливала весьма 

низкую степень геологической изученности. 

Окружающий его район оставался по суще-

ству совершенно неисследованным.» (Фло-

ренсов и др., 1942). 

Систематическое научное и поисково-раз-

ведочное изучение месторождения начина-

ется с 1924 г., когда на Ботогол были коман-

дированы сотрудники Академии наук СССР 

В.М. Куплетский, Е.Е. Костылева и А.Н. Ло-

бунцев. Главным результатом их работ стало 

минералогическое и петрографическое 

описание горных пород и руд (Лабунцов, 

1925). Было установлено, что среди сиенитов 

массива выделяется 4 разновидности (Куп-

летский, 1925 г.). Основную роль в образова-

нии графита Куплетский отводил диссоциа-

ции молекул карбонатов из толщи кристалли-

ческих известняков, т. е. при нагревании 

карбонат металла разлагался на оксид ме-

талла (твердая фаза) и двуокись углерода (га-

зообразная фаза); освободившийся углекис-

лый газ восстанавливался до чистого угле-

рода, который отлагался в виде графитовых 

штоков, гнезд и жил неправильной формы. 

Изучение месторождения было продол-

жено экспедицией Института прикладной 

минералогии, которая работала на Ботоголе в 

1927 г. под руководством Н.П. Некрасова. В 

ходе работ были составлены топографиче-

ская и геологическая карты северной части 

гольца, в небольшом объеме проведены по-

верхностные разведочные работы и опробо-

вание старых выработок. Вслед за Куплет-

ским, исследователи отметили связь графито-

вых тел с лейкократовой разновидностью 

сиенитов, но вот появление графита Некра-

сов объяснял по-другому — выделением уг-

лерода из известняков при ассимиляции их 

жидкой щелочной магмой (Некрасов, 1928). 

В 1929–1930 гг. работы Института при-

кладной минералогии были продолжены. По-

исковая партия, под руководством И.И. 

Орешкина, была нацелена на выявление про-

мышленных запасов графитовой руды 

(Орешкин, 1930). 

Следующий этап исследовании Ботоголь-

ского гольца связан с работами Восточно-Си-

бирского геологического управления (ВСГУ) 

в 1939–1941 гг. В этот период были прове-

дены поисковые и съемочные работы, в не-

большом объеме шурфовка и бурение, и 

впервые геофизические электроразведочные 

измерения. Однако ничего нового в понима-

ние строения и генезиса месторождения эти 

работы не внесли, но был проведен пересчет 

запасов графитовой руды. По данным 

И.И. Орешкина месторождение имело бога-

тых графитовых руд 23 тыс. т (Орешкин, 

1941). С учетом того, что на месторождении 

ежегодно добывалось в среднем 5 тыс. тонн, 

а спрос на графит возрастал, имеющихся 
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запасов по самым оптимистическим оценкам 

хватало на 3-4 года. 

Перспективы поисков новых графитовых 

залежей на вершине Ботогольского гольца 

оценивались как неблагоприятные. Образо-

вание графитовых тел Орешкиным трактова-

лось как явление случайное, связанное ис-

ключительно с диссоциацией карбонатного 

вещества известняковых ксенолитов (гипо-

теза Куплетского), а графитоностность при-

урочена исключительно к верхней, корковой 

части сиенитового массива (Орешкин, 1941). 

Рудные тела рассматривались как всплывшие 

к потолку плутона гигантские пузыри гра-

фитного углерода (Флоренсов и др., 1942, с. 

98). Поскольку величина, форма и располо-

жение этих ксенолитов в пространстве не 

поддавалось учёту, то и точные поисковые 

прогнозы обнаружения графитовых тел дать 

было невозможно. Геологи ВСГУ считали, 

что наиболее крупные тела графита уже вы-

явлены, и единственным способом дальней-

шего прироста запасов был поиск мест гра-

фитовых свалов в элювии и делювии на 

склоне и у подножья гольца (Орешкин, 1941). 

Несмотря на то, что геологические иссле-

дования 1924–1941 гг. дали много новой ин-

формации о строении месторождения, не 

была решена главная задача — не были опре-

делены основные поисковые критерии гра-

фитового оруденения. Поэтому поиск новых 

рудных тел проводился по тому же прин-

ципу, что и все предыдущие работы — путем 

сплошного площадного обследования по-

верхности гольца шурфами, канавами и мел-

кими скважинами (рис. 2). 

 

Рис. 2. Разведочные канавы на восточном склоне гольца (восточнее шахты Ж-П. Алибера 
(фото из отчета Ботогольской геологоразведочной экспедиции треста «Сибгеолнеруд» 
(Флоренсов и др., 1942)). 

Fig. 2. Exploration ditches on the eastern slope of the char (east of the mine W-P. Alibera (photo 
from the report of the Botogol geological exploration expedition of the Sibgeolnerud Trust 
(Florensov et al., 1942)). 

Такой метод поиска графитового орудине-

ния являлся трудозатратным и малоэффек-

тивным. К 1941 году все крупные графитовые 

тела, выходящие на поверхность, были от-

крыты и практически выработаны. Открыва-

емые мелкие рудные тела в конце 1930-х го-

дов не успевали за возрастающей потребно-

стью промышленности в графите. 

Геологические исследования 
Ботогольского месторождения 

трестом «Сибгеолнеруд» в 1942–
1944 годах 

Ввиду ничтожного прироста запасов рабо-

тами ВСГУ и близости к исчерпанию запасов 

графитовых руд, вопрос о дальнейшей пер-

спективе месторождения встал особенно 

остро. Для развертывания новых поисков гра-

фитового оруденения необходимо было раз-

работать методику выявления рудных тел, 

исключив из неё элемент случайности. 

Предшествующие работы дали много ин-

формации о месторождении: 
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— достаточно точно был прослежен кон-

такт сиенитов и известняков; 

— было установлено, что интрузивный 

массив включает несколько разновидностей 

сиенитов, которые не являются результатом 

единовременной дифференциации сиенито-

вой магмы, а образовались в разные этапы 

интрузивного процесса; 

— графитовые руды в основном связаны с 

лейкократовой разностью сиенитов, поэтому 

крупные залежи графита главным образом 

находятся в северной части гольца, сложен-

ного как раз этой разновидностью сиенитов; 

— графитовые тела тесно связаны с ксено-

литами известняков, поэтому форма залежей 

во многом отражает форму и размеры пер-

вичных ксенолитов. 

Но при этом остались совершенно неизу-

ченными тектоника рудного поля и слабо был 

обоснован генезис графитовых тел. «Труд-

ность изучения (генезиса — Авт.) усугубля-

ется разнообразием его руд, различным гене-

зисом вмещающих пород, сложной морфоло-

гией графитовых тел» (Флоренсов и др., 

1943). 

В 1942 г. изучение месторождения было 

передано тресту «Сибгеолнеруд». Для проек-

тирования и выполнения работ были привле-

чены лучшие специалисты-геологи, такие 

как: Лев Иосифович Шаманский, Михаил 

Михайлович Одинцов, Николай Александро-

вич Флоренсов, Леонид Яковлевич Нестеров, 

Владимир Степанович Соболев, Виктор Про-

копьевич Солоненко, и др. 

В разработке проекта приняли деятельное 

участие заведующий кафедрой разведочного 

дела, профессор Иркутского горно-металлур-

гического института Лев Иосифович Шаман-

ский и выпускник ИГУ Михаил Михайлович 

Одинцов. Геологи понимали, что коренной 

перелом в процессе открытия новых рудных 

тел и приросте запасов будет возможен лишь 

после того, когда будет понятно за счет каких 

процессов происходило образование оруде-

нения, и какие существуют минеральные, 

петрографические, структурные, геоморфо-

логические, петрофизические признаки при-

сутствия графитового оруденения. 

В период написания проекта Л.И. Шаман-

ский, на основе анализа результатов предше-

ствующих работ, высказал гипотезу о том, 

что форма графитовых тел и их размещение в 

пространстве связаны с тектоникой сиенито-

вого массива и первичной структурой погло-

щенных магмой известняков (Косыгин и др., 

1942). Проверка этой гипотезы стала одной 

из задач проектируемых работ. 

Трехлетний проект работ на Ботогольском 

месторождении разработанный трестом «Си-

бгеолнеруд», стал важным событием в исто-

рии изучения месторождения. В проекте ука-

зывалось, что неясность промышленных пер-

спектив месторождения определяется 

недостаточной изученностью месторождения 

(особенно его структуры и генезиса). 

Проектом предусматривалось выполнение 

следующих видов работ: изучение геологиче-

ских особенностей известных рудных тел; 

минералогические и петрографические ис-

следования, геологическое картирование, 

геофизические съемки, проходку горных вы-

работок (шурфов и канав), бурение скважин, 

топографическая съемка, гидрогеологиче-

ские исследования, опробование руд. Глав-

ным результатом работ должна быть обосно-

ванная оценка экономических перспектив ме-

сторождения, определение запасов 

графитовых руд по высоким категориям. 

Объемы проектируемых работ были рас-

пределены по значимости на разные этапы 

проекта: 

— геологическое (структурное, петроло-

гическое) изучение месторождения, с целью 

разработки методики поисков графитовых за-

лежей, выдвигались на первый план на 

начальном этапе работ; 

— геологическое картирование, с целью 

более детального изучения строения сиени-

тового массива и определения перспектив-

ных площадей для выявления графитовых за-

лежей, планировалась начать с первого года 

реализации проекта, постепенно наращивая 

их объемы по мере разработки поисковых 

критериев; результаты этих работ должны 

были стать основой для проведения геофизи-

ческих, горных и буровых работ; 

— геофизические исследования, с целью 

поиска графитовых залежей, также были раз-

биты на этапы — в первый полевой сезон 

необходимо было сформировать и опробо-

вать комплекс методов и методику их прове-

дения, в последующие два года провести 
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поиски рудных тел на рекомендованных пло-

щадях по результатам геологического карти-

рования; 

— горные и буровые работы, с целью по-

иска и разведки графитовых залежей, на 

начальном этапе работ ограничивались до-

разведкой разрабатываемых рудных тел, а в 

последующие два года объемы горных и бу-

ровых работ должны были быть значительно 

увеличены за счет разведки новых графито-

вых залежей; 

— опробование рудных тел, с целью 

оценки качества руд и изучения их обогати-

мости, должны были возрастать по мере уве-

личения объемов разведочных работ; 

— топографические съемки и гидрогеоло-

гические исследования, с целью обеспечения 

геологоразведочных работ и разработки руд-

ных тел, должны были проводится в течении 

всех трех лет. 

Для выполнения работ в феврале 1942 года 

сначала была создана геологоразведочная 

партия, которая уже в том же году была пре-

образована в экспедицию. Обязанности стар-

шего геолога экспедиции были возложены на 

доцента ИГУ Н.А. Флоренсова, а общее руко-

водство экспедицией — на Г.В. Иванова. 

Руководство геофизическими исследова-

ниями было поручено выдающемуся уче-

ному-геофизику, заведующему кафедрой 

геофизики Ленинградского горного инсти-

тута Леониду Яковлевичу Нестерову, кото-

рый находился в эвакуации в г. Черемхово в 

составе профессорско-преподавательского 

состава ЛГИ. В Сибири Л.Я. Нестеров — 

один из основателей отечественной разведоч-

ной геофизики, будущий доктор геолого-ми-

нералогических наук, профессор и директор 

Всесоюзного научно-исследовательского 

геологического института (ВСЕГЕИ) — про-

должал свою учебную и научную работу. 

Геофизические (электроразведочные и маг-

ниторазведочные) работы на Ботоголе, под 

научным руководством Л.Я. Нестерова, про-

водили студенты старших курсов Ленинград-

ского горного института, располагавшегося в 

период эвакуации с 1942 по 1944 гг. в г. Че-

ремхово. 

Летом 1943 года Флоренсов привлек к ра-

боте на Ботоголе известного ученого-геолога 

Владимира Степановича Соболева и своего 

бывшего студента, старшего преподавателя 

ИГУ Виктора Прокопьевича Солоненко. 

Доктор геолого-минералогических наук и 

профессор Ленинградского горного инсти-

тута В.С. Соболев находился в Иркутске 

также в эвакуации, преподавал в ИГУ и рабо-

тал консультантом в Сибирском геологиче-

ском управлении. Будучи талантливым мине-

ралогом и петрологом, он должен был выпол-

нить минералого-петрографические 

исследования по Ботоголу. 

В.П. Солоненко в период с 1940–1943 гг., 

будучи аспирантом ИГУ, занимался разра-

боткой методики для оценки инженерно-гео-

логических условий сооружения военных 

коммуникаций, под руководством профессо-

ров А.В. Львова и С.В. Обручева. Первые его 

научные разработки касались водоснабжения 

в условиях вечной мерзлоты. В 1943 г. он за-

щитил кандидатскую диссертацию по теме 

«Военная геология в условиях вечной мерз-

лоты» и опубликовал результаты исследова-

ний в виде монографии (Солоненко, 1944). 

Так как проблема гидрогеологического изу-

чения Ботогольского гольца стояла весьма 

остро, в связи с катастрофическим недостат-

ком воды для выполнения буровых работ и 

функционирования рудника, знания и опыт 

работы молодого ученого по данному 

направлению оказались весьма кстати. 

Работа на Ботогольском месторождении 

стала важным событием в профессиональной 

карьере В.П. Солоненко. Уже в 1944 году он 

назначается начальником Тематической гра-

фитовой партии треста «Сибгеолнеруд», ко-

торая занималась изучением графитовых ме-

сторождений Сибири и Дальнего Востока для 

нужд атомной энергетики. С 1944 по 1950 год 

он участвует в изучении графитовых место-

рождений в Нижнетунгусской, Восточно-Са-

янской, Уссурийской, Приморской и Хинган-

ской графитовых провинциях, и становится 

соавтором открытия 20 месторождений гра-

фита. Результатом его работы в тресте «Сиб-

геолнеруд» — с 1943 г. геологом Ботоголь-

ской экспедиции, а с 1944 по 1950 год началь-

ником тематической графитовой партии 

исследований графитовых месторождений 

стала монография «Геология месторождений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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графита Восточной Сибири и Дальнего Во-

стока» (Солоненко, 1951). За этот труд в 1952 

г. ему была присуждена степень доктора гео-

лого-минералогических наук в Ученом Со-

вете МГУ. 

Работа Ботогольской партии (затем экспе-

диции) в 1942 году шла очень тяжело (рис. 3). 

Остро ощущалась нехватка транспорта и ра-

бочей силы на горных и топографических ра-

ботах. Буровой парк был неукомплектован и 

не имел ремонтной базы на месте работ. 

Негативным фактором, прекращавшим 

надолго всякую работу в поле в октябре – де-

кабре стали сильные бури. Результатом этого 

стало невыполнение плана геологоразведоч-

ных работ (58 %), в первую очередь, по гор-

ным и буровым работам. При этом объемы 

геологической съемки, которые проводились 

в течение полутора месяцев, были значи-

тельно перевыполнены (Флоренсов и др., 

1942, с. 5). 

 

Рис. 3. Буровая вышка на доразведке Алиберовского штока. Слева отвал шахта Ж-П. Али-
бера (Флоренсов и др., 1942). 

Fig. 3. Drilling rig on the additional exploration of the Alibera stock. On the left is the mine 
dump. Alibera (Florensov et al., 1942). 

Пик геологического изучения ботоголь-

ского массива и выявления графитовых зале-

жей пришелся на 1943 год. В течение всего 

года работал лишь поисково-разведочный от-

ряд, занимающийся бурением и проходкой 

горных выработок. Отряд, руководимый гео-

логом И.И. Блинниковым состоял из 5 инже-

нерно-технических работников и рабочих. 

Ещё 4 отряда работали сезонно: геологосъе-

мочный (старший геолог Н.А. Флоренсов, 

геолог В.П. Солоненко, 3-е студентов Иркут-

ского горно-металлургического института 

(ныне ИрНИТУ)); топографический (2 чел.); 

геофизический отряд (3-е студентов ЛГИ); 

гидрогеологический отряд (в середине лета 

был расформирован, а работы выполнялись 

геологическим отрядом). В 1943 году, не-

смотря на трудности, обусловленные режи-

мом военного времени, экспедиция перевы-

полнила свой производственный план на 50 

% (Флоренсов и др., 1943). 

Начиная с 1944 г. работы экспедиции были 

направлены, в первую очередь, на разведку 

известных и вновь открытых графитовых 

руд. При этом геологосъемочные и поиско-

вые работы продолжались. 

Результаты геологических работ 
треста «Сибгеолнеруд» 

Детально история геологоразведочных ра-

бот трестом «Сибгеолнеруд», рассмотрена в 

статье «История геологического изучения 

Ботогольского графитового месторождения», 

опубликованной в 2023 году в журнале «Гео-

логия и окружающая среда» (Снопков и др., 

2023). 

Краткую характеристику результатам гео-

логоразведочных работ 1942–1943 гг. дал 

Ю.Н. Глазов, старший геолог Ботогольской 

геологоразведочной экспедиции в 1950 г. 

В качестве научных результатов Глазов 

отметил, что в ходе работ 1942 г. были выяв-

лены неизвестные раннее структурные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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особенности месторождения, подмечена 

связь графитовых проявлений с первичной 

тектоникой сиенитового массива, обнару-

жена локализация проявлений пострудной 

тектоники вблизи графитовых тел, выявлены 

новые разности магматических и контакто-

вых пород, доказана возможность обнаруже-

ния новых крупных графитовых тел, установ-

лены новые критерии поисков, разработана 

схема классификации руд, а также методика 

их обогащения. Работами 1943 года была де-

тально исследована наиболее продуктивная 

северная часть рудного поля, составлена гид-

рогеологическая карта Ботогольского гольца, 

проведены детальные петрографические ис-

следования, уточнены поисковые критерии и 

генезис графитовых руд месторождения. Ра-

боты 1942-1943 гг. привели к открытию 7 

рудных тел (штоки «Новый», «Большой», «2-

й Южный», «Юго-восточный», «2-й Юго-за-

падный», Ильинская залежь и гнездо № 2) с 

общими запасами богатой руды 60 тыс. т 

(Глазов, 1951). 

Отдельно выделим вклад сотрудников 

ИГУ в формирование представлений о геоло-

гии Ботогольского сиенитового массива. От-

метим лишь наиболее значимые результаты: 

Вклад Н.А. Флоренсова в разработку поис-

ковых критериев графитового оруденения. 

«…Структурная сложность и разнообразие 

способов графитообразования определяют 

запутанность общей геологической обста-

новки месторождения и подчас неулови-

мость основных критериев поисков гра-

фита.» — так была охарактеризована Фло-

ренсовым сложность стоящей задачи. 

Несмотря на большие трудности проведе-

ния работ в 1942 г., задача была выполнена. 

На основании результатов обследования из-

вестных рудных тел и проведенных геолого-

съемочных работ были впервые сформулиро-

ваны поисковые критерии графитового ору-

денения. В отчете Ботогольской экспедиции 

за 1942 г. Н.А. Флоренсовым представлена 

глава «Критерии поисков графита на Бото-

гольском гольце» (Флоренсов и др., 1942, с. 

97–104). 

В отчете Флоренсов указывает основные 

особенности формирования ботогольского 

сиенитового массива и графитовых тел. Его 

представления о геологии территории, пред-

ставленные в отчете, достаточно сильно от-

личались от мнения предшественников. 

Кратко его выводы сводились к следующему: 

1) В эволюции Ботогольской сиенитовой 

интрузии выделяется 6 фаз: I – темноцветные 

безнефелиновые сиениты; II – пироксеновые 

сиениты, содержащие нефелин в умеренном 

количестве, но богатые железом и магнием; 

III – лейкократовые сиениты с биотитом, кон-

кринитом и содалитом; IV – нефелин-поле-

вошпатовые пегматиты, бедные цветными 

минералами; V – поливошпатовые жилы, ли-

шенные цветных минералов; VI – кальцито-

вые жилы. 

Развитие ботогольской интрузии прохо-

дило через магматическую (жидкую), пегма-

титовую и постмагматическую (гидротер-

мальную) стадию. Первые порции магмы 

имели высокую кислотность, которая препят-

ствовала образованию нефелина. В процессе 

дальнейшего формирования интрузии проис-

ходило прогрессивное обеднение новых пор-

ций магмы железом и магнием и, следова-

тельно, окрашенными минералами. При этом 

сама магма прогрессивно обогащалась щело-

чами, за счет ассимиляции карбонатов. В ре-

зультате этих процессов содержание нефе-

лина в новых порциях магмы непрерывно 

увеличивалось до фазы V включительно. В 

магме шло накопление натрия при растущем 

дефиците кремнекислоты и расходовании ка-

лия на образование микроклина — составной 

части сиенитов. 

Поднятию магмы в ядро Ботогольской ан-

тиклинали благоприятствовали структурные 

условия кровли плутона — вертикальная 

либо круто наклонная сланцеватость извест-

няков. 

Последовательное образование различных 

типов сиенитов с изменением их состава — 

это длительный и прерывистый процесс диф-

ференциации магмы, осложненный привно-

сом больших количеств кальция в результате 

ассимиляции магмой известняков (Флорен-

сов и др., 1942, с. 61–63). 

2) В тектонике территории также выделя-

ется несколько фаз (рис. 4) (Флоренсов и др., 

1942, с. 65–86): 
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фаза А — геосинклинальное развитие тер-

ритории Восточного Саяна в протерозое; 

фаза Б — палеозойский этап деформации 

протерозойских складок ботогольской толщи 

и внедрение в них первых порций магматиче-

ских масс; сжатие имело юго-западное, ча-

стично субмеридиональное направление, ко-

торое обусловило наклон ботогольской анти-

клинали и форму сиенитового тела; 

фаза В — сжатие привело к созданию но-

вых складчатых структур северо-восточного 

простирания и внедрению новых порций 

магмы; магматический расплав внедрялся 

как по древнему северо-западному направле-

нию, так и более позднему — северо-восточ-

ному; 

фаза Г — пострудный, «разломный» этап, 

который создал густую сеть разломов в ходе 

растрескивания затвердевшей коры сиенито-

вого тела; этот этап имел несколько подфаз, 

причем если первые деформации отвердев-

шего плутона приводили к образованию пег-

матитовых и полевошпатовых жил, то позд-

нейшие отличались полной «сухостью», т. е. 

отсутствием магматических проявлений. 

 

Рис. 4. Принципиальная тектоническая схема района Ботогольского гольца (Флоренсов и 
др., 1942). 

Fig. 4. Principal tectonic scheme of the Botogolsky Goltz area (Florensov et al., 1942). 

Залежи графита образовались до растрес-

кивания коры плутона, однако последующее 

распределение трещин в массиве было свя-

зано с залежами графита. В виду особых 
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физико-механических свойств, графитовые 

залежи как бы «всасывали» в себя значитель-

ную часть энергии разломов. Все крупные 

графитовые тела на месторождении имеют 

резкие дислокации по своей периферии, ко-

торые проявляются в сгущении трещин, рас-

сланцевании сиенитов, превращения сиенита 

и графита в брекчии, полной милонитизации 

отдельных участков сиенитовой «оболочки», 

образовании надвигов и сбросов. 

Таким образом, Флоренсов выявил важ-

ную особенность строения месторождения — 

пострудная тектоника связана с расположе-

нием графитовых тел. А значит поисковым 

признаком может быть не только домагмати-

ческая рудоконтролирующая тектоника, но и 

постмагматическая, которая частично разру-

шала первоначальные залежи графита. 

3) Процесс графитообразования также был 

многостадийным. Сиенитовый расплав выде-

лил часть графита ещё в жидкую фазу своего 

существования, а затем происходило отложе-

ние графита благодаря гидротермальным и 

пневмотолическим процессам, поэтому гра-

фитовые тела встречаются в разных породах 

и на разных гипсометрических уровнях (т. е. 

господствующая ранее гипотеза тонкой гра-

фитоносной коры в кровле сиенитового мас-

сива не нашла подтверждения.) 

Повышенная графитоносность ботоголь-

ских сиенитов в целом связана с их повышен-

ной щелочностью, которая в свою очередь 

определялась с длительностью взаимодей-

ствия первичной кислой магмы с карбонат-

ной оболочкой. Известняки взаимодействуя с 

щелочным расплавом подвергались диссоци-

ации с выделением чистого углерода. Струк-

тура вмещающих известняков и тектоника 

сиенитовой интрузии определяли характер 

как магматических, так и постмагматических 

процессов (т. е. гипотеза Л.Я. Шаманского 

полностью подтвердилась). 

Далее Флоренсов формулирует основные 

поисковые критерии для дальнейшего обна-

ружения графитовых руд на Ботогольском 

гольце. Все предложенные поисковые при-

знаки можно разделить на три типа: петро-

графические, тектонические и геофизиче-

ские. 

К признакам петрографического порядка 

относились: 

• Связь графитовых тел с известняками. 

Это единственный признак, с которым были 

согласны были все исследователи. Поиск 

рудных тел необходимо сосредоточить в зоне 

контактов с максимальным захватом пло-

щади сиенитов. Установлено, что оси графи-

товых тел, как правило, располагаются парал-

лельно линии контакта, если текстуры тече-

ния в сиенитах ей также параллельны. 

• Наиболее крупные графитовые тела на 

площади приурочены к резким изгибам ли-

ний течения в сиенитах — магматических 

струй. Возможно, при «омывании» известня-

ков магмой их взаимодействие шло более ин-

тенсивно, чем в случае, когда магматические 

струи упирались в плохо проницаемые из-

вестняки (т. е. перпендикулярно их сланцева-

тости). 

• В северной части гольца (области раз-

вития лейкократовых сиенитов) надежным 

признаком является присутствие в сиенитах 

канкринита, содалита, видимого кальцита, 

мусковита и цеолитов. 

• В центральной и южной части гольца 

поисковым признаком является присутствие 

мелкозернистых и аплитовидных, пропитан-

ных полевым шпатом полосчатых пород эн-

доконтактового типа, а также пород, богатых 

волластонитом, кальцитом, и пироксеном. 

Отмечено, что эти породы встречаются в ото-

рочке графитовых тел, причем волластонит 

иногда находится в прямом срастании с гра-

фитом. 

• В области развития пироксеновых си-

енитов поисковым критерием являются зеле-

ные массивные эпидото-диопсидовые по-

роды. Часто в непосредственном контакте с 

графитовой массой встречаются нефелиново-

пироксеновые роговикового облика горные 

породы (рис. 5). 

• Косвенным признаком графитовых 

тел могут служить пегматитовые, поле-

вошпатовые и кальцитовые жилы. Пегмати-

товые жилы на поздних стадиях постмагма-

тической деятельности заполняли тектониче-

ские трещины или формировались по 

графитовым телам, вызывая разубоживание 

отложений графита и превращая богатые 
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руды в бедные. Отмечено, что в соседстве с 

графитовыми телами встречаются крупные 

кальцитовые жилы, полосчатого строения и 

северо-западного простирания. 

 

Рис. 5. Пример рудной залежи на контакте известняков и пироксеновых сиенитов: а – эпи-
дото-диопсидовая порода, б – графит, в кристаллический известняк (Флоренсов и др., 
1942). 

Fig. 5. An example of an ore deposit at the contact of limestones and pyroxene syenites: a – epi-
doto-diopside rock, b – graphite, c - crystalline limestone (Florensov et al., 1942). 

К признакам тектонического характера от-

носились структурные особенности сиенито-

вого массива, и, в первую очередь, характер 

пострудной тектоники, унаследовавшей ос-

новные направления от дорудной и завися-

щий от расположения графитовых тел. 

Пострудная тектоника (фаза Г) представляет 

собой многоэтапное наложение друг на друга 

дислокаций различного характера и прости-

рания. Графитовые тела явились зонами, по 

которым более активно шла «разрядка текто-

нической энергии» — «сиенитовый массив 

как бы полопался по определенным линиям, 

по пути нанизывавшим на себя наиболее 

крупные графитовые массы». С пострудной 

тектоникой связаны следующие критерии: 

• Густота, разнообразие и сближен-

ность трещин служат косвенным указанием 

на близость графитового тела. Особенно ин-

тересны плитчатые и пластинчатые отдель-

ности, а также с выпукло-вогнутыми поверх-

ностями, часто покрытые пленками графита. 

Сближенные трещины и рассланцовка сиени-

тов указывают на непосредственную бли-

зость графитового тела, так как эти явления 

возникают преимущественно в оболочке по-

следнего. 

• Особый интерес представляют тре-

щины с притертыми поверхностями, зерка-

лами и бороздами скольжения, часто сфери-

чески изогнутые и напоминающие поверхно-

сти гигантских раковин. Поиски следует 

вести в крест простирания подобных трещин, 

так как последние часто «оконтуривают» гра-

фитовые тела (рис. 6). 
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Рис. 6. Зеркало сброса с ясно выраженными бороздами скольжения в восточной стенке 
Южного карьера (Флоренсов и др., 1942). 

Fig. 6. A discharge mirror with clearly defined sliding grooves in the eastern wall of the Southern 
Quarry (Florensov et al., 1942). 

• Важным и надежным признаком явля-

ется обнаружение какиритов (рыхлых сильно 

катаклазированных брекчий, в которых об-

ломки еще не смещены, а многочисленные 

мелкие трещины характеризуется беспоря-

дочным расположением), брекчий трения и 

милонитов. Эти разнообразные тектониты во 

всех случаях залегают непосредственно в 

краевых зонах графитовых залежей. Брекчии 

в поверхностной зоне напоминают дресву 

или щебень, но всегда рассланцованы в двух 

или трех направлениях (рис. 7). 

 

Рис. 7. Структурный эскиз Клемишевского штока с выделенной зоной брекчий (масштаб 1: 
500) (Флоренсов и др., 1942). 

Fig. 7. A structural sketch of the Klemish stock with a dedicated breccia zone (scale 1: 500) 
(Florensov et al., 1942). 
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Геофизические признаки. Флоренсов от-

мечал, что геофизические аномалии, явля-

ются «поисковыми критериями весьма высо-

кой значимости» (Флоренсов и др. 1942, с. 

104). Признаком графитового оруденения яв-

лялись аномалии пониженных значений 

удельного электрического сопротивления, 

получаемые с помощью электропрофилиро-

вания и связанные с высокой проводимостью 

графита. 

Кроме поисковых критериев, Н.А. Фло-

ренсовым были предложены принципы 

оценки размеров изучаемых графитовых тел. 

Он писал: «Так как поверхностный контур 

графитового тела в каждом отдельном слу-

чае есть функция глубины эрозионного среза 

и размеров самого тела, то судить об истин-

ном объеме данной залежи можно лишь по-

сле всестороннего изучения её конкретной 

геологической обстановки. … малый поверх-

ностный контур ещё не указывает на малые 

размеры самой залежи. В этом лучше всего 

убеждает факт вскрытия Нового штока на 

месте небольшого гнезда в старой канаве. … 

любая небольшая в своем наружном контуре 

вскрытая залежь или гнездо может на са-

мом деле оказаться крупным графитовым 

телом» (Флоренсов и др., 1942, с. 103). 

Проведенное изучение известных залежей 

позволило прийти к выводу, что форма гра-

фитовых тел часто напоминает громадную 

каплю с круто наклоненной длинной осью и 

грушевидно оттянутой расширенной донной 

частью. По мнению Флоренсова прогноз о 

размерах рудного тела должен основываться 

на: 

1) положении контактов извест-

няков и сиенитов; 

2) мощности пояса брекчий (чем 

больше зона брекчирования, тем больше руд-

ное тело; отсутствие брекчий указывает на 

малые размеры графитового тела); 

3) наличие сбросов с зеркалами 

скольжения, которые как бы «обтекают» гра-

фитовое тело; 

4) положение рассланцовки гра-

фитовой массы, возникшей в результате 

постмагматических тектонических процес-

сов (по простиранию и падению плоскостей 

рассланцовки можно судить о том, где нахо-

дился центр залежи). 

5) характерная трещиноватость 

свода, кальцитовые и пегматитовые жилы, 

указывают на присутствие слепых (не выхо-

дящих на поверхность) рудных тел на не-

большой глубине. 

В конце описания поисковых крите-

риев Флоренсов дает рекомендации по орга-

низации дальнейших поисков графитового 

оруденения: 

• Поиски будут иметь наибольший эф-

фект в случае комбинации признаков, как 

петрографических, так и структурных 

(например, брекчии и аплитовидные контак-

товые породы). 

• Максимальное сгущение и крупные 

размеры графитовых тел вероятно находятся 

на северо-восточном склоне гольца — под 

висячим крылом ботогольской антиклинали, 

где взаимодействие магмы с известняками 

протекало наиболее интенсивно. 

• Но ни в коем случае не следует огра-

ничивать поиски только северной частью 

гольца (т. е. областью распространения лей-

кократовых сиенитов), поскольку усиленный 

привнос газовых эмонаций имел место во 

всех разностях сиенитов в течение долгого 

времени. 

• Для повышения эффективности гео-

физики необходимо увеличить плотность по-

исковой сети (применялась сеть — 30 х 10 м), 

необходимой для улавливания небольших 

графитовых тел, не менее чем 10 х 10 м. Фло-

ренсов указывал, что с применением деталь-

ной сети в течение полевого сезона может 

быть обследована весьма малая площадь. 

Первоочередные геофизические поиски сле-

дует сосредоточить в зоне контактов извест-

няков и сиенитов, по простиранию линий раз-

ломов. 

Важным результатом работ 1942 года 

стало выделение на геологической карте мас-

штаба 1: 1000 зоны повышенной графитиза-

ции, простирающейся на СЗ. Повышенная 

графитизация определялась по совокупности 

признаков: линии простирания господствую-

щих сбросов, текстуры течения в сиенитах, 

расположение точек графитовых свалов и из-

вестных графитовых тел. Эта карта служила 

основой для проведения поисковых работ, 

начиная с 1943 года. 
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Поисковые критерии, предложенные Фло-

ренсовым, были уточнены в ходе проведения 

работ 1943 года, а затем в течение почти де-

сятка лет применялись геологами треста «Си-

бгеолнеруд» для поиска и изучения графито-

вых залежей. 

Вклад В.С. Соболева в изучение петрогра-

фии и минералогии пород и руд Ботоголь-

ского месторождения. В 1943 году Соболе-

вым была проведена петрографическая обра-

ботка всей собранной коллекции образцов 

горных пород и руд. «В обработку были 

включены как шлифы щелочных пород Бото-

гольской интрузии и известковых контак-

тово-метасоматических пород с нею связан-

ных, так и другие породы, залегающие по со-

седству с интрузией, из зажатых в ней 

ксенолитов, … но главное внимание уделено, 

конечно, самим щелочным породам и скар-

нам.» — из отчета Ботогольской экспедиции 

1943 г. 

Написанная им глава «Петрография Бото-

гольского щелочного массива» в отчете о гео-

логоразведочных работах, проведенных в 

1943 году, по-своему объему значительно 

превосходит рамки обычных глав производ-

ственных отчетов и, по существу, имеет са-

мостоятельное значение. В отчете общим 

объемом 575 страниц глава «Петрография…» 

занимает 126 с., то есть пятую часть всего 

текста. Глава состоит из двух разделов: «Пет-

рографическое описание пород» и «Общие 

вопросы петрологии Ботогольской интру-

зии» (Флоренсов и др., 1943, с. 198–324). 

Вторая часть главы посвящена теоретиче-

ским вопросам, на решение которых была 

нацелена обработка Ботогольской коллек-

ции: о глубинности залегания интрузии, о 

первичном кальците, о генезисе графита, об 

особенностях ботогольских щелочных пород. 

Вопрос глубины застывания интрузии, по 

мнению В.С. Соболева, имел важнейшее зна-

чение для понимания процессов минералооб-

разования как в изверженных породах, так и 

контактовом ореоле. Для оценки глубины за-

стывания пород, он воспользовался Д.С. Кор-

жинского, основанным на том, что для пород, 

застывших на разной глубине характерны 

разные парагенезисы минералов. Широкое 

распространение волластонита 

свидетельствует о том, что Ботогольская ин-

трузия застывала на глубине меньшей, чем 

другие интрузии Восточной Сибири, но на 

значительно большей глубине чем многие 

щелочные комплексы на Кольском полуост-

рове, в Горной Шории, на Алдане и др. 

Вопрос о первичном кальците являлся од-

ним из самых дискуссионных в период науч-

ного изучения Ботогольского плутона. В раз-

ные периоды, разными авторами предлага-

лись различные варианты образования 

кальцита в сиенитах. В.С. Соболев, проана-

лизировав имеющиеся данные, пришел к вы-

воду, что кальцит в нефелиновых и щелоч-

ных сиенитах Ботогольского массива не яв-

лялся составной частью, выделившейся из 

магмы в процессе её кристаллизации, ксено-

генным минералом, захваченным из извест-

няков магмой, но не успевшим с ней прореа-

гировать. Это объясняет широко распростра-

ненную на Ботоголе округлую, вероятно 

оплавленную форму кальцита. На основании 

этого заключения, он сформулировал один из 

поисковых признаков – вблизи ксенолитов 

известняков должно иметь место обогащение 

сиенитов кальцитом (Флоренсов и др., 1943, 

с. 289–293). 

Другим важным выводом петрологиче-

ских исследований стало выявление связи 

процессов графитообразования с толщами 

битуминозных известняков. Кроме того, он 

указал на перспективность поиска новых ме-

сторождений графита в пределах Восточных 

Саян, так битуминозные толщи имеют регио-

нальное распространение. Полученные им 

данные дали новое понимание генезиса гра-

фитового оруденения. 

Вклад В.П. Солоненко в изучение гидро-

геологии и гидрологии территории, где рас-

положено Ботогольское графитовое место-

рождение. Так же, как и глава о петрографии, 

«Гидрогеология Ботогольского гольца», 

написанная Солоненко и включающая 101 

страницу, имеет большой объем и самостоя-

тельное значение. 

Запланированные на лето 1943 года гидро-

геологические исследования имели конеч-

ную цель: обеспечение водой рудничные по-

селки и проектируемой обогатительной фаб-

рики. Эта проблема стояла остро весь период 
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существования рудника, начиная с Алибера. 

В 1942–1943 гг. недостаток воды являлся 

ограничительным фактором для бурения 

скважин. 

Сначала эти исследования были поручены 

студентке Ленинградского горного инсти-

тута, которая по ряду причин не смогла вы-

полнить запланированные работы, и в сере-

дине лета изучение гидрогеологии района 

были поручены В.П. Солоненко. По резуль-

татом исследований была составлена гидро-

геологическая карта масштаба 1 : 25 000 — 

первая гидрогеологическая карта района. 

В рамках этих работ Солоненко провел 

изучение вечной мерзлоты, которая на Бото-

гольском гольце имеет сплошное распростра-

нение. Детально изучил мощность и скорость 

разрушения грунтов деятельного слоя. Ис-

следователь отметил важную особенность 

мерзлых грунтов: «Проникновение тепловой 

волны в зону вечной мерзлоты и установле-

ние термического равновесия для разных ти-

пов горных пород зависит не столько от глу-

бины залегания их от поверхности, сколько 

от их теплопроводности (например, графи-

тизированный сиенит на глубине 5 м, графит 

— на глубине 11-12 м) … установление тер-

мического равновесия в графите … 

происходит на два с лишним месяца раньше, 

чкм в сиените и кристаллическом известняке 

… Графит способствует более быстрому и 

более глубокому проникновению тепловой 

волны в массив Ботогольского гольца» (Фло-

ренсов и др., 1943, с. 481). 

Кроме того, была изучена водоносность 

горных пород гольца. Все горные породы 

были разделены на 5 групп: элювиально-де-

лювиальные отложения, аллювиальные отло-

жения, кристаллические магматические по-

роды, кристаллические известняки, кварциты 

и кварц-биотитовые сланцы. Было подробно 

рассмотрено их влияние на гидрогеологиче-

ский режим территории. 

При изучении наледей на водотоках, Соло-

ненко пришел к выводу о том, что в образо-

вании последних принимают участие как по-

верхностные, так и подземные воды. О роли 

подземных вод «можно судить по высокой 

насыщенности наледной воды карбонатами. 

При таянии наледного льда образуются 

обильные известковые налеты…». Типичной 

чертой района является широкое распростра-

нение подземных наледей, которые создают 

характерные бугры пучения, иногда достига-

ющие высоты 3 м и диаметра — 30–40 м (рис. 

8). 

 

Рис. 8. Бугры пучения (Флоренсов и др., 1943, с. 509). 

Fig. 8. Heaving mounds (Florensov et al., 1943, p. 509). 

Для решения задачи водообеспечения руд-

ника, были детально изучены все виды водо-

источников: поверхностные текучие воды, 

озера, подземные (надмерзлотные, межмерз-

лотные и подмерзлотные) воды. Он обратил 

внимание, что воды Ботогольского гольца 

имеют сравнительно высокую минерализа-

цию (213–482 мг/литр) и слабощелочной ха-

рактер. Обычно надмерзлотные воды явля-

ются нейтральными, либо слабокислыми. 

Эту особенность вод Солоненко объяснял 

тем, что в формировании поверхностных вод 

принимают участие не только надмерзлот-

ные, но и трещино-карстовые и подмерзлот-

ные воды. 

В результате проведенных исследований, 

были сделаны неутешительные выводы, каса-

ющиеся перспектив водообеспечения руд-

ника: 

1) многолетняя мерзлота на исследуемой 

площади имеет сплошное распространение, 

большую мощность и низкую температуру, 
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вследствие чего поверхностные и подземные 

воды имеют четко выраженный сезонный ха-

рактер; 

2) главной причиной, препятствующей 

проникновению воды на глубину и формиро-

ванию её залежей, является низкая темпера-

тура и мерзлота. Так как разломы в верхней 

части сиенитового массива имеют ограни-

ченное распространение на глубину, то и 

проникновение надмерзлотных вод происхо-

дит в незначительных объемах; 

3) для водоснабжения верхнего поселка на 

Ботоголе используются непромерзающие 

надмерзлотные воды, запасы которых огра-

ничены, но при проведении определенных 

мероприятий по очистке и утеплению колод-

цев можно будет обеспечить дополнитель-

ный объем воды. Для водоснабжения верх-

него поселка летом можно использовать 

надмерзлотные воды, а зимой качать воду из 

шахты Алибера, которую также необходимо 

очистить и обустроить; 

4) трещинно-карстовые воды по своему 

характеру являются сезонными и непригод-

ными для водоснабжения. Также невозможно 

наладить постоянное водоснабжение и за 

счет поверхностных вод, которые тоже явля-

ются сезонными; 

5) наиболее перспективными водоисточ-

никами района являются выходы подземных 

вод, которые расположены на реках Ботогол 

и Хошигол в нескольких километрах ниже 

поселка; 

6) В.П. Солоненко также высказал свое 

мнение по поводу идеи сооружения искус-

ственных водохранилищ в окрестностях Бо-

тогольского гольца: это «… кажется нам 

практически неосуществимым по целому 

ряду причин, главные из которых: 1) общие 

трудности сооружения платины в условиях 

вечной мерзлоты, 2) большая ширина долин; 

3) большой твердый расход водотоков (пере-

нос обломочного материала — Авт.)»; 

7) в качестве варианта водоснабжения про-

ектируемой обогатительной фабрики, Соло-

ненко предложил расположить последнюю 

на озере в верховьях реки Улзыта в 15 км 

южнее Ботогольского гольца. Озеро имеет 

площадь около 100 га и глубину до 30 м. 

Вклад Н.А. Флоренсова и В.С. Соболева в 

изучение генезиса графитового оруденения. 

Новые данные о строении месторождения, 

полученные Флоренсовым в 1942–1943 гг., 

были дополнены детальным петрологиче-

ским анализом пород и руд, проведенным 

В.С. Соболевым. При анализе материалов, 

Соболев впервые обратил внимание на то, 

что графитизация различных пород Восточ-

ного Саяна имеет региональное распростра-

нение, и связал этот процесс с высоким вос-

становительным потенциалом древних биту-

минозных толщ этой территории. 

Вся совокупность информации о геологи-

ческом строении позволила предложить но-

вую гипотезу происхождения графитовых за-

лежей на Ботоголе (Флоренсов и др., 1943). 

Процесс графитообразования, по мнению 

Флоренсова и Соболева, протекал в следую-

щей последовательности: 

• Внедрение сиенитовой магмы сопро-

вождалось ассимиляцией вмещающих карбо-

натных пород и высвобождением больших 

масс углекислоты, в первую очередь, за счет 

битуминозности известняков. Так как интру-

зивный массив застывал на значительной 

глубине, то высокое давление и восстанови-

тельная среда содействовали образованию 

чистого углерода за счет восстановления СО2 

(2СО (газ) = СО2 (газ) + С (тв.)). 

• Отложение графита началась ещё в 

жидкую магматическую фазу при сравни-

тельно высокой температуре. Источником 

графитового углерода первой генерации яв-

лялась углеводородная примесь в известняке, 

которая на этой стадии в основном была рас-

творена в щелочной магме. 

• В постмагматическую высокотемпе-

ратурную стадию по разломам началось про-

никновение горячих водных растворов, со-

держащих большое количество СО, что при-

вело к графитизации различных пород вблизи 

этих тектонических структур. Замещение 

графитом второй генерации первоначальной 

породы (сиенита, известняка) во многих слу-

чаях носило избирательный характер, и при-

водило к образованию полосчатых и пятни-

стых руд, насыщенных силикатами. Пятни-

стые руды представлены генетическим 

рядом: вкрапленные при увеличении 
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насыщения графитом переходили в «пропи-

танные», а те в свою очередь — в сплошные. 

• Основная масса графитовых руд сфор-

мировалась в низкотемпературную постмаг-

матическую стадию. Графит отлагался из уг-

лерода, растворенного в горячих растворах, 

имевших температуру порядка 450–500 ºС. 

Процесс третьей генерации руд проходил 

прерывисто, с образованием графита с 

аморфной и волокнистой структурой. Графит 

отлагался в виде гнезд неправильной, жиль-

ной, каплевидной, шарообразной или яйце-

видной формы, как во вмещающих породах, 

так и в плотнокристаллическом графите 

предыдущих генераций. К этой стадии отно-

сится образование самого чистого и мягкого 

древовидного графита. 

В последующие годы основные положе-

ния предложенной гипотезы были подтвер-

ждены новыми методами исследований, в 

том числе изучением изотопного состава уг-

лерода ботогольского графита и битумов в 

известняках. 

Заключение 

Таким образом, геологоразведочная экспе-

диция треста «Сибгеолнеруд» в 1942–1943 

гг., в сложнейших условиях войны, смогла 

решить возложенную на неё государством за-

дачу обеспечения работы графитового руд-

ника «Ботогол» и поставку стратегического 

сырья — качественной графитовой руды — 

для нужд советской промышленности. 

Если до начала войны рудник добывал в 

среднем 4 тыс. т руды, то в 1942 г. было до-

быто уже 8 тыс. т, и в 1943–1945 гг. — 12 тыс. 

т. То есть более 25 тыс. т графитовой руды 

превосходного качества было отправлено на 

Кыштымский комбинат за годы войны (а в 

1941 году запасы месторождения считались 

исчерпанными). За 1943–1944 гг. было от-

крыто графитовых тел больше, чем за всю ис-

торию изучения месторождения. 

Это стало возможным благодаря прове-

денному в 1942–1943 гг. комплексному изу-

чению месторождения. И большую роль в 

этом сыграли преподаватели Иркутского гос-

ударственного университета Н.А. Флорен-

сов, В.С. Соболев, М.М. Одинцов и В.П. Со-

лоненко, а также их коллеги профессор Ир-

кутского Горно-металлургического 

института Л.И. Шаманский и доцент Лени-

градского горного института Л.Я. Нестеров. 

В ходе этих исследований были решены 

принципиальные вопросы методики поисков 

и разведки месторождения, условий его экс-

плуатации и обогащения руд. Итоги работ 

позволили не только выяснить геологический 

состав, структуру и генезис месторождения, 

но и опровергнуть ранее существовавшее 

мнение об исчерпанности ресурсов место-

рождения. 

Результаты исследований на Ботоголе 

стали началом более широкого изучения гра-

фитоносности Сибири и Дальнего Востока. В 

течении нескольких последующих лет геоло-

гами Иркутского университета было подго-

товлено несколько аналитических работ по 

графитовой тематике (Флоренсов, 1947; Со-

лоненко и др., 1947; Солоненко, 1951). 
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Роль геологов Иркутского государственного университета в 
открытии Якутской алмазоносной провинции 

А.Т. Корольков 

Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

Аннотация. Прошло 75 лет со дня открытия россыпи алмазов на Косе Соколиной в долине 

р. Вилюй, расположенной в 6 км выше по течению от п. Крестях, что заставило переместить 

поиски с территории Иркутской области в район Саха (Якутия). Это открытие 7 августа 1949 

года совершила партия Григория Файнштейна, входившая на тот момент в состав Тунгусской 

экспедиции, которой руководил инициатор поисков алмазов на Сибирской платформе Михаил 

Михайлович Одинцов, осенью 1949 года после защиты докторской диссертации назначенный 

первым деканом самостоятельного геологического факультета. Через 5 лет 21 августа 1954 года 

молодая женщина из ВСЕГЕИ г. Ленинграда Лариса Анатольевна Попугаева открыла первый 

коренной источник алмазов в Сибири — кимберлитовую трубку «Зарница», используя пиропо-

вый метод поисков по совету Александра Александровича Кухаренко. С этой даты прошло 70 

лет. 

Ключевые слова: Тунгусская экспедиция, россыпь алмазов, Коса Соколиная, пироповый ме-

тод поисков, кимберлитовая трубка Зарница, Ленинская премия. 

Role of Irkutsk State University Geologists in the Discovery of the 
Yakutsk Diamondiferous Province 

A.T. Korolkov 

Irkutsk State University, Irkutsk, Russia 

Abstract. 75 years have passed since the discovery of the diamond placer on the Sokolina Spit in 

the valley of the Vilyu River, located 6 km upstream from the village of Krestyakh, which forced the 

search to be moved from the territory of the Irkutsk region to the Sakha region (Yakutia). This discov-

ery was made on August 7, 1949 by the party of Grigory Feinstein, who at that time was part of the 

Tunguska expedition, led by Mikhail M. Odintsov, the initiator of the diamond search on the Siberian 

platform, who in the autumn of 1949, after defending his doctoral dissertation, was appointed the first 

dean of the independent geological faculty. 5 years later, on August 21, 1954, a young woman from 

ALL over Leningrad, Larisa A. Popugaeva, discovered the first indigenous diamond source in Siberia, 

the Zarnitsa kimberlite pipe, using the pyrope method of searching on the advice of Alexander A. 

Kukharenko. 70 years have passed since that date. 

Keywords: Tunguska expedition, diamond placer, Sokolinaya Spit, pyrope search method, kimber-

lite pipe Zarnitsa, Lenin Prize. 

Введение 

После Великой Отечественной войны 

СССР остро нуждался в самых твердых ми-

нералах для восстановления народного хо-

зяйства. 80 % алмазов используется в 

промышленности, только 20 % превраща-

ются в бриллианты. После победы над фаши-

стами нашей стране потребовались прежде 

всего именно технические алмазы для восста-

новления промышленности для изготовления 

алмазных пил, буровых коронок и др. За 
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большие деньги их приходилось закупать за 

границей. На Сибирской платформе были 

предсказаны месторождения алмазов в 1939 

и 1940 году независимо друг от друга Миха-

илом Одинцовым и Владимиром Соболевым. 

Однако метода поисков коренных источни-

ков алмазов на тот момент не существовало. 

Лишь на Урале бедные россыпи алмазов об-

наружили, промывая речные галечники. 

Трудные поиски в плохо изученных таежных 

районах Восточной Сибири начали выпуск-

ники Иркутского государственного универ-

ситета. После первых успешных находок ал-

мазов иркутянами в рыхлых речных отложе-

ниях к поискам подключились геологи из 

центральных организаций страны. 

Тунгусская экспедиция 

Вдохновителем и организатором первой 

алмазной экспедиции в бассейне р. Нижней 

Тунгуски в 1947 году стал Михаил Одинцов 

(рис. 1) (Корольков, 2017). В.С. Соболев ра-

ботал в это время зав. кафедрой Львовского 

университета. Иркутские геологи начали ис-

кать в том месте, где М.М. Одинцовым в 1939 

году были встречены обнажения магматиче-

ских пород трапповых интрузий основного 

состава. 

 

Рис. 1. Михаил Одинцов в 1939 году. 

Fig. 1. Mikhail Odintsov in 1939. 

Такие же породы в Южной Африке были 

распространены вблизи промышленных ким-

берлитовых трубок. Других более надежных 

предпосылок на тот момент не было. Ультра-

основную породу кимберлит коренных ме-

сторождений алмазов поисковики не видели. 

Ни в одном музее Иркутска ее не было. Как 

найти кимберлитовую трубку среди бескрай-

ней тайги диаметром примерно 1 км и почти 

вертикальными контактами, не знали. Мето-

дика поисков коренных источников по мине-

ралам-спутникам в то время еще не суще-

ствовала. Сосредоточились на опробовании 

речных галечных отложений, чтобы по ним 

подойти к кимберлитовым трубкам. Не было 

надежной топографической основы, геологи-

ческих карт даже 1 : 1 000 000 масштаба, спе-

циального геологического снаряжения (вер-

толетов, моторных лодок, вездеходов и т. д.). 

Только олени и лошади. Экспедиции выде-

лили самолет и опытного военного летчика 

Иннокентия Куницына, который мог поса-

дить машину при аварии на речную косу. Но 

без карт полеты были очень рискованными... 

С большим трудом доставили в 1948 году в 

тайгу хрупкую самодельную рентгеновскую 

установку, которая позволила в одной из 

проб бассейна р. Нижней Тунгуски обнару-

жить обломок кристалла алмаза размером со 

спичечную головку. В министерстве пове-

рили, что алмазы есть. Увеличили финанси-

рование… для более детального опробования 

бассейна р. Нижней Тунгуски. Тогда М.М. 

Одинцов по согласованию с коллективом 

экспедиции послал одну партию в 1948 году 

в бассейн р. Вилюй, перераспределив предна-

значенную ей работу между другими испол-

нителями. 

Соколиная Коса 

В 1948 году при малой воде Вилюйская 

партия смогла сделать только рекогносци-

ровку площади работ и выявила труднопро-

ходимый порог Улахан-Хан в русле р. Ви-

люй. В 1949 году ранним летом при большой 

воде смельчаки успешно преодолели это пре-

пятствие. Большую роль сыграло искусство 

опытных таежников–сибиряков, включенных 

в состав партии. Среди них были Г.Х. Файн-

штейн, эвенк А. Коненкин, Ю.И. Хабардин, 

коллекторы К.Д. Урбанович и В.Г. Урбано-

вич, И. Кочетков, А. Лисицын, рентгенолог 

Л.П. Сторожук, С. Садовников, Г. Перфиль-

ева, минералог В.А. Кадникова, Г. Павлов, 

М. Таборов, В. Долгих, О. Хромовских и ра-

бочий С. Бесперстов. Галечные отложения 

опробовали ниже по течению от порога. 
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Сначала — высокие террасы, но безрезуль-

татно. Потом заложили канаву на большой 

галечной косе Соколиная. Это было верное 

решение! 

Григорий Хаимович Файнштейн 

Руководителем Вилюйской партии, от-

крывшей россыпь Коса Соколиная, был Г.Х. 

Файнштейн (рис. 2). В 2024 году ему испол-

нилось бы 110 лет со дня рождения. Коллеги 

и близкие друзья в шутку называли его рус-

ским евреем. Столько харизмы, юмора, го-

рячности, предприимчивости и беспредель-

ной преданности делу было ему присуще! 

Когда-то я работал в ВостСибНИИГГиМСе в 

здании на углу улиц Карла Маркса и Сухэ Ба-

тора. Сейчас на первом этаже этого дома рас-

положены ювелирные магазины… До рево-

люции это была двухэтажная элитная гости-

ница Иркутска. Во времена алмазной эпопеи 

здесь размещалось Иркутское геологическое 

управление, потом несколько комнат зани-

мал Геологический институт СО АН СССР 

(ныне Институт земной коры СО РАН), 

позже долгое время здесь находилась Иркут-

ская геологосъемочная экспедиция, после 

нее — ВостСибНИИГГиМС, который пре-

кратил свою деятельность в годы пере-

стройки… Григорий Файнштейн работал в 

60–80-е годы двадцатого века в главном зда-

нии ВостСибНИИГГиМСа на ул. Декабрь-

ских Событий, 29. Однажды по каким-то де-

лам он заглянул к нам на ул. Сухэ Батора. Ви-

димо, нахлынули воспоминания. За чашкой 

чая рассказал, что в 30-е годы здание 

надстроили. Геологическое управление было 

на первых этажах, а последние 2 этажа от-

дали семейным геологам. Одинцов искал спе-

циалистов для своей первой алмазной экспе-

диции и заглянул к нему домой… Файнштейн 

поддался уговорам и согласился работать с 

Одинцовым. Всегда считал его своим учите-

лем, «отцом сибирских алмазов»… 

Г.Х. Файнштейн родился 1 мая 1914 года в 

Центральной Бурятии, с. Домно-Еравна. Вна-

чале после окончания педагогического учи-

лища 5 лет работал учителем, затем поступил 

на биолого-почвенно-географический фа-

культет ИГУ, который закончил в 1938 году. 

Началась Великая Отечественная война. С 

1939 по 1944 год служил на Восточном 

фронте. Большого опыта поисковых работ не 

имел. В 1947 году в Тунгусской экспедиции 

был назначен начальником партии. После по-

левого сезона 1947 года М.М. Одинцов вы-

брал его для руководства Вилюйской партией 

(Одинцов, 1981). Файнштейн с честью оправ-

дал это доверие! В трудную зиму 1949-1950 

года ему пришлось возглавить зимние ра-

боты по оценке открытой алмазной россыпи 

на Косе Соколиной. 

 

Рис. 2. Григорий Файнштейн в поле 
на р. Вилюй. Лето 1950 года. 

Fig. 2. Grigory Feinstein in a field on the 
Vilyu River. Summer 1950. 

Линии шурфов «на проморозку» делали 

преимущественно рабочие, которые по раз-

ным статьям отсидели в тюрьме, так как дру-

гих не было… В 1950 году Тунгусскую экс-

педицию сделали стационарной и перевели в 

Якутию, сменив название на Амакинскую из-

за большой секретности работ. М.М. Один-

цов с 1949 года стал профессором и первым 

деканом самостоятельного геологического 

факультета ИГУ. Но с 1952 по 1954 год он 

возглавлял Северную экспедицию Иркут-

ского геологического управления, занимав-

шуюся геологической съемкой 1: 1 000 000 

бассейнов рек Нижней Тунгуски, Вилюя, 

Оленека, которая объединила многих препо-

давателей и геологов-производственников. В 

1954 году назначен директором Института 

земной коры СО АН СССР, где продолжил 

изучать проблемы алмазоносности. 

Г.Х. Файнштейн до 1964 года был руководи-

телем разных поисковых партий в Якутии. С 
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1964 по 1989 год работал в ВостСибНИИГ-

ГиМСе, возглавляя сектор алмазов. Успел 

воспитать много способных учеников и напи-

сать книгу воспоминаний (Файнштейн, 

1988). Умер 22 июня 2000 года. 

Любовь Константиновна Комина 

Эта женщина не привыкла к бриллианто-
вым украшениям, но через всю жизнь про-
несла любовь к алмазам, к людям, с кото-
рыми их искала, к суровой сибирской при-
роде. Любовь Комина — верная сестра 
солнцу, ветру, дождям, тучам комариным, та-
ежным кострам и лютым якутским холо-
дам… Наверное, стойкость ей передалась от 
алмаза. 13 июня 2024 года Любовь Констан-
тиновна скромно отметила 97 лет со дня рож-
дения. Мы встретились в 2017 году при под-
готовке моей статьи «Алмазная экспедиция 
1947 года Михаила Одинцова» (Корольков, 
2017). Когда вошел в ее скромную квартиру, 
птичьи голоса напомнили лес. Так звонко 
пели канарейки, перелетая из одной комнаты 
в другую. А Любовь Константиновна шут-
ливо приободрила меня: «не для всех так 
звонко поют мои канарейки». В проходной 
комнате внимание привлекли большие 

фотографии алмазов и супружеской пары. С 
удивлением, узнал Ивана Галкина рядом с 
молоденькой Любой Коминой. Оказалось, 
мы когда-то работали в одной организации — 
ВостСибНИИГГиМСе, только в разных кор-
пусах. Ее мужа — доброжелательного, круп-
ного, коммуникабельного, очень вниматель-
ного к людям — я хорошо запомнил. А вот 
скромную Любовь Комину нет. Тем интерес-
нее было ее послушать (Конобулова, 2019; 
Корольков, 2024). В 1944 году Люба стала 
студенткой биолого-почвенно-географиче-
ского факультета Иркутского государствен-
ного университета, который окончила весной 
1949 года и получила специальность геолога. 
Это произошло 75 лет назад. В 2024 году от-
мечался 75-летний юбилей самостоятельного 
геологического факультета, первым деканом 
которого был «отец сибирских алмазов» ММ. 
Одинцов. Но на отдельном самостоятельном 
факультете студенты стали учиться только с 
осени 1949 года. Из небольшой группы гео-
логов, которые закончили биолого-почвенно-
географический факультет весной 1949 года 
(рис. 3), сейчас живут в Иркутске два чело-
века — Л.К. Комина и Т.Н. Титоренко, кото-
рая до 89 лет преподавала палеонтологию на 
геологическом факультете ИГУ. 

 

Рис. 3. Выпускники геолого-почвенно-географического факультета весной 1949 года. В 
третьем ряду третья слева — Любовь Константиновна Комина. Во втором ряду — препода-
ватели–геологи: первый слева — Евгений Владимирович Павловский, третья справа — 
Наталья Васильевна Фролова, четвертый слева — Тарас Тимофеевич Деуля (ректор ИГУ), 
первый справа — Николай Александрович Флоренсов. В первом нижнем ряду вторая слева 
— Тамара Николаевна Титоренко. 

Fig. 3. Graduates of the Faculty of Geology, Soil and Geography in the spring of 1949. In the 
third row, the third from the left is Lyubov K. Komina. In the second row there are teachers of 
geology: the first from the left is Evgeny V. Pavlovsky, the third from the right is Natalia V. 
Frolova, the fourth from the left is Taras T. Deulya (rector of ISU), the first from the right is Ni-
kolai A. Florensov. In the first lower row, the second from the left is Tamara N. Titorenko. 
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Любе Коминой посчастливилось порабо-
тать в партии М.М. Одинцова еще студент-
кой после второго курса в 1946 году, занима-
ясь поисками и оценкой проявлений меди-
стых песчаников и сланцев чехла Сибирской 
платформы. В отчете, составленном авто-
рами этих работ, впервые приводится чертеж 
и характеристика Ботовской пещеры. Ко-
нечно, без специального снаряжения они в то 
время не смогли проникнуть далеко. Сейчас 
эта самая длинная пещера Иркутской области 
(к 2023 году обнаружено свыше 70 км гори-
зонтальных тоннелей) исследована довольно 
хорошо. А.Г. Филиппов, известный ученый-
спелеолог, много лет работал в одной лабора-
тории ВостСибНИИГГиМСа вместе с 
Л.К. Коминой, которому она это рассказала. 
Андрей очень удивился скромности, поднял 
архивные документы и написал большую ста-
тью о первооткрывателях знаменитой Ботов-
ской пещеры Иркутской области… В 1947 
году Любу Комину уговорили поработать в 
Восточном Саяне на поисках редкометалль-
ных месторождений. М.М. Одинцов, как из-
вестно, в 1947 году начал поиски алмазов на 
Сибирской платформе в бассейне р. Нижняя 
Тунгуска. В 1948 году после четвертого курса 
в Тунгусской алмазной экспедиции под руко-
водством Одинцова стала работать и Комина. 
С этого времени вся ее последующая профес-
сиональная деятельность была связана с ал-
мазами. Геологических карт даже 1: 1 000 000 
масштаба на бассейн р. Нижней Тунгуски не 
существовало. Не было и надежной топоос-
новы. В маршруты приходилось ходить «по 
расспросам» якутов-проводников, которые 
делали предварительный абрис ручьев и рек 
предстоящего пути. Часто это не совпадало с 
действительностью. Умение хорошо ориен-
тироваться в тайге, преодолевать трудности в 
виде дождя, снега и холода, способность раз-
жечь костер при любой погоде Люба приоб-
рела еще в ранней юности. Характер и вынос-
ливость закалила упорными занятиями спор-
том. Навыки маршрутной работы накопила за 
два предыдущих полевых сезона. Очень 
скоро она, несмотря на молодость (21 год), 
стала ведущим геологом, не уступая мужчи-
нам-геологам в количестве, протяженности и 
качественности маршрутов. Немногослов-
ная, умелая, крепкая Люба завоевала непре-
рекаемый авторитет и у каюров-якутов, и у 
рабочих. Самыми трудными и интересными 
для Любы Коминой оказался 1949 и 1950 
годы. Летом 1949 года она работала в составе 
Тунгусской экспедиции и вернулась с 

полевых работ поздно. Но отдых был неболь-
шой. После открытия крупной алмазной рос-
сыпи на р. Вилюй (на Косе Соколиной) по-
требовалось сделать детальную разведку и 
подсчитать запасы. Руководил этими рабо-
тами Г.Х. Файнштейн, которому катастрофи-
чески не хватало хороших геологов для доку-
ментации горных выработок, отбора проб и 
камеральных работ. Поисково-разведочные 
работы проводились зимой шурфами, кото-
рые копали рабочие на проморозку, то есть с 
разведением костров и последующим вы-
далбливанием материала. Некоторые шурфы 
были до 3 м и более. Поэтому рабочие и до-
кументаторы опускались в шурфы с помо-
щью специального ворота. Рабочих из мест-
ного населения было мало. В основном, на 
проходке шурфов трудились люди, отсидев-
шие в тюрьме по разным статьям. Тяжелая 
работа не только для горняков, но и для гео-
логов-мужчин. А как трудно это было для мо-
лодой женщины! Г.Х. Файнштейн так харак-
теризует Любовь Комину в тот период 
(Файнштейн, 1988): «На Вилюе появилась в 
марте 1950 года. До этого работала в бас-
сейне Нижней Тунгуски в Чайкинской пар-
тии. Во Второй комплексной партии Ама-
кинской экспедиции она сразу покорила силь-
ную половину рода человеческого своей 
красотой. Количество тайных и явных воз-
дыхателей множилось с катастрофической 
быстротой по мере того, как проявлялись в 
деле лучшие черты ее характера. Немного 
выше среднего для женщины роста, строй-
ная, правильные тонкие черты смуглого 
лица, голова увенчана густой темной косой, 
увенчана — в буквальном смысле слова, так 
как косы она укладывала в виде короны или 
венца. Отличалась она ровным, спокойным 
характером, зря слова на ветер не бросит, 
каждое — на вес золота. Упорная в дости-
жении цели. Упорство это граничило даже 
где-то с упрямством, а молчаливость — со 
скрытностью, вместе с тем не лишена чув-
ства юмора. Типичная черта ее характера — 
бережливость… Любой вещью — своей ли, 
государственной ли — она пользовалась 
настолько аккуратно, что каждая служила 
многие-многие годы». Такая красавица могла 
бы выступать моделью на сцене, а ей доста-
лось делать тяжелую геологическую работу 
наравне с мужчинами. Морозы доходили до –
50 оС. Поэтому железная печка в полевом об-
щежитии топилась и днем, и ночью. Иногда 
не хватало дров. Выручали горняки и рабо-
чие-мужчины. Жили в продуваемых насквозь 
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домиках, не имеющих сеней, без электриче-
ского света. Вместо окна была вставлена 
льдина. Несколько раз ее коса примерзала к 
стене ночью. Конечно, никаких овощей не 
было. Только мерзлая капуста. Однажды в 
домике оказался лимон, который прилетел 
вместе с каким-то командированным специа-
листом с Большой земли. После работы гео-
логи решили выпить ароматного чая. Вдруг 
открылась дверь, окутав всех густым мороз-
ным облаком пара. Когда туман рассеялся, 
лимон исчез со стола. Оказывается, входя-
щий не знал, что лимон один на всех. Летом 
после документации шурфов проводились 
поисковые маршруты отрядами, в которых 
Л.К. Комина обычно назначалась главным 
геологом с учетом ее опыта и квалификации. 
Именно в одном из таких трудных маршру-
тов прорабом в ее подчинении оказался казак 
из Вешенской станицы (из той же, где и пи-
сатель Михаил Шолохов родился!) Иван Гал-
кин — высокий, красивый и молчаливый па-
рень с густой копной волос, который стал ее 
самым близким человеком на всю жизнь (рис. 
4). 

 

Рис. 4. Любовь Комина и Иван Гал-
кин. 1999 год на 50-летии открытия 
россыпи алмазов на Косе Соколиной 
Саха (Якутии). 

Fig. 4. Lyubov Komina and Ivan Galkin. 
1999 on the 50th anniversary of the dis-
covery of the diamond placer on the Spit 
of Sokolina Sakha (Yakutia). 

От простого горного рабочего, закончив с 

отличием геологоразведочный техникум, он 

вырос до крупного геолога-алмазника и 

начальника партии, первооткрывателя не-

скольких кимберлитовых трубок за поляр-

ным кругом, а после переезда в Иркутск — до 

зам. директора ВостСибНИИГГиМСа. 

Юрий Иванович Хабардин 

Алмазником этот сибирский парень (рис. 

5) стал благодаря Г.Х. Файнштейну. Слу-

чайно встретившись с ним в Иркутске, Ю. 

Хабардин согласился поехать на полевые ра-

боты в 1948 году от Тунгусской экспедиции. 

Родился Хабардин в г. Киренске и был уме-

лым таежником. До этой встречи закончил 

сельскохозяйственный техникум в г. Улан-

Удэ и курсы прорабов. В 1949 году он был в 

партии Г.Х. Файнштейна, открывшей первую 

алмазную россыпь в Саха (Якутии) на р. Ви-

люе на Косе Соколиной. После образования 

стационарной Амакинской экспедиции в п. 

Нюрба Юрий Хабардин переехал в Саха 

(Якутию). «Трубка Мир. Министерство гео-

логии СССР. Союзный трест № 2. Амакин-

ская экспедиция, партия 132. 13 июня 1955 

года» — так написал первооткрыватель 

Ю.И. Хабардин на затесе дерева почти в цен-

тре одной из наиболее крупных кимберлито-

вых трубок, в честь которой и назван город 

Мирный. 

 

Рис 5. Юрий Иванович Хабардин, 
первооткрыватель кимберлитовой 
трубки «Мир». 

Fig. 5. Yuri I. Khabardin, discoverer of 
the Mir kimberlite pipe. 

Ю.B. Хабардин много лет работал в Ама-

кинской экспедиции. Заочно закончил геоло-

гический факультет Иркутского государ-

ственного университета. Открытие кимбер-

литовой трубки «Мир» произошло в день 

рождения Любы Коминой. Мало кто знает, но 

в тот год и она могла бы быть в числе перво-

открывателей. Река Малая Ботуобия (правый 

приток р. Вилюй) была рекомендована для 
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поисков коренных источников Николаем 

Бобковым, прекрасным минералогом и кри-

сталлографом из Амакинской экспедиции, 

который трагически погиб в 1953 году, по 

кристаллографическим особенностям изу-

ченных им алмазов. Следуя его рекоменда-

циям, москвичка Наталья Владимировна 

Кинд в 1953 году обнаружила алмаз в нижнем 

течении р. Малая Ботуобия. Проверкой алма-

зоносности этой реки от низовьев к верхо-

вьям с отбором крупнообъемных проб (от 1 

до 0.5 м3) в 1954 году занимался отряд Ивана 

Афанасьевича Галкина (Галкин и др., 2004). 

Чтобы достоверно определить алмазы из этих 

проб, песчаный материал после отбуторки и 

частичной промывки отвозился на лошадях, 

затем на лодках на рентгеновскую установку. 

И.А. Галкин обратил внимание на левый при-

ток р. Малая Ботуобия р. Ирелях (Нарядная). 

В крупнообъемной пробе из этого притока 

было обнаружено 7 алмазов. В конце лета 

1954 года на помощь к И.А. Галкину были 

направлены Л.К. Комина и Г.Х. Файнштейн, 

которые и занялись вмести с ним детализа-

цией площади (уменьшением контуров поис-

ков) в бассейне р. Ирелях со шлиховым и 

мелкообъемным опробованием. Реку Ирелях 

они назвали р. Нарядной потому, что рабочие 

много нарядов получали из-за крепких выра-

жений в процессе этой работы. Им приходи-

лось много усилий делать для тропы, по ко-

торой могли бы пройти лошади с пробами. 

Это было в 1954 году, когда они не знали еще 

точное название ручья. Здесь проявился 

крепкий характер геолога Любы Коминой, 

которая не терпела маты даже в трудных та-

ежных условиях. Рабочие подчинялись ей 

беспрекословно и дежурили по кухне по 

нарядам, таким авторитетом она была для 

них. К осени стало ясно, где примерно ис-

кать. Площадь с большим количеством пиро-

пов и частыми находками алмазов в пробах в 

среднем течении р. Ирелях (руч. Нарядного) 

была оконтурена. Все участвующие в поис-

ках на этой площади знали, что подошли 

близко к коренному выходу кимберлитовой 

трубки. Оставался последний шаг — за один 

полевой сезон открыть промышленное ко-

ренное месторождение. Были определены 

главные геологи — исполнители этих работ. 

Г.Х. Файнштейн пишет (Файнштейн, 1988): 

«Выбор пал на Юрия Хабардина и Любу Ко-

мину. Оба они обладали хорошей наблюда-

тельностью, прекрасно ориентировались в 

тайге, маршрутные исследования проводили 

мастерски. Оба начали поиски алмазов на 

Сибирской платформе с первых дней и, хотя 

были молоды, по-существу, являлись уже ве-

теранами алмазного поиска». Но по реше-

нию начальника Амакинской экспедиции от-

ряд Ю.И. Хабардина перебросили к исход-

ному рубежу начала поисков еще в апреле, 

поэтому сразу после распутицы они начали 

работы. Люба Комина задержалась из-за не-

погоды в Олекминске, когда возвращалась из 

Иркутска. Несомненно, ее труд и труд ее 

мужа в локализации площади поисков для от-

крытия кимберлитовой трубки «Мир» велик 

и, как мне кажется, по заслугам не оценен. 

Трубка «Зарница» 

Вначале были найдены россыпи алмазов в 

Иркутской области и Якутии. Иркутские гео-

логи некоторое время надеялись обнаружить 

коренные источники среди траппов. Оконча-

тельно изменить взгляды заставила молодая, 

но успевшая побывать на фронте, Лариса 

Анатольевна Попугаева (рис. 6) из экспеди-

ции ВСЕГЕИ (г. Ленинград), которая от-

крыла вместе с рабочим Федором Беляковым 

в 1954 году первую кимберлитовую трубку 

«Зарница» в Саха (Якутии) на основании про-

слеживания в шлихах пиропов — спутников 

алмазов (чем больше пиропов в пробах, тем 

ближе к коренному источнику). Контур ло-

кальной площади был за год до этого очерчен 

совместными работами Н.Н. Сарсадских, 

Л.А. Попугаевой, геологов-съемщиков под 

руководством М.М. Одинцова. Причем, 

больше всего пиропов было в шлихах, ото-

бранных Л.А. Попугаевой в 1953 году из бас-

сейна р. Далдын, левого притока р. Мархи, 

впадающей в р. Вилюй слева. Попугаевой по-

советовал поискать коренной источник алма-

зов по пиропам минералог Александр Алек-

сандрович Кухаренко, впервые в нашей 

стране детально изучивший кимберлит из 

Южной Африки и обнаруживший в нем пи-

ропы, аналогичные якутским. Замечу, что ни-

кто из иркутских геологов, начавших поиски 
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алмазов на Сибирской платформе, никогда не 

видел и не изучал такой кимберлит! Алек-

сандр Кухаренко именно посоветовал Ларисе 

Попугаевой поискать по пиропам кимберли-

товую трубку. Думаю, что сам А.А. Куха-

ренко не был на тот момент окончательно 

уверен в эффективности предлагаемого ме-

тода и не сумел убедить других. Если бы уве-

ренность была стопроцентной, финансирова-

ние ВСЕГЕИ маленького отряда Л.А. Попу-

гаевой всего из 2 человек не составило бы 

проблемы. Фактически ей пришлось зани-

мать для экспедиции деньги из другого от-

дела ВСЕГЕИ и даже из Амакинской экспе-

диции. Но Лариса Попугаева блестяще под-

твердила догадку А.А. Кухаренко. Метод 

поисков по пиропам оказался очень эффек-

тивным! 

 
Рис 6. Лариса Анатольевна Попуга-
ева, Федор Беликов, пес Пушок — 
первооткрыватели первой кимберли-
товой трубки «Зарница» в Саха (Яку-
тии). 

Fig. 6. Larisa А. Popugaeva, Fedor Be-
likov, dog Pushok — the discoverers of 
the first kimberlite pipe "Zarnitsa" in 
Sakha (Yakutia). 

Уже на следующий 1955 год, используя 
этот простой и дешевый способ поисков, дру-
гие геологи открыли крупные промышлен-
ные коренные источники алмазов: Ю.И. Ха-
бардин открыл кимберлитовую трубку 
«Мир», а В.Н. Щукин — трубку «Удачная» в 
месте, на которое указала ему Л.А. Попугаева 
по результатам предыдущих своих работ (в 
14 км западнее трубки «Зарницы»). В после-
дующем с использованием пиропового 

метода поисков были открыты многие другие 
промышленные и непромышленные кимбер-
литовые тела. 

Значение геологов ИГУ 
Трудно переоценить, сколько напряжен-

ного труда потребовалось иркутским геоло-
гам-выпускникам ИГУ для открытия россып-
ных и коренных месторождений алмазов в 
Якутии. Ведь они начинали первыми! Иници-
атором и вдохновителем этой работы был 
М.М. Одинцов. Г.Х. Файнштейн оказался до-
стойным учеником своего учителя! Ему до-
сталась невероятно трудная работа по откры-
тию первой россыпи алмазов, проведению 
летних и зимних горных работ по ее оценке. 
Огромную помощь в этом оказали Л.К. Ко-
мина, И.А. Галкин и другие. Открытие про-
мышленной россыпи в Якутии привлекло 
много геологов и молодых специалистов из 
других организаций Ленинграда, Москвы, 
Львова. После успешного применения ме-
тода поисков по пиропам, разработанного ле-
нинградцами, и открытия первой кимберли-
товой трубки «Зарница» геологи-поисковики 
получили своеобразный ключ к новым от-
крытиям. Это заставило даже В.С. Соболева 
из Львова приехать в Якутию и проделать 
трудный маршрут на лошади до трубки 
«Мир». Множество кимберлитовых трубок 
открыл по пиропам Владимир Николаевич 
Щукин, выпускник Свердловского горного 
института. 

Открытие века 

В 1957 году за главное открытие XX 
века — Якутскую алмазоносную провин-
цию — были вручены Ленинские премии — 
высшая награда страны. Их удостоились 
А.П. Буров, Г.Х. Файнштейн, Ю.И. Хабар-
дин, В.Б. Белов, В.Н. Щукин и Р.К. Юркевич. 
Первый известен как организатор геологиче-
ской службы по алмазам СССР, настоявший 
на переносе работ с Урала в Сибирь. Послед-
ний был главным геологом Амакинской экс-
педиции в период основных открытий. 
Остальные — непосредственные полевые 
участники открытий промышленных место-
рождений алмазов в Якутии. Следует под-
черкнуть, что трое из них — ученики М.М. 
Одинцова и выпускники геологического фа-
культета ИГУ. К сожалению, среди награж-
денных Ленинской премией отсутствовал 
инициатор поисков алмазов М.М. Одинцов и 
первооткрыватель первого коренного источ-
ника алмазов Л.А. Попугаева. 

http://lglusi.ru/wp-content/uploads/2015/08/almaz3.jpg
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Заключение 

Труд советских геологов позволил в крат-
чайшие сроки открыть несметные богатства. 
Прошло всего 5 лет от открытия первой ал-
мазной россыпи в Якутии до открытия пер-
вого коренного месторождения. Эту дорогу 
нельзя назвать долгой, хотя была она очень 
трудной. Сейчас в республике Саха (Якутии) 
известно около 200 промышленных кимбер-
литовых трубок (из них 22 самых богатых) и 
примерно 1500 различных кимберлитовых и 
лампроитовых тел, включая дайки и трубки. 
Примерно 93.6 % алмазов добывают из ко-
ренных источников, остальные — из россып-
ных. Разработка открытых геологами рос-
сыпных и коренных месторождений алмазов 
в Саха (Якутии) уже к началу шестидесятых 
годов прошлого века позволила нашей стране 
не только обеспечить запросы своей про-
мышленности, но и выйти на Мировой рынок 
алмазов. Недаром открытие Якутской алма-
зоносной провинции считается главным до-
стижением русских геологов XX века! 

Литература 

Галкин И.А., Романов Н.Н., Толстов А.В. На 

заре алмазной юности. Поиски и находки. Первая 

практика. Новосибирск: Сибтехнорезерв, 2004. 

510 с. 

Конобулова М.Х. Совершенно секретно. II 

книга. Рассказы очевидцев. Мирный: Мирнин-

ская городская типография, 2019. 184 с. 

Корольков А.Т. Алмазная экспедиция 1947 

года Михаила Одинцова // Известия Иркутского 

государственного университета. Серия «Науки о 

Земле». 2017. Т. 22. С. 82–91. 

Корольков А.Т. Трудная дорога к сибирским 

алмазам. К 75-летию открытия Якутской алмазо-

носной провинции // Мои года. 2024. № 31 (1130). 

02.08-09.08.2024. С. 18. 

Одинцов М.М. По Восточной Сибири в геоло-

гических партиях: Из записок сибирского гео-

лога. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1981. 190 с. 

Файнштейн Г.Х. За нами встают города. Ле-

бедь Г.Г. Разбуженные джинны. Иркутск: Во-

сточно-Сибирское книжное издательство, 1988. 

304 с. 

References 

Galkin I.A., Romanov N.N., Tolstov A.V. At the 

dawn of diamond youth. Searches and finds. The first 

practice. Novosibirsk: Sibtechnoreserv Publishing 

House, 2004. 510 p. 

Konobulova M.H. Top secret. Book II. Eyewit-

ness accounts. Mirny: Mirninskaya city printing 

house, 2019. 184 p. 

Korolkov A.T. The Diamond expedition of 1947 

by Mikhail Odintsov // The bulletin of Irkutsk State 

University. Series Earth Sciences. 2017. Vol. 22. P. 

82–91. 

Korolkov A.T. The difficult road to Siberian dia-

monds. On the 75th anniversary of the discovery of 

the Yakut diamond province // My years. 2024. No. 

31 (1130). 02.08-09.08.2024. P. 18. 

Odintsov M.M. On Eastern Siberia in geological 

batches: From the notes of a Siberian geologist. Ir-

kutsk: East-Siberian Publishing House, 1981. 190 p. 

Feinstein G.H. Cities are rising up behind us. Cyg-

nus G.G. Awakened genies. Irkutsk: East Siberian 

Book Publishing House, 1988. 304 p. 

Корольков Алексей Тихонович, 

доктор геолого-минералогических наук, доцент, 

664003, Россия, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1, 

Иркутский государственный университет, 

профессор, 

email: baley51@mail.ru. 

Korolkov Aleksey Tikhonovich, 

Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, 

664003, Irkutsk, Karla Marksa St., 1, Russia, 

Professor of ISU, 

email: baley51@mail.ru. 

 

 

mailto:baley51@mail.ru
mailto:baley51@mail.ru


Региональная геология 

67 

 

Региональная геология 

УДК 551.24.01+552.3 (51) 

https://doi.org/10.26516/2541-9641.2024.4.67 

Изучение геологии, полезных ископаемых, землетрясений и 
источников кайнозойского вулканизма Монголии 

преподавателями геологического факультета Иркутского 
государственного университета 
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Аннотация. Охарактеризованы исследования на территории Монголии, выполненные преподавате-

лями геологического факультета ИГУ в разное время. В 1957–1958 гг. Н.А. Флоренсов и В.П. Солоненко 

изучали последствия Гоби-Алтайского землетрясения, произошедшего 4 декабря 1957 г. и по результатам 

этих работ открыли новое научное направление – палеосейсмогеологию. Идея использовать сейсмодис-

локации, новообразованные при сильном землетрясении, для оценки прошедших сейсмических событий 

территории была со временем дополнена американскими палеосейсмогеологами вскрытием сейсмиче-

ских рвов и датированием событий методом 14С. В 1970-х гг. А.Г. Кузнецов, В.А. Сульдин и др. участво-

вали в работе Советско-Монгольской комплексной Хубсугульской экспедиции. Они оценили перспек-

тивы территории на фосфориты и бокситы и составили первые геологические карты Прихубсугулья, слу-

жившие в качестве основы для работ гидрогеологов, палеосейсмогеологов, биологов, почвоведов, 

химиков и других специалистов, принимавших участие в работах экспедиции. В 2001–2024 гг. авторы 

настоящей статьи обосновали на территории Монголии пространственно-временное изменение мантий-

ных источников вулканических пород новейшего геодинамического этапа эволюции Земли и связали 

происхождение деформаций литосферы в Байкальской рифтовой системе с развитием процессов в Япон-

ско-Байкальском геодинамическом коридоре. 

Ключевые слова: история геологии, Иркутский госуниверситет, Хубсугул, Монголия, землетрясе-

ния, вулканические породы, кайнозой. 

Study of Geology, Mineral Resources, Earthquakes and Sources of 
Cenozoic Volcanism in Mongolia by Lecturers of the Geological 

Faculty of the Irkutsk State University 

S.V. Rasskazov1,2, I.S. Chuvashova1 

1Institute of the Earth’s Crust SB RAS, Irkutsk, Russia 
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Abstract. This paper presents studies of lecturers from the Geological Faculty of Irkutsk State University 

performed in Mongolia at different times. In 1957–1958, the study of the consequences of the Gobi-Altai earth-

quake that occurred in Mongolia on December 4, 1957, led to the discovery by N.A. Florensov and V.P. 

Solonenko of a new scientific direction – paleoseismogeology. The idea of using seismic dislocations newly 

formed during a strong earthquake to assess past seismic events in the area with similar structures of the geolog-

ical past was eventually supplemented by American paleoseismogeologists that opened seismic structures by 

trenches and dated seismic events using the 14C method. In the 1970s, lecturers of the faculty A.G. Kuznetsov, 

V.A. Suldin and others participated in the work of the Soviet-Mongolian complex Khovsgol expedition. They 

compiled a geological map of the Khovsgol region and assessed the territory's prospects for phosphorites and 

bauxites. These works were of practical importance and served as a basis for hydrogeologists, paleoseismogeol-

ogists, biologists, soil scientists, chemists and other specialists, who took part in the expedition's work. In the 

2001–2024, the authors of this paper substantiated the spatial and temporal change in mantle sources of volcanic 
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rocks of the latest geodynamic stage of the Earth's evolution in Mongolia and linked the origin of lithosphere 

deformations in the Baikal Rift System with the development of processes in the Japan-Baikal geodynamic cor-

ridor. 

Keywords: history of geology, Irkutsk State University, Khovsgol, Mongolia, earthquakes, volcanic rocks, 

Cenozoic. 

Введение 

На геологическом факультете Иркутского 

государственного университета (ИГУ) про-

шли обучение многочисленные монгольские 

студенты. Существенный резонанс имели 

также работы преподавателей факультета, 

проводившиеся на территории Монголии в 

разное время. Цель настоящей статьи – под-

черкнуть значение трех направлений работ: 

 Изучение последствий Гоби-Алтай-

ского землетрясения, произошедшего 4 де-

кабря 1957 г. (1957–1958 гг.) 

 Изучение геологии и полезных иско-

паемых Прихубсугулья Советско-Монголь-

ской комплексной Хубсугульской экспеди-

цией (1970-е гг.) 

 Изучение источников кайнозойского 

вулканизма Монголии (2001–2024 гг.) 

Изучение последствий Гоби-
Алтайского землетрясения 

Заметный след в истории геологического 

факультета ИГУ оставили Н.А. Флоренсов и 

В.П. Солоненко. Н.А. Флоренсов в 1936 г. 

экстерном закончил геолого-почвенно-гео-

графический факультет ИГУ по специально-

сти «геология». В автобиографическом 

очерке он писал: «С 1937 года в Иркутском 

университете мне предложили место препо-

давателя, и, помню, я взялся за новую работу 

с энтузиазмом. Зав. кафедрой проф. 

А.В. Львов не только мне благоволил, но фак-

тически передал мне все дела по кафедре. В 

университете, как и на производстве, я про-

шел через все служебные ступени. Послед-

нюю лекцию прочитал в I960 г.» (Николай 

Александрович Флоренсов, 2003. С. 138). 

В.П. Солоненко окончил геолого-почвенно-

географический факультет в 1935–1940 гг. 

также по специальности «геология» и остался 

работать на этом (с 1949 г. – геологическом) 

факультете. В 1953–1958 гг. он исполнял обя-

занности зав. кафедрой и в 1958 г. был избран 

по конкурсу на должность зав. лабораторией 

Института земной коры ВСФ АН СССР. Н.А. 

Логачев так писал о В.П. Солоненко в период 

его преподавания в ИГУ: «Виктор Прокопье-

вич отличался необыкновенным трудолю-

бием и в молодые годы мог работать регу-

лярно по 14 часов в сутки. Особенно напря-

женным выдался конец 40-х годов, когда он 

готовил отчет о графитовых месторожде-

ниях Восточной Сибири и Дальнего Востока 

в связи с запросами оборонной и зарождав-

шейся атомной промышленности. На ка-

федре динамической геологии его можно 

было застать за рабочим столом утром и 

поздно вечером, когда на факультете не 

оставалось ни души. Результатом такого 

сконцентрированного труда явилась моно-

графия «Геология месторождений графита 

Восточной Сибири и Дальнего Востока» 

(1951), защищенная в МГУ в июне 1952 г. в 

качестве докторской диссертации. Получе-

ние докторской ученой степени в неполные 

36 лет и звания «профессор» в неполные 37 

лет – абсолютный рекорд раннего научного 

созревания не только для геологического фа-

культета университета, но и для всего Ир-

кутска. Во всяком случае, мне не известны 

докторские защиты по геологии в более ран-

нем возрасте.» (Виктор Прокопьевич Соло-

ненко, 2004. С. 10–11). 

В 1940-х и 1950-х гг. преподаватели фа-

культета органично совмещали лекции с ра-

ботой на производстве и научными изыска-

ниями. В августе 1947 г. была организована 

конференция Академии наук СССР по изуче-

нию производительных сил Иркутской обла-

сти, на которой Н.А. Флоренсов как главный 

геолог Восточно-Сибирского геологического 

управления представил доклад о ее природ-

ных ресурсах. В опубликованных работах 

1948 г. Н.А. Флоренсова (1948) и Е.В. Пав-

ловского (1948) была впервые охарактеризо-

вана новейшая структура Байкальской риф-

товой зоны (исследования этой новейшей 
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структуры продолжаются до настоящего вре-

мени). В феврале 1949 г. решением прави-

тельства СССР в Иркутске был организован 

Восточно-Сибирский филиал Академии наук 

СССР, а 6 апреля того же года геологический 

факультет был выделен из геолого-почвенно-

географического факультета в самостоятель-

ное подразделение ИГУ. Выпускник геологи-

ческого факультета 1952 г. Н.А. Логачев был 

приглашен Н.А. Флоренсовым для геологи-

ческого картирования Тункинской впадины и 

Еловского отрога в Институт земной коры 

ВСФ АН СССР. По результатам этих работ, 

проводившихся от Восточно-Сибирского фи-

лиала АН СССР, в 1953 г. был подготовлен 

производственный отчет. 

4 декабря 1957 г. в Гобийском Алтае про-

изошло одно из сильнейших землетрясений 

Азии. В это время Флоренсов и Солоненко 

преподавали в ИГУ. По просьбе 

правительства МНР в район землетрясения 

вылетела группа: Н.А. Флоренсов, В.П. Со-

лоненко и А.А. Тресков (рис. 1). Вместе с 

монгольскими коллегами они провели аэро-

визуальные и маршрутные наблюдения све-

жих сейсмических рвов в плейстосейстовой 

области, протянувшейся на 270 км вдоль се-

верного подножия Гобийского Алтая. В 

июньском номере научно-популярного жур-

нала «Природа» были опубликованы первые 

впечатления Н.А. Флоренсова (1958) об этом 

грандиозном событии (рис. 2), а в сентябре 

1958 г. под его научным руководством и при 

техническом обеспечении В.П. Солоненко 

были организованы работы специальной 

Гоби-Алтайской экспедиции, результатом 

которых явилось описание последствий со-

бытия 4 декабря в книге «Гоби-Алтайское 

землетрясение» (1963) (рис. 3). 

 

Рис. 1. Н.А. Флоренсов (слева) и В.П. Солоненко в Монголии. Баян-Гоби сомон. На заднем 
плане – массив Ихэ-Богдо, высшая точка Гобийского Алтая (3957 м). Октябрь 1958 г. 

Fig. 1. N.A. Florensov (left) and V.P. Solonenko in Mongolia, Bayan-Gobi somon. In the back-
ground is the Ikhe-Bogdo massif, the highest point of the Gobi Altai (3957 m). October 1958. 

Значение этих работ оценил один из 

участников экспедиции Н.А. Логачев. Он пи-

сал: «Два обстоятельства заставили кос-

нуться гоби-алтайского эпизода несколько 

подробнее. Во-первых, результаты работы 

экспедиции оказались настолько весомыми, 

что вышедшая в 1963 году под редакцией 

Н.А. Флоренсова и В.П. Солоненко книга 

«Гоби-Алтайское землетрясение» по инициа-

тиве сейсмологов из Калифорнии была 

срочно переведена на английский язык и два-

жды тиражирована за границей (в 1965 г. и 

1966 г.). Во-вторых, на Гоби-Алтайском по-

лигоне Флоренсов окончательно утвердился 

в идее о сохранении и возможности исполь-

зования на практике следов ископаемых, т.е. 

очень давних, доисторических, сильных зем-

летрясений, так называемых палеосейсмо-

дислокаций. 
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Рис. 2. Титульная страница статьи Н.А. Флоренсова в июньском номере научно-популяр-
ного журнала «Природа» за 1958 г. 

Fig. 2. Title page of N.A. Florensov’s article in the June issue of the popular science magazine 
“Nature” (Florensov, 1958). 

Палеосейсмогеологический метод, в кото-

ром эта идея получила конечное оформление, 

поставил соединение сейсмологии и геологии 

в качестве первого необходимого условия при 

определении уровня сейсмической опасности 

и сейсмическом районировании территорий, 

особенно мало или поздно заселенных, для ко-

торых недостаточно сейсмостатистики. В 

методологическом отношении такое соеди-

нение, как теперь ясно, совершенно необхо-

димо, но 40–50 лет назад многие сейсмологи, 

даже крупные, рассматривали сейсмич-

ность и развитие сейсмического процесса 

вне связи со свойствами и особенностями 

геологического субстрата. Истоки этого, по 

тем временам нового, подхода лежат в ши-

роком сотрудничестве иркутских геологов и 

сейсмологов, начавшемся с совместного об-

следования зон сильных землетрясений – 

Мондинского, Муйского, Гоби-Алтайского. 

Разработка этого метода до его широкого 

практического использования у нас в стране 

и за рубежом принадлежит члену-корре-

спонденту АН СССР В.П. Солоненко и его 

ученикам. Приоритет иркутских ученых в 

этой области неоспорим.» (Николай Алек-

сандрович Флоренсов, 2003. С. 24–25). 

 

Рис. 3. Схема Гоби-Алтайского землетрясе-
ния (Гоби-Алтайское землетрясение, 1963). 1 
– изосейста V баллов; 2 – площади с силой 
землетрясения VII баллов и выше; 3 – направ-
ление геологических структур; 4 – Северо-
Монгольский разлом; 5 – эпицентральная зона 
Гоби-Алтайского землетрясения (Х–XII бал-
лов); 6 – эпицентр Баян-Цаганского землетря-
сения 7–8 апреля 1958 г. (по местному вре-
мени) (X баллов). Крупные точки – эпицен-
тры наиболее сильных афтершоков, по 
вычислениям С.И. Голенецкого. 
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Fig. 3. Scheme of the Gobi-Altai earthquake 
(Gobi-Altai earthquake, 1963). 1 – isoseismal 
line of V points; 2 – area with strong earthquakes 
of VII points and higher; 3 – direction of geologi-
cal structures; 4 – North Mongolian fault; 5 – epi-
central zone of the Gobi-Altai earthquake (X–XII 
points); 6 – epicenter of the Bayan-Tsagan earth-
quake of April 7–8, 1958 (in local time) (X 
points). Large dots are the epicenters of the 
strongest aftershocks, according to calculations 
of S.I. Golenetsky. 

История палеосейсмогеологии, начавша-

яся в 1957 г., имела продолжение. «…через 35 

лет состоялось повторное изучение полосы 

сейсмогенных разрывов 1957 г., проведенное 

российскими, американскими и монгольскими 

специалистами в 1993–1994 гг. в составе 

Совместной советско-монгольской геофизи-

ческой экспедиции Академии наук СССР и 

Академии наук МНР. Главными исполните-

лями работ стали Рудольф Александрович 

Курушин (ИЗК СО РАН), участник Гоби-Ал-

тайской экспедиции 1958 г., и известный 

американский сейсмотектонист Питер 

Молнар (Массачусетский технологический 

институт, США). Они написали моногра-

фию, почти одновременно опубликованную в 

США («The Surface Rupture of the 1957 Gobi-

Altay, Mongolia, Earthquake», 1997) и в России 

(«Дислокации Гоби-Алтайского (Монголия) 

землетрясения 1957 г.», 1998). … В нем спе-

циально подчеркнута выдающаяся роль 

В.П. Солоненко и Н.А. Флоренсова в опреде-

лении кинематики и последствий подвижки 

по Долиноозерскому разлому в момент сей-

смического акта в начале декабря 1957 г.» 

(Виктор Прокопьевич Солоненко, 2004. С. 

15). 

В конце 1980-х гг. начались контакты 

между СССР и США и состоялся первый об-

мен геологическими группами по 8 человек 

из СССР (ИЗК СО АН СССР и ИГЕМ АН 

СССР) и США (университеты и геологиче-

ская служба). Совместные работы проводи-

лись по сравнительному изучению рифтовых 

зон Байкальской и Рио-Гранде в 1988 г. Сей-

смогеологическое направление со стороны 

СССР представлял В.С. Хромовских, со сто-

роны США – М. Машет. В ходе сообщений 

на совместных конференциях и в полевых 

маршрутах выяснилось, что, несмотря на 

приоритет иркутских геологов, достигнутый 

в 1957–1958 гг. и в последующих работах по 

картированию палеосейсмодислокаций, аме-

риканские геологи тоже продвинулись в об-

следовании сейсмических рвов. Они пока-

зали вскрытые канавами, задокументирован-

ные сейсмогенные смещения, датированные 

методом 14С по фрагментам захороненных 

почв и слоев с растительными остатками. Па-

леосейсмогеолог М. Машет не проявил инте-

реса к дальнейшим работам в Байкальской 

рифтовой зоне, но к работе подключился дру-

гой американский специалист в области пале-

осейсмогеологии Дж. МакКэлпин, который 

поделился своим опытом документации па-

леосейсмических событий и участвовал во 

вскрытии палеосейсмодислокаций во впади-

нах Тункинской долины и других районов 

Байкальской рифтовой зоны. Он проводил 

работы совместно с В.С. Хромовских, 

В.В. Ружичем и С.А. Макаровым. 

Полученные датировки палеосейсмодис-

локаций методом 14C были сопоставлены с 

датировками вулканических извержений на 

Удоканском поле северо-восточной части 

Байкальской рифтовой зоны, имеющими в 

последние 14.4 тыс. лет (в календарном лето-

исчислении до 1950 г.) слегка сокращающу-

юся квазипериодичность 2 тыс. лет. С учетом 

обнаруженного среднеголоценового измене-

ния обстановки магмопроницаемости верх-

ней части коры на хр. Удокан, предполага-

лось различие сейсмического режима ран-

него и позднего голоцена Прибайкалья. В 

связи с этим обращалось внимание на форми-

рование наиболее крупных Сарминской, Тан-

хойской, Восточносаянской, Торской и Ар-

шанской сейсмогенных структур в первой 

половине голоцена. 

Из опубликованных материалов и полевой 

документации, выполненной палеосейсмо-

геологами, к концу 1990-х гг. были сделаны 

следующие выводы (Рассказов, Макаров, 

1997): 

1. Наиболее отчетливо следы сейсмоген-

ных деформаций сохранились в разрезах 

рыхлых отложений в местах распростране-

ния песчано-глинистых грунтов. 

2. Сейсмическое событие в одной струк-

туре могло быть одиночным, либо сейсмиче-

ские события в структуре повторялись. 

Например, Сарминская структура сформиро-

валась 10100 ± 90 лет назад (ЛУ-2441). 
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Следов ее повторной активизации не уста-

новлено. В Танхойской структуре было две 

активизации: первая – 7920 ± 360 лет назад 

(ЛУ-2712), вторая – более тысячи лет назад 

(возраст оценивался по скорости осадкона-

копления во рву). Несколько сейсмических 

событий было выявлено в Аршанской струк-

туре (McCalpin, Khromovskih, 1995). 

3. В процессе многократной активизации 

структуры характер деформаций отложений 

мог меняться. Так, при заложении Торской 

структуры 12180 ± 100 лет назад (ЛУ-2677) в 

обстановке растяжения образовался ров ши-

риной несколько метров. Затем происходили 

неоднократные вертикальные смещения, со-

провождавшиеся сжатием грунтов. Растяже-

ние, выразившееся образованием клина, 

вновь произошло 8700 ± 100 лет назад (ЛУ- 

2557). Более поздние события в интервале 

7435–3310 лет назад зафиксированы в сосед-

нем сейсмогенном рву. 

В 2000-х гг. и позже вскрытием и датиро-

ванием палеосейсмодислокаций в Байкаль-

ской рифтовой зоне и в сопредельных райо-

нах Монголии занимались В.С. Имаев, А.В. 

Чипизубов, О.П. Смекалин и другие пале-

осейсмогеологи. Значение палеосейсмоген-

ных рвов для общей оценки произошедших и 

ожидаемых сейсмических событий террито-

рии, впервые отмеченное Н.А. Флоренсовым 

и В.П. Солоненко в 1957–1958 гг. на примере 

Гоби-Алтайского землетрясения, а также да-

тирование, привнесенное американскими па-

леосейсмогеологами на юг Сибири и в Мон-

голию, к настоящему времени стало одним из 

трендов «основного геологического по-

тока» – рутинным методом оценки современ-

ной активности разломов, необходимой для 

строительства зданий и сооружений в сей-

смически активных областях (McCalpin, 

2009). 

В 2007 г. в Улан-Баторе состоялась между-

народная конференция с геологической экс-

курсией в Гобийский Алтай в связи с 50-ле-

тием со времени Гоби-Алтайского землетря-

сения (Conference…, 2007). Работы по 

изучению сейсмодислокаций Гоби-Алтай-

ского землетрясения и сопредельных терри-

торий, а также предшествующих палеосей-

смических событий на юге Монголии 

продолжаются (Rizza et al., 2011; Demberel, 

Anatoly, 2017; Ankhtsetseg et al., 2020; Lee et 

al., 2021). 

Изучение геологии и полезных 
ископаемых Прихубсугулья 

На основе геологической карты Северной 

Монголии, составленной в конце 1960-х гг., 

был сделан вывод о приспособлении кайно-

зойских (Хубсугульской и Дархатской) впа-

дин к субмеридиональным структурам до-

кайнозойского фундамента (Уфлянд и др., 

1969). В конце 1960-х и начале 1970-х гг. в 

западном Прихубсугулье обозначились пер-

спективы на залежи фосфоритов и бокситов 

(Осокин, 1967; Музалевский, 1970; Ильин, 

1971б, 1973; Осокин и др., 1973). 

В 1970 г. была организована Советско-

Монгольская комплексная Хубсугульская 

экспедиция Иркутского и Монгольского гос-

ударственных университетов, объединяю-

щих преподавателей разных научных направ-

лений (Белоус и др., 2020). В составе ее Гео-

логического отряда работы проводились в 

летние месяцы 1970–1972 гг. под научным 

руководством профессора геологического 

факультета ИГУ Г.А. Кузнецова. Техниче-

ское обеспечение работ осуществлялось 

старшим преподавателем В.А. Сульдиным, В 

состав отряда входили: аспирант А.Е. Бессо-

лицин, студент Монгольского государствен-

ного университета Б. Дамдинжав и студент 

ИГУ Н. Плотников (Кузнецов и др., 1972). Со 

времени организации Советско-Монгольской 

комплексной экспедиции ИГУ в 1970 г. в ее 

исследованиях участвовали также доценты 

А.И. Горячев и Т.Н. Титоренко. Геологиче-

ский отряд Советско-Монгольской экспеди-

ции занимался проблемами литологии и стра-

тиграфии Западного Прихубсугулья, а также 

бокситоносностью и фосфоритоносностью 

верхнепротерозойских отложений. В началь-

ном варианте уточненной геологической 

карты побережья Хубсугула (Кузнецов и др., 

1972) были показаны основные комплексы 

пород (рис. 4). В следующем году была 
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сделана попытка проследить породы докай-

нозойского фундамента и кайнозойские ба-

зальты под Хубсугулом (рис. 5). 

В середине 1970-х гг. по геологии и полез-

ным ископаемым Прихубсугулья под науч-

ным руководством профессора Г.А. Кузне-

цова были защищены кандидатские диссер-

тации В.А. Сульдина с упором на 

фосфоритоностость (1975) и А.Е. Бессоли-

цина с упором на бокситоносность (1975). Во 

второй половине 1970-х и в 1980-х гг. работы 

по бокситам и фосфоритам Прихубсугулья 

продолжались в связи с геологическим карти-

рованием сопредельной юго-восточной части 

Восточного Саяна в масштабе 1:50000 (Осо-

кин, 1979, 1986, 1988; Бямба и др., 1984). 

Результаты геологических работ вошли в 

Атлас озера Хубсугул (1989) (рис. 6). В ат-

ласе отражена важнейшая роль в образовании 

Хубсугульской впадины субмеридиональ-

ного Окино-Хубсугульского разлома, протя-

гивающегося вдоль ее западного борта. Раз-

лом был впервые показан на рис. 43 в моно-

графии Н.А. Флоренсова (1960). Такое 

положение разлома предполагалась при гео-

логических работах в Прихубсугулье 

Г.А. Кузнецовым и др. (1973). По мнению 

этих авторов, Окино-Хубсугульский разлом 

обусловил асимметричное строение впа-

дины. Положение этого разлома учитывалось 

при реконструкции неотектонических 

стресс-тензоров в бортах Хубсугульской впа-

дины, тогда как другие разломы, показанные 

на геологических картах (рис. 4–8), на схеме 

активных разломов не отражены (Парфеевец, 

Саньков, 2006). 

В отличие от Окино-Хубсугульского раз-

лома, проходящего на картах–схемах рис. 4–

6 через северную оконечность Хубсугула, на 

карте под редакцией А.Л. Яншина (рис. 7) в 

качестве главного обозначен разлом, прохо-

дящий западнее п-ова Долон-Ула. Ком-

плексы пород Западного Прихубсугулья про-

слеживаются в Восточное Прихубсугулье. 

Таким образом, по строению фундамента 

кайнозойская Хубсугульская впадина не 

имеет какого-либо статуса пограничной 

структуры. Положение маркирующих слоев 

фосфоритов и строение карбонатных толщ 

Западного Прихубсугулья на этой карте су-

щественно отличается от их положения на 

рис. 4 и 5 и имеет частичное сходство с поло-

жением структурных элементов карты рис. 6 

(Атлас…, 1989). 

В 1990-х гг. работы в Прихубсугулье воз-

обновились в связи с проведением ГДП-200 в 

Восточном Саяне (Гофман и др., 1991; Куле-

шов  и др., 1991; Осокин, 1991 1992, 

1994а,б,в; Осокин и др., 1991; Виноградов и 

др., 1994; Никифоров и др., 1995; Khrustalyev 

et al., 1996; Осокин, Тыжинов, 1998; Хруста-

лев, Осокин, 1999). В начале 1990-х гг. суще-

ствовал проект крупномасштабного геологи-

ческого картирования Северной Монголии 

Окинской экспедицией, базировавшейся в 

пос. Монды, но эта экспедиция была закрыта, 

и работы не состоялись. Тематика фосфори-

тоносности Прихубсугулья завершилась за-

щитой докторской диссертации П.В. Осокина 

(1999). 

Изучение кайнозойского 
вулканизма Монголии 

Началу работ по изучению кайнозойского 
вулканизма Монголии способствовали участ-
ники Советско-Монгольской комплексной 
Хубсугульской экспедиции. При полевых ра-
ботах 1970-х гг. преподавателем географиче-
ского факультета ИГУ (геоморфологом) В.С. 
Кулаковым отбирались отдельные образцы 
базальтов западного борта Хубсугульской 
впадины. В начале 1980-х гг. эти образцы 
были переданы через палинолога В.А. Белову 
первому автору настоящей статьи (С.В. Рас-
сказову). K–Ar датировки базальтов запад-
ного борта Хубсульской впадины (Иваненко 
и др., 1989) были дополнены датировками ба-
зальтов Прихубсугулья не только K–Ar мето-
дом, но и методом 40Ar/39Ar (Rasskazov et al., 
2003; Ярмолюк и др., 2003; Рассказов и др., 
2012). В результате первое предварительное 
датирование вулканических пород плиоце-
ном–квартером (рис. 4,5) было уточнено. По-
лучен возрастной диапазон, соответствую-
щий всему миоцену (рис. 9). 

http://geo.stbur.ru/index.php?pg=pbsearch&ver=0&pid=972&yr1=1998&yr2=2010&austr=%D5%F0%F3%F1%F2%E0%EB%E5%E2
http://geo.stbur.ru/index.php?pg=pbsearch&ver=0&pid=972&yr1=1998&yr2=2010&austr=%D5%F0%F3%F1%F2%E0%EB%E5%E2
http://geo.stbur.ru/index.php?pg=pbsearch&ver=0&pid=760&yr1=1998&yr2=2010&austr=%CE%F1%EE%EA%E8%ED


Геология и окружающая среда. 2024. Т. 4, № 4 

 

74 

 

 

Рис. 4. Первый вариант схемы геологии и полезных ископаемых района оз. Хубсугул (Куз-
нецов и др., 1972). 1 – рыхлые четвертичные отложения; 2 – нижнекембрийские отложения 
(Є1); 3 – кембрийские и вендские отложения; 4 – верхнепротерозойские породы; 5 – ри-
фейские отложения; 6 – протерозойские и архейские образования; 7 – неоген-четвертичные 
базальты; 8 – среднепалеозойские кислые и щелочные интрузивные породы; 9 – верхнери-
фейские кислые интрузивные породы; 10 – венд-нижнекембрийские породы основного и 
ультраосновного состава; 11–12 – основные разломы установленные (11) и предполагае-
мые (12); 13 – дайки; 14 – места нахождения остатков древней фауны и флоры; 15 – гра-
ницы предполагавшихся разработок; 16 – фосфориты; 17 – марганцовистые породы; 18 – 
железосодержащие породы; 19 – графитизированные породы. 

Fig. 4. The first version of geology and mineral resources of the Lake Khovsgol area (Kuznetsov 
et al., 1972). 1 – loose Quaternary sediments; 2 – Lower Cambrian sediments (Є1); 3 – Cambrian 
and Vendian sediments; 4 – Upper Proterozoic rocks; 5 – Riphean sediments; 6 – Proterozoic and 
Archean formations; 7 – Neogene-Quaternary basalts; 8 – Middle Paleozoic silicic and alkaline 
intrusive rocks; 9 – Upper Riphean silicic intrusive rocks; 10 – Vendian-Lower Cambrian rocks 
of basic and ultrabasic composition; 11–12 – established (11) and assumed (12) main faults; 13 – 
dikes; 14 – locations of remains of old fauna and flora; 15 – boundaries of proposed develop-
ments; 16 – phosphorites; 17 – manganese rocks; 18 – iron-bearing rocks; 19 – graphitized rocks. 
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Рис. 5. Второй вариант геологической схемы Прихубсугулья (Кузнецов и др., 1973) с упро-
щением. Для улучшения восприятия схемы в настоящей статье сделана ее раскраска. На 
схеме отчетливо различаются комплексы пород, слагающие восточное и западное побере-
жье средней и южной частей оз. Хубсугул. 

Fig. 5. The second version of the geological scheme of the Khovsgol region (Kuznetsov et al., 
1973) with simplification. To improve the scheme perception in this paper, it has been colored. 
The sketch map clearly shows the rock complexes that make up the eastern and western coasts of 
the middle and southern parts of Lake Khovsgol. 



Геология и окружающая среда. 2024. Т. 4, № 4 

 

76 

 

 



Региональная геология 

77 

 

 

Рис. 6. Тектоническая карта Прихубсугулья, выполненная в масштабе 1:1000000 с врезкой 
тектонического районирования (Атлас…, 1989) (c изменениями). Эта версия карты суще-
ственно отличается от первой и второй версий геологических схем рис. 4 и 5. 

Fig. 6. Tectonic map of the Khovsgol region, compiled at a scale of 1:1000000, with insert of tec-
tonic zoning (Atlas…, 1989) (with modifications). This version of the map differs significantly 
from the first and second versions of the geological sketch maps of Figs. 4 and 5. 
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Рис. 7. Северный фрагмент Карты геологических формаций Монгольской народной рес-
публики (1989). Карта составлена в масштабе 1:1500000 под ред. А.Л. Яншина в рамках 
работ Совместной советско-монгольской научно-исследовательской экспедиции. 

Fig. 7. Northern fragment of the Map of Geological Formations of the Mongolian People's Re-
public (1989). The map was compiled at a scale of 1:1,500,000 under the editorship of A.L. 
Yanshin as part of the work of the Joint Soviet-Mongolian Scientific Research Expedition. 
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Рис. 8. Северный фрагмент геологической карты Монголии (Geological map…, 1999). 
Карта составлена в масштабе 1:1000000 под ред. О. Томуртого. На северной окончности оз. 
Хубсугул показан блок нижнего кембрия–нижнего ордовика, ограниченный субмеридио-
нальными разломами. Подобный блок пород находится на южной оконечности оз. Хуб-
сугул. Такие же блоки характерны для Восточного Прихубсугулья, но не распространя-
ются в Западное Прихубсугулье. В такой рисовке геологической карты проявляется опре-
деляющая роль субмеридионального Окино-Хубсугульского разлома (Флоренсов, 1960; 
Кузнецов и др., 1973) как пограничной структуры, которая была унаследована кайнозой-
ской Хубсугульской впадиной. 

Fig. 8. Northern fragment of the geological map of Mongolia (Geological map…, 1999). The 
map was compiled at a scale of 1:1,000,000 and edited by O. Tomurtogoo. At the northern end of 
Lake Khovsgol, a Lower Cambrian–Lower Ordovician block is shown, bounded by north-south 
faults. A similar block of rocks is located at the southern end of Lake Khovsgol. The same blocks 
are characteristic of the Eastern Khovsgol region, but do not extend into the Western Khovsgol 
one. This geological map reveals the decisive role of the north-south Oka-Khovsgol fault (Floren-
sov, 1960; Kuznetsov et al., 1973) as a boundary structure that was inherited by the Cenozoic 
Khovsgol basin. 

 

 

Рис. 9. Схемы местоположения образцов вулканических пород Прихубсугулья с K–Ar и 
40Ar/39Ar датировками (а) и пространственно-временного смещения вулканизма с переры-
вом извержений в центральной части побережья оз. Хубсугул во временном интервале 17–
10 млн лет назад (б) (Рассказов и др., 2012). 

Fig. 9. Schemes of the location of volcanic rock samples from the Lake Khovsgol region with K–
Ar and 40Ar/39Ar dating (a) and the spatial and temporal shift of volcanism with a hiatus in erup-
tions in the central part of the coast of Lake Khovsgol in the time interval of 17–10 million years 
ago (b) (Rasskazov et al., 2012). 
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Первый автор настоящей статьи (С.В. Рас-

сказов) начал преподавать на геологическом 

факультете ИГУ в 2002 г. и последующие 

годы проводил полевые работы в Монголии. 

Второй автор (И.С. Чувашова) поступил на 

геологический факультет ИГУ в 2001 г. и 

начиная с 2004 г. принимал участие в поле-

вых работах на территории Монголии, а с 

2010 г. начал преподавать на факультете. Вы-

воды о пространственно-временных законо-

мерностях распределения вулканизма Цен-

тральной Монголии были представлены в 

коллективной монографии (Рассказов и др., 

2012) (рис. 10), изданной за счет средств, по-

лученных преподавателями геологического 

факультета ИГУ в рамках реализации ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009–2013 годы, 

государственный контракт № 11736 от 

29.05.2010 г. Работы по кайнозойскому вул-

канизму соответствовали планам НИР ИЗК 

СО РАН и частично проводились за счет до-

полнительных средств геологического фа-

культета ИГУ. 

 

Рис. 10. Обложка монографии (Рассказов и др., 2012), изданной за счет дополнительных 
средств геологического факультета ИГУ. На заднем плане высятся вулканические и суб-
вулканические постройки Средней Гоби. 

Fig. 10. Cover of the monograph (Rasskazov et al., 2012), published with additional funds from 
the Geological Faculty of Irkutsk State University. Volcanic and subvolcanic edifices of the Mid-
dle Gobi rise in the background. 
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В монографии (Рассказов и др., 2012) обо-

значены пространственно-временные зако-

номерности вулканизма Прихубсугулья в 

связи с развитием вулканизма Хангая. В Цен-

тральном Прихубсугулье выделены вулкани-

ческие интервалы 22–17 и 10.2–7.8 млн лет 

назад, в районах северной и южной оконеч-

ностей впадины – промежуточные вулкани-

ческие эпизоды ~16.4, 14–11 млн лет назад 

(на юге – ~5.4 млн лет назад). В Восточном 

Хангае датированы лавы миоценового вулка-

нического интервала, извергавшиеся на 

Цэцэрлэгском поле 17.0–9.7 млн лет назад, и 

миоцен-четвертичного, извергавшиеся на 

Верхне-Орхонском поле 9.6–2.1 млн лет 

назад. Около 9.7–9.6 млн лет назад вулканизм 

резко перераспределился с Цэцэрлэгского 

поля на Верхне-Чулутынское. 

Анализ распределения датированных лав в 

ярусном рельефе показал распространение 

вулканизма обширных территорий Централь-

ной Монголии и Восточного Саяна в интер-

вале 22–17 млн лет назад с началом верти-

кальных движений в Байкальской рифтовой 

системе. Завершение этого вулканизма в 

Центральном Прихубсугулье совпало с нача-

лом вулканизма Цэцэрлэгского поля Восточ-

ного Хангая, а начало вулканического интер-

вала 10.2–7.8 млн лет назад Центрального 

Прихубсугулья – с пространственным пере-

распределение вулканизма от Цэцэрлэгского 

поля на Верхне-Чулутынское. 

Обращалось внимание на асинхронность 

миграции вулканизма в субмеридиональном 

направлении. В вулканической миграции на 

территории Южной Гоби – Восточного Хан-

гая выявились импульсы высококалиевого 

магматизма в интервалах 41–21 и <20 млн лет 

назад. Средняя скорость вулканической ми-

грации составляла около 1 см×год–1. В каче-

стве исходной точки пространственно-вре-

менного смещения извержений в Прихуб-

сугулье служило Муренское вулканическое 

поле с интервалом K–Ar датировок 27–25 

млн лет. Вулканизм смещался через цен-

тральную часть будущей впадины оз. 

Хубсугул (интервал 21.5–17.5 млн лет назад) 

в Северное Прихубсугулье (интервал 16.5–

14.0 млн лет назад) со средней скоростью 

около 2 см×год–1. Еще один вулканический 

импульс был инициирован около 17.5 млн лет 

назад в 70 км западнее Мурэнского вулкани-

ческого поля со смещением извержений в 

Юго-Восточное Прихубсугулье около 14 млн 

лет назад с более высокой скоростью (4–5 

см×год–1). Позже, в интервале 10.2–7.8 млн 

лет назад, вулканизм сосредоточился в 

субмеридиональной зоне, простиравшейся 

вдоль всей Хубсугульской впадины (см. рис. 

9б). 

Смена магматических источников под 

Цэцэрлэгским и другими полями Восточно-

Хангайского ареала интерпретировалась как 

следствие Индо-Азиатской постколлизион-

ной конвергенции. Угасание вулканизма 

Центрального Прихубсугулья во временном 

интервале 17–10 млн лет назад рассматрива-

лось как следствие противоположного эф-

фекта постколлизионных конвергентных 

процессов. 

Впадина оз. Хубсугул формировалась с 10 

млн лет назад (Rasskazov et al., 2003), одно-

временно с правосторонними смещениями в 

Чулутынской зоне, обеспечившими продви-

жение Хангайского нагорья к северу относи-

тельно хр. Восточный Хангай и Орхон–Се-

ленгинского среднегорья. Эти смещения со-

провождались вулканической деятельностью 

Верхне-Чулутынского и Тарят-Чулутын-

ского полей, которые по временным вариа-

циям калия в диапазоне от 0.8 до 4.8 мас. % 

разделились на три временных интервала: 

9.6–7.4, 7.1–4.0 и 4.8–2.1 млн лет назад. В те-

чение первого интервала вулканизм отсут-

ствовал на Тарят-Чулутынском поле, но по-

лучил развитие в Центральном Прихуб-

сугулье. Этот интервал соответствовал 

обстановке структурной перестройки и либо 

сопровождал начало движений в Чулутын-

ской зоне, либо предшествовал этим движе-

ниям. Два других интервала были обозна-

чены отчетливыми чередующимися фазами 
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конвергентного и рифтового вулканизма. В 

Центральном Прихубсугулье вулканизм от-

сутствовал. 

С учетом противофазных соотношений из-

вержений в Восточном Хангае и Централь-

ном Прихубсугулье во временном интервале 

22–8 млн лет назад, эти территории рассмат-

ривались как типовые для орогенной и ради-

ально-рифтовой структурных обстановок, 

связанных с Индо-Азиатской конвергенцией. 

Движение Хангайского нагорья к северу со-

провождалось сжатием в его фронтальной ча-

сти. Хубсугульский и Дархатский субмери-

диональные рифты оформились в последние 

10 млн лет как радиальные структуры этого 

орогена, испытывающие поперечное растя-

жение, подобно растяжению Верхне-Рейн-

ского рифта и другим субмеридиональных 

структур Западно-Европейской рифтовой си-

стемы, сформировавшихся во фронте Аль-

пийского орогена. Сходная обстановка этих 

рифтовых систем подчеркивалась авулканич-

ностью центральных частей их впадин и рас-

пределением вулканизма в виде поперечных 

(субширотных) зон, проходящих через струк-

турные окончания впадин (Рассказов и др., 

2012). 

В восточной части Тункинской долины, 

вблизи Байкала, находятся Камарская и Елов-

ская группы вулканических полей, от кото-

рых к югу протягивается трансхамардабан-

ская вулканическая полоса, включающая 

Джидинскую группу полей. Западнее выде-

ляются группы полей центра Селенгинского 

бассейна: Угейнурское, Селенгинское, Ниж-

неорхонское и Хануйское. Южнее располага-

ются Восточнохангайская и Долиноозерская 

группы. Отдельно рассматриваются Верхне-

чулутынское и Тарят-Чулутынское поля 

субмеридиональной Чулутынской зоны тран-

стенсии. Дивергентные (рифтогенные) им-

пульсы вулканизма инициировались в во-

сточной части Тункинской долины от оси 

Японско-Байкальского геодинамического ко-

ридора (ЯБГК) и распространялись к югу и 

юго-западу через Селенгинский бассейн во 

временных интервалах 18–11 млн лет назад, 

7.0–4.5 млн лет назад, а также в конце квар-

тера. Процессы Индо-Азиатской конверген-

ции вызывали смещение вулканизма с юга на 

север, вдоль субмеридиональной Чулутын-

ской зоны транстенсии, во временных интер-

валах 10.0–7.0 млн лет назад и в последние 

4.5 млн лет. 

Для анализа пространственно-временных 

вариаций поступления магматических рас-

плавов из разных мантийных источников 

применялись различные геохимические кри-

терии. В работе (Рассказов и др., 2012) в ка-

честве определяющего параметра магматиче-

ской серии, вслед за В.В. Кепежинскас (1979) 

и А.Я. Салтыковским, Ю.С. Геншафтом 

(1985), принималось содержание калия и от-

ношение K2O/Na2O (мас. %). Различались ка-

лиевая, калинатровая и натровая серии. В 

Центральной Монголии была выведена ква-

зипериодичность вариаций калия, составля-

ющая 10–20 млн лет в позднем мелу и кайно-

зое (в интервале последних 90 млн лет) и 

наложение квазипериодов 2.5 млн лет в позд-

нем кайнозое (в последние 25 млн лет) и ква-

зипериодов 300–700 тыс. лет в квартере (в по-

следние 2 млн лет). Сделан вывод о начале 

новейшего геодинамического этапа около 90 

млн лет назад и о позднекайнозойском прояв-

лении в активизации источников вулканизма 

великих циклов эксцентриситета орбиталь-

ного вращения Земли. 

Определен еще один важный параметр, не-

сущий информацию о характере мантийных 

источников разных районов Монголии – кон-

центрация MgO в вулканических породах. На 

обширной территории Центральной Монго-

лии установлено содержание этого оксида, не 

превышающее 10 мас. %. Следовательно, по-

тенциальная температура выплавок состав-

ляет не более 1300 °С. В мантии Центральной 

Монголии скорости S-волн снижаются в глу-

бинном интервале 50–200 км, а на более глу-

боком уровне снижение скорости не происхо-

дит (Yanovskaya, Kozhevnikov, 2003). Ман-

тийные источники вулканических пород 

должны рассматриваться как производные 

Саяно-Монгольского низкоскоростного 
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домена интервала глубин 50–200 км. В отли-

чие от вулканических пород Центральной 

Монголии, в Восточной Монголии, на поле 

Дариганга, распространены породы (база-

ниты) с содержанием MgO до 15.8 мас. %. 

Для этих пород рассчитывается потенциаль-

ная температура магмогенерации до 1500 °С. 

На этой территории по низким скоростям S-

волн выделяется Забайкальский домен глу-

бинного интервала 200–410 км. Мантийные 

источники вулканических пород относятся к 

более глубокой мантии, чем в Центральной 

Монголии (рис. 11). 

 

Рис. 11. Схема активизации тектоносферы в источниках вулканических пород вдоль про-
филя АБ от Сибирского до Северо-Китайского кратона (а) и соотношение вулканических 
полей Японско-Байкальского геодинамического коридора (ЯБГК), производных источни-
ков малых глубин верхней мантии, и вулканических полей Корейско-Гобийского геодина-
мического коридора (КГГК), производных более глубинных источников, включая ниж-
немантийные (б). Вулканические поля ЯБГК (в скобках приводится максимальное содер-
жание MgO, мас.%): Вт – Витимское, Уд – Удоканское, Ну – Нуоминхе, Кл – Келуо, Сю – 
Сюнке, Са – Средне-Амурское, Сг – Совгаванское, Нл – Нельминское, Шш – Шкотовско-
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Шуфанское, Чб – Чангбай, Уч – Учагоу, Хл – Халаха, Дн – Далайнорское. Вулканические 
поля КГГК (в скобках приводится максимальное содержание MgO, мас.% в породах поля): 
До – Долиноозерское, СГ – Среднегобийские (Мандалгобийское и Ундершилское), АШ – 
Алтан-Ширэ, Др – Даригангское, Дл – Дайлинорское, Ул – Уланхада, Чд – Чеджу. СМ – 
Саяно-Монгольские вулканические поля одноименного низкоскоростного домена. Чк – Чи-
койское вулканическое поле пространственного перехода от менее глубинного (Саяно-
Монгольского) домена к более глубинному (Забайкальскому). Гобийская низкоскоростная 
аномалия и связанная с ней субширотная полоса излившихся магм с протомантийными 
компонентами обозначают северную границу КГГК, вдоль которого распределяются вул-
канические поля излившихся магм с протомантийными компонентами Уланхада, Чеджу и, 
возможно, другие. В качестве основы используется срез скоростей S-волн на глубине 250 
км в сейсмотомографической модели (Yanovskaya, Kozhevnikov, 2003). 

Fig. 11. Scheme of tectonosphere reactivation in volcanic rock sources along the AБ profile from 
the Siberian to the North China Craton (a) and relationship between volcanic fields of the Japan–
Baikal Geodynamic Corridor (JBGC), derivatives of shallow upper mantle sources, and those of 
the Gobi–Korean Geodynamic Corridor (GKGC), derivatives of deeper sources, including lower 
mantle ones (б). Volcanic fields of the JBGC (maximum MgO contents, wt.% are given in brack-
ets: Вт – Vitim, Уд – Udokan, Ну – Nuominhe, Кл – Keluo, Сю – Xunke, Са – Middle Amur, Сг 
– Sovgavan, Нл – Nelma, Шш – Shkotovo-Shufan, Чб – Changbai, Уч – Wuchagou, Хл – 
Halaha, Дн – Dalainor. Volcanic fields of the GKGC (maximum MgO content, wt.% in rocks of 
some fields is given in brackets): До – Dolinа Ozer, СГ – Middle Gobi zone (Mandalgobi and 
Undershil), АШ – Altan-Shire, Др – Dariganga, Dl – Dalinuoer, Ул – Wulanhada, Чд – Jeju. СM 
– Sayan-Mongolian volcanic fields of the low-velocity domain with the same name. Чк – Chikoy 
volcanic field of the spatial transition between the shallow (Sayan-Mongolian) domain and the 
deeper (Transbaikal) one. The Gobi low-velocity anomaly and the associated west-east band of 
erupted magmas with proto-mantle components mark the northern boundary of the GKGC, along 
which volcanic fields of erupted magmas with proto-mantle components of Wulanhada, Jeju and, 
possibly, others are distributed. The S-wave velocity level at a depth of 250 km in the seismo-
tomographic model after (Yanovskaya, Kozhevnikov, 2003) is used as a basis. 

 

Рис. 12. Схема пространственного распределения вулканов типа Асхатэ с умеренно-калие-
выми базанитами (IV группа), Хара-Будунского типа с низкокалиевыми базанитами (IV 
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группа), Шилийн-Богдского типа с породами I группы и Дун-Нарт-Улинский типа с поро-
дами II группы. Породы аномального состава линии Хардат-Тологой – Ачагийн-Душ со-
держат 7.8–11.2 мас. % MgO при La/Yb = 11.8–15.2. Для обозначения фоновых вулканов с 
базальтами и трахибазальтами (группы III, V и VI) используются данные по петрогенным 
оксидам С&Г (Геншафт, Салтыковский, 1990; Салтыковский, Геншафт, 1984, 1985). 

Fig. 12. Scheme of spatial distribution of volcanoes: Askhate type with moderate-K basanites 
(group IV), the Khara-Budun type with low-K basanites (group IV), Shiliin-Bogd type with rocks 
of group I, and Dun-Nart-Ula type with rocks of group II. Rocks of the anomalous compositions 
from the Hardat-Tologoy – Achagiin-Dush line contain 7.8–11.2 wt % MgO at La/Yb = 11.8–
15.2. To designate background volcanoes with basalts and trachybasalts (groups III, V, and VI) 
off sampling sites, major oxide data after S&G (Genshaft, Saltykovsky, 1990; Saltykovsky, 
Genshaft, 1984, 1985) are used. 

В рамках выполнения задач по проекту 

геологического факультета ИГУ в 2009–2012 

гг. исследовались вулканические поля Сред-

ней Гоби, в том числе вулканические поля по-

граничных территорий с Северным Китаем: 

Даригангское и Нумрэгское. По нескольким 

сотням отобранных образцов больше 10 лет 

выполнялись различные виды аналитических 

исследований. К 2024 г. совокупность всех 

данных по Даригангскому полю была интер-

претирована с учетом специфики состава 

вулканических пород (Rasskazov et al., 2024; 

Рассказов и др., 2024а,б) (рис. 12). 

На рис. 12 пространственно разделяются 

зоны и линии построек с породами групп I, II 

и IV. Северо-восточная зона базанитовых 

вулканов простирается на западной окраине 

вулканического поля вдоль Тамцагского кай-

нозойского предгорного прогиба, образовав-

шегося вдоль хр. Нукут-Дабан. Субширотная 

зона пересекает этот структурный ансамбль. 

Индивидуальность субширотной зоны база-

нитов подчеркивается распространением в 

породах ее вулканов мегакристаллов граната 

и гранат-содержащих перидотитовых ксено-

литов, которые отторгались с более глубо-

кого уровня литосферы, чем безгранатовые 

перидотитовые ксенолиты. Для базанитовых 

вулканов северо-восточной зоны гранат во 

включениях в целом не характерен. Его 

находки известны только на вулканах Ав-

гойт-Ула и Дзун-Бусу-Ула, пространственно 

тяготеющих к взаимному пересечению се-

веро-восточной и субширотной зон базанито-

вых вулканов. 

Самый высокий вулкан Шилийн-Богд Да-

ригангского поля находится в средней (рас-

ширенной) части северо-восточной зоны вул-

канических построек, включающих породы 

гр. I. Эта зона протягивается в виде двух ку-

лис на общее расстояние 85 км от безымян-

ной постройки на юго-западе (MN-09-1492) 

до вулканического покрова (MN-10-1686) на 

северо-востоке. Породы гр. I обнаружены в 

этой зоне, кроме названных трех построек, 

еще на двух вулканических конусах без 

названий (Мn-10-1692, Мn-10-1713). 

Ближе к западной части ДВП намечается 

ССВ линия вулканов с породами групп I и II. 

Ее протяженность около 70 км. Породы 

обеих групп обнаружены только на вулкане 

Дун-Нарт-Ула, расположенном на ЮЮЗ 

окончании линии (тефрит Мn-09-1553К и фо-

нотефрит Мn-09-1555). На вулкане Бусу-Ула 

центральной части зоны (Мn-09-1579, Мn-09-

1582 и Мn-09-1583) и в покрове ССВ оконча-

ния линии (Мn-09-1401) представлены те-

фриты и трахибазальты гр. II. 

Вулкан с породами гр. I на южном оконча-

нии СВ зоны (MN-09-1492) пространственно 

соответствует южному краю субширотной 

базанитовой зоны, а вулкан Шилийн-Богд – 

ее северному краю. В многочисленных опро-

бованных постройках, расположенных 

между вулканами MN-09-1492 и Шилийн-

Богд, встречены базаниты и гранат-содержа-

щие глубинные включения, но пород тефрит-

фонотефритового состава (гр. I) на этих по-

стройках не обнаружено. Три других вулкана 

СВ зоны c породами гр. I (Мn-10-1692, Мn-

10-1713 и MN-10-1686) распределяются 

вдоль структурной границы поднятия хр. Ну-

кут-Дабан и Тамцагского предгорного про-

гиба. Вулканы Сулхар и Цухларын-Ула, 

включающие базаниты, пространственно со-

ответствуют центральной части линии вулка-

нов с породами гр. I. Что касается линии вул-

канов с породами групп I и II, ее ССВ 
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окончание пространственно совпадает с СВ 

окончанием СВ зоны базанитов Авгойт-

Ула – Хогцо-Ула, а ЮЮЗ окончание соответ-

ствует субширотной зоне базанитов Авгойт-

Ула – Сэнджитийн-Ундэр. Линия вулканов 

Хардат-Тологой – Ачагийн-Душ с аномаль-

ными составами пород протягивается вдоль 

государственной границы в направлении 

ССВ и в целом согласуется с простиранием 

линий вулканов других петрогенетических 

групп–маркеров. 

В позднекайнозойских вулканических по-

родах пограничной территории Юго-Восточ-

ной Монголии и Северного Китая выявлена 

смена мантийных источников вдоль 500-ки-

лометровой вулканической зоны Дариганга–

Чифэн. На поле Чифэн южного окончания 

зоны определены компоненты мантии киля 

Северо-Китайского кратона, тогда как в ее се-

верной и центральной частях – преимуще-

ственно компоненты астеносферно-лито-

сферной границы. Наиболее широкий спектр 

мантийных компонентов обозначен на поле 

Дариганга северного окончания зоны, где во 

временном интервале 10–5 млн лет назад из-

вергается материал остаточного слэба, произ-

водный высокотемпературной (адиабатиче-

ской) и низкотемпературной (флюидной) 

магмогенерации, а в последние 5 млн лет по-

ступал материал высокотемпературной 

(адиабатической) магмогенерации в OIB-

подобном источнике, сменяющийся материа-

лом низкотемпературной (флюидной) магмо-

генерации в источнике закристаллизовавше-

гося магматического океана ранней Земли 

(см. рис. 11а). 

При изучении вулканизма Монголии ис-

следовались также геохимические критерии 

различия OIB-подобных (подобных базаль-

там океанических островов) и отличных от 

OIB компонентов. Предполагалось, что ОIB-

подобный состав имеют компоненты источ-

ников глубокой части мантии, а отличаются 

от OIB компоненты литосферы и компо-

ненты, подобные материалу остаточных 

слэбов. Литосферные компоненты выявля-

лись по отклонению фигуративных точек от 

направления OIB+MORB на диаграмме 

Th/Yb – Ta/Yb, компоненты, подобные мате-

риалу остаточных слэбов, – по снижению от-

ношения K/Ta на диаграмме K/Ta – La/Ta. 

Литосферные компоненты были идентифи-

цированы на всех вулканических полях Цен-

тральной Монголии, за исключением 

Верхне-Чулутынского и Тарят-Чулутын-

ского полей субмеридиональной Чулутын-

ской зоны. Слэбоподобные компоненты были 

выявлены в породах Даригангского вулкани-

ческого поля. 

Использование изотопов Nd и Sr для си-

стематики источников вулканических пород 

Монголии в общем показало сложные соот-

ношения между компонентами и неоднознач-

ность выполненных построений. Прорыв в 

систематике источников произошел, когда их 

происхождение было рассмотрено в терми-

нах возраста протолитов, рассчитанных по 

изотопным отношениям Pb. Pb-изотопные 

данные по позднефанерозойским базальтам 

всей Азии показали, что протолиты их источ-

ников формировались в течение всей истории 

Земли со времени ее возникновения в Сол-

нечной системе – события CAI (Ca–Al inclu-

sions) 4.5673 млрд лет назад. С точки зрения 

радиоизотопной оценки времени инкубации 

каждого исходного протолита интерпретация 

состава вулканических пород приобрела 

смысл компонента геологической истории 

Земли. Было установлено отсутствие в Азии 

позднефанерозойских пород с высокими зна-

чениями 206Pb/204Pb, предполагающее отсут-

ствие континентального резервуара конеч-

ного члена HIMU в азиатских мантийных до-

менах, в которых были выделены 

компоненты LOMU (низкий µ) и ELMU (по-

вышенный µ). Происхождение LOMU связы-

валось с существованием гадейского магма-

тического океана, затвердевшего 4.54–4.51 

млрд лет назад, а ELMU – с запаздыванием 

его затвердевания до 4.44 млрд лет назад. Для 

пород вулканических полей Азии были опре-

делены мантийные компоненты широкого 

возрастного диапазона ранней, средней и 

поздней мантийных геодинамических эпох 

Земли (Rasskazov et al., 2020). 

Обсуждение 

Итак, три важных направления работ пре-

подавателей геологического факультета ИГУ 

на территории Монголии можно считать со-

стоявшимися. 



Геология и окружающая среда. 2024. Т. 4, № 4 

 

90 

 

Первое направление состоялось благодаря 

авторитету Н.А. Флоренсова, который он 

имел в 1940–1950-х гг. Преподаватели гео-

лого-почвенно-географического (а затем гео-

логического) факультета были в центре фор-

мирования научного мировоззрения по раз-

ным геологическим направлениям, 

получившим развитие в Восточной Сибири. 

Исследования 1957–1958 гг. последствий 

Гоби-Алтайского землетрясения, произошед-

шего в Монголии 4 декабря 1957 г., привело 

к открытию Н.А. Флоренсовым и В.П. Соло-

ненко научного направления – палеосейсмо-

геологии. Эти работы послужили толчком 

для перехода обоих исследователей от препо-

давания в ИГУ в Восточно-Сибирский фи-

лиал АН СССР. Идея использовать новообра-

зованные сейсмодислокации для оценки про-

шедших сейсмических событий территории 

по подобным структурам геологического 

прошлого было со временем дополнено аме-

риканскими палеосейсмогеологами вскры-

тием и датированием событий методом 14С. К 

настоящему времени эти работы преврати-

лись в рутинный метод изучения активности 

разломов. 

Второе направление имело успех благо-

даря возникшему сотрудничеству между Ир-

кутским и Монгольским государственными 

университетами. В 1970-х годах были орга-

низованы работы геологической группы Со-

ветско-Монгольской комплексной Хуб-

сугульской экспедиции, направленные в ос-

новном на составление геологической карты 

Прихубсугулья. Преподавателями геологиче-

ского факультета Г.А. Кузнецовым, В.А. 

Сульдиным и др. решались производствен-

ные задачи оценки перспектив территории на 

фосфориты и бокситы. Эти работы имели 

практический смысл и создали основу для ис-

следований гидрогеологов, палеосейсмогео-

логов, биологов, почвоведов, химиков и дру-

гих специалистов Иркутского и Монголь-

ского государственных университетов, 

принимавших участие в работах экспедиции. 

Хотя в 1980-х и последующих годах геологи-

ческая карта Прихубсугулья существенно 

уточнялась (Атлас…, 1989; Карта…, 1989; 

Geological map…, 1999), почвоведы ИГУ до 

сих пор предпочитают использовать первый 

вариант прочтения геологической структуры 

Северной Монголии Г.А. Кузнецовым и его 

соавторами (Мартынова, 2017). 

Работы в Северной Монголии подчерк-

нули значение Окино-Хубсугульского раз-

лома, протягивающегося вдоль Хубсугуль-

ской впадины. Вдоль разлома обозначалась 

восточная граница Тувино-Монгольского 

массива, имеющего рифейский фундамент и 

венд-кембрийский осадочный чехол (Ильин, 

1971а). По палеомагнитным данным (Ди-

денко и др., 1994) массив интерпретировался 

как осколок Восточной Гондваны, дрейфо-

вавший по Палеоазиатскому океану в позд-

нем докембрии. При выделении Боксон-Хуб-

сугул-Дзабханского палеомикроконтинента 

его восточная граница (структурный шов) 

была несколько сдвинута к восточному бе-

регу оз. Хубсугул (Беличенко, Боос, 1988) 

(рис. 13). Фундамент Тувино-Монгольского 

массива как единого литосферного блока, 

расположенного между Джидинской и 

Хамсаринской (Восточно-Тувинской) остро-

водужными зонами, подтверждается нали-

чием аномалии Dupal в источниках кайнозой-

ских базальтов, которая отсутствует в источ-

никах кайнозойских базальтов, 

извергавшихся в пределах фланговых Джи-

динской и Хамсаринской зон. 

В 2000-х годах пришло время изучения 

кайнозойского вулканизма Монголии на ос-

нове радиоизотопного датирования и пред-

ставительного элементного и изотопного 

анализа вулканических пород. По источни-

кам кайнозойских вулканических пород на 

территории Монголии были разработаны 

представления о пространственно-времен-

ных изменениях в Азии на новейшем геоди-

намическом этапе эволюции Земли с выясне-

нием происхождения деформаций литосферы 

в Байкальской рифтовой системе в связи с 

развитием процессов Забайкальского и Са-

яно-Монгольского мантийных доменов в 

Японско-Байкальском геодинамическом ко-

ридоре и по его латерали, в более глубоком 

геодинамическом коридоре – Корейско-Го-

бийском. 

Был сделан вывод о том, что простран-

ственно-временная миграция вулканизма 

юго-западной части Байкальской рифтовой 
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системы характеризует деформации лито-

сферы под действием двух силовых источни-

ков: дивергентного (байкальского, производ-

ного осевой части ЯБГК) и конвергентного 

(чулутынского, производного Индо-Азиат-

ского взаимодействия). Выяснилось также, 

что дивергентные и конвергентные силы 

определяют не только длительные процессы, 

запечатленные во времени и пространстве в 

квазипериодических вулканических импуль-

сах, но и современные короткопериодные де-

формации коры, реализующиеся в сильных 

землетрясениях. 

 

Рис. 13. Геологическая схема Боксон-Хубсугул-Дзабханского микроконтинента (Бели-
ченко, Боос, 1988). 1 – краевой выступ фундамента Сибирского континента; 2 – выступы 
дорифейского фундамента микроконтинента; 3 – выступы: 1 – Гарганский, 2 – Шутхулай-
ский, 3 – Каахемский, 4 – Западно-Сангиленский, 5 – Ханхухейский; 4 – венд-кембрийские 
карбонатные отложения (показаны современные выходы); 5 – бимодальные вулканиты; 6 – 
песчано-сланцевые отложения; 7 – осадочно-вулканогенные отложения ордовика – силура; 
8 – гипербазиты; 9 – граница микроконтинента; 10 – границы рифтоподобных структур; 11 
– зона сочленения Сибирского  континента с Центрально-Азиатским  поясом  палеозоид; 
12 – прочие разломы. 

Fig. 13. Geological scheme of the Bokson-Khovgol-Dzabkhan microcontinent (Belichenko, 
Boos, 1988). 1 – marginal uplift of the Siberian continent basement; 2 – uplifts of the pre-
Riphean basement of the microcontinent; 3 – uplifts: 1 – Gargan, 2 – Shutkhulai, 3 – Kaakhem, 4 
– West Sangilen, 5 – Khankhukhey; 4 – Vendian-Cambrian carbonate layers (modern outcrops 
are shown); 5 – bimodal volcanics; 6 – sandy-shale deposits; 7 – sedimentary-volcanogenic de-
posits of the Ordovician-Silurian; 8 – hyperbasites; 9 – microcontinent boundary; 10 – boundaries 
of rift-like structures; 11 – zone of contact between the Siberian continent and Central Asian 
Paleozoic belt; 12 – other faults. 

Хубсугульская, Дархатская и Бусийнголь-

ская субмеридиональные впадины–

«подвески» (по Н.А. Флоренсову) представ-

ляют собой радиальные структуры 
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поперечного растяжения во фронте ядра Хан-

гайского орогена. Сжатие вызвано его право-

сторонним смещением относительно Восточ-

ного Хангая и Орхон-Селенгинской седло-

вины. Вулканизм квазипериодически 

мигрирует от Байкала к Восточному Хангаю 

и в противоположном направлении вдоль 

ядра Хангайского орогена. Горячая транстен-

сия маркируется вдоль Чулутынской зоны 

вулканической деятельностью во временном 

интервале 9.6–2.1 млн лет назад на Верхне-

чулутынском и Тарят-Чулутнынском вулка-

нических полях. Сжатие коры севернее ради-

альных впадин выражается в поднятии суб-

широтного хр. Мунку-Сардык в последние 10 

млн лет. Надвигание северных отрогов этого 

хребта на Окинское плоскогорье после 2.6 

млн лет ведет к прекращению вулканизма на 

плоскогорье около 2.1 млн лет назад. Силь-

ные землетрясения 2020–2021 гг. (Быстрин-

ское, Кударинское и Хубсугульское) распре-

деляются вдоль Южно-Байкальской впадины 

и Тункинской долины по механизму компен-

сации растяжения тонкой коры (35 км) Сред-

него Байкала сжатием толстой коры (54 км) 

Северного Прихубсугулья. Сильные и уме-

ренные землетрясения конца 2024 г. (Хара-

Хужирское, Чулутынское и Мондинское) 

распределяются вдоль ядра Хангайского оро-

гена и вызываются механизмом его правосто-

роннего сдвига с фронтальным сжатием (рис. 

14). 

 

Рис. 14. Схема геодинамики орогенных и рифтовых структур по распределению вулка-
низма в юго-западной части БРС с распространением интерпретации на сейсмические про-
цессы 2020–2024 гг. Показаны впадины рифтовых сегментов и контуры орогенных провин-
ций Хангая. Для хангайских морфоструктур использована геоморфологическая схема из 
работы (Корина, 1982). Эпицентры землетрясений 2020–2021 гг. и конца 2024 г. показаны 
по данным (Карта…, 2024). 

Fig. 14. Scheme of geodynamics of orogenic and rift structures based on the distribution of vol-
canism in the southwestern part of the BRS with the extension of interpretation to seismic activity 
in 2020–2024. Basins of rift segments and contours of orogenic provinces of Hangay are shown. 
For the Hangay morphostructures, the geomorphological scheme from (Korina, 1982) is used. 
Earthquake epicenters of 2020–2021 and fall of 2024 are shown after (Map…, 2024). 
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Мы приходим к заключению, что полно-

ценное изучение геологической эволюции 

юга Сибири фактически возможно только с 

анализом структур и геологических событий 

сопредельных территорий Монголии. Осо-

бенно важен такой анализ для оценки угрозы 

землетрясений в БРС. Состояние коры, реа-

лизовавшееся в землетрясениях 2020–2021 

гг. центральной части рифтовой системы от 

Байкала до Хубсугула, сменяется в конце 

2024 г. (т. е. во время подготовки статьи) со-

стоянием, обеспечивающим сильные земле-

трясения на окончаниях этой структуры. Та-

кое состояние отозвалось в Мондинском, 

Муйском и Гоби-Алтайском землетрясениях 

1950-х гг. Последствия последнего из них 

изучались на юге Монголии Н.А. Флоренсо-

вым и др. (Гоби-Алтайское землетрясение, 

1963). Сильное Чулутынское землетрясение 

(К=13.9) случилось 27 ноября 2024 г. в субме-

ридиональной зоне, для которой сильные 

землетрясения не характерны, но проявлен 

вулканизм из OIB-подобных источников 

около 50 и 0.9 тыс. лет назад (Чувашова и др., 

2022). Возможно, сейчас наблюдается общее 

перераспределение сейсмогенных деформа-

ций от центра к окончаниям БРС. Монито-

ринговые гидрогеохимические наблюдения 

за состоянием коры центральной части БРС 

теряют на какое-то время актуальность. Тре-

буется перенос наблюдений на северо-во-

сточное и западное окончания рифтовой си-

стемы. 

В этой связи нельзя не отметить изверже-

ние вулкана Кар-ер-дарси в хр. Кунь-Лунь, 

произошедшее в 1951 г., через год после 

Мондинского и за 6 лет до Гоби-Алтайского 

землетрясения. В центральной части БРС 

вулканизм завершился около 0.6 млн лет 

назад и распространился позже только на за-

падном и северо-восточном окончаниях БРС. 

Если в конце 2024 г. действительно наблюда-

ется перестройка сейсмогенных деформаций 

БРС, вероятность проявления вулканических 

извержений в связи с реализацией сильных 

землетрясений в ближайшем будущем суще-

ственно возрастет. 

Заключение 

Мы подчеркиваем значение исследований 

на территории Монголии, выполненные 

преподавателями геологического факультета 

ИГУ. В 1957–1958 гг. Н.А. Флоренсов и 

В.П. Солоненко изучали последствия Гоби-

Алтайского землетрясения, произошедшего 4 

декабря 1957 г., в 1970-х гг. А.Г. Кузнецов, 

В.А. Сульдин и др. участвовали в работе Со-

ветско-Монгольской комплексной Хуб-

сугульской экспедиции, в 2001–2024 гг. ав-

торы настоящей статьи проводили исследо-

вания кайнозойского вулканизма. Эти 

результаты имели в свое время (и продол-

жают иметь) резонанс для развития представ-

лений о геологической эволюции Внутрен-

ней Азии и ее современном тектоническом 

состоянии. 
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Вклад лаборатории моделирования геологических процессов в 
развитие кафедры геологии нефти и газа геологического 

факультета Иркутского государственного университета. К 60-
летию кафедры геологии нефти и газа и 75-летию геологического 

факультета 

С.П. Примина1, И.М. Михалевич2 

1Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 
2Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, г. Иркутск, 
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Аннотация. В конце шестидесятых годов была создана Лаборатория моделирования геоло-

гических процессов с целью математического анализа нефтегазовой информации. 

Ключевые слова: высшее образование, кафедра геологии нефти и газа, лаборатория моде-

лирования геологических процессов. 

Contribution of the Geological Process Modelling Laboratory to the 
Development of the Department of Oil and Gas Geology, Faculty of 
Geology, Irkutsk State University. To the 60th Anniversary of the 

Department of Oil and Gas Geology and the 75th Anniversary of the 
Faculty of Geology 

S.P. Primina1, I.M. Mikhalevich2 

1Irkutsk State University, Irkutsk, Russia 
2Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education, Irkutsk, Russia 

Abstract. At the end of the sixties, the Laboratory for Modeling Geological Processes was created 

for the purpose of mathematical analysis of oil and gas information. 

Keywords: Higher education, Department of Geology of Oil and Gas, Laboratory for Modeling 

Geological Processes. 

Кафедра геологии нефти и газа геологиче-

ского факультета Иркутского государствен-

ного университета отмечает в 2024 году 60-

летие со дня образования. Выпуск геологов 

нефтегазового профиля был ранее, начиная с 

1956 года, а официальное открытие специаль-

ности 0103 «геология и разведка нефтяных и 

газовых месторождений» было в 1951 году. 

Подготовка специалистов сопровождалась 

активной научной работой профессорско-

преподавательского состава кафедры. Фи-

нансирование научной работы велось как со 

стороны государственных структур, так и 

специализированных нефтегазовых предпри-

ятий. Научно-исследовательские институты 

имели финансовую возможность заказывать 

университетам разработку тех или иных тем, 

которые внедрялись на производстве. На ка-

федре геологии нефти и газа открывались ла-

боратории: Лаборатория физики нефтяного 
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пласта (научным руководителем был доцент 

Б.А. Лысов, Лаборатория нефтегазопоиско-

вой геохимии, которой руководил профессор 

В.П. Исаев). В конце шестидесятых годов 

была организована доцентом Г.И. Лохмато-

вым Лаборатория моделирования геологиче-

ских процессов (МГП), которая работала до 

середины девяностых годов прошлого столе-

тия на Вычислительном центре Иркутского 

государственного университета, в настоящее 

время — Центр новых информационных тех-

нологий. 

Лаборатория МГП развивалась вместе с 

развитием Вычислительного Центра (в насто-

ящее время — ЦНИТ ИГУ). Директором ВЦ 

ИГУ был легендарный В.Б. Манцивода, он 

вспоминал: «Даже трудно поверить в то, 

как все изменилось за эти годы в нашем Цен-

тре новых информационных технологий. Ка-

кая техника была тогда! Первые компью-

теры были похожи на огромных монстров, 

по-другому их и не назовешь. Работали на 

лампах. Потом появились полупроводнико-

вые. И какая техника сейчас! Хорошо помню 

тот далекий 1959 год, когда нам, студентам 

5 курса физико-математического факуль-

тета (мне, Ю. Катышевцеву и В. Сухареву), 

а также старшему преподавателю В.И. Бур-

кову, нашим деканатом было предложено 

ехать на обучение кибернетике и получению 

первой в Иркутской области ЭВМ в далекую 

Пензу. Это уже были первые шаги. А все 

началось еще в 1958 году, когда в стране воз-

никла необходимость внедрения ЭВМ в обра-

зовательный процесс вузов. Перед деканом 

физико-математического факультета про-

фессором И.А. Парфиановичем, профессо-

ром В.В. Васильевым и кандидатом физико-

математических наук, специалистом в обла-

сти математического приборостроения и 

графических методов вычислений А.Б. Шты-

каном, встала нелегкая задача по освоению и 

внедрению ЭВМ, поскольку в то время ни на 

факультете, ни в университете не было ни 

одного специалиста, знающего ЭВМ и ра-

боту на этой технике. Нам пришлось все 

начинать с нуля». И сотрудники лаборатории 

МГП осваивали новые ЭВМ и методики ра-

боты вместе с программистами, воплощая 

идеи геологов и решая поставленные задачи. 

Ряд работ был выполнен в содружестве с 

группой В.Н. Евдокимовой, научные инте-

ресы которой были связаны с разработкой 

методов статистической обработки геологи-

ческой информации. 

Лаборатория МГП тесно сотрудничала с 

кафедрой геологии нефти и газа геологиче-

ского факультета, научным руководителем 

лаборатории был Геннадий Иванович Лохма-

тов. 

Г.И. Лохматов родился 7 марта 1940 года, 

окончил геологический факультет Иркут-

ского государственного университета в 1963 

году и практически сразу пришёл на кафедру 

геологии нефти и газа. После защиты диссер-

тации на соискание учёной степени канди-

дата геолого-минералогических наук на тему: 

«Методы изучения конседиментационных 

тектонических структур на юге Сибирской 

платформы» стал доцентом, был заведую-

щим кафедрой геологии нефти и газа, позд-

нее — профессором, а в 1968 году — заведу-

ющим Лаборатории моделирования геологи-

ческих процессов на ВЦ ИГУ. 

Научно-профессиональные интересы 

Г.И. Лохматова были связаны с развитием 

нефтегазовой отрасли СССР и России. Под 

руководством Г.И. Лохматова проводились 

научные исследования в Поволжье, Средней 

Азии, Восточной Сибири и на о. Сахалин. 

Как исследователя, Г.И. Лохматова характе-

ризовало чувство новизны, глубина проник-

новения в суть проблемы. Ежегодно 20–25 

студентов геологического факультета рабо-

тали в Лаборатории МГП, занимались науч-

ными исследованиями, выполняли курсовые 

работы и дипломные работы. Г.И. Лохматов 

подготовил более 1000 дипломированных 

геологов-нефтяников, которые работают во 

многих уголках страны. Новые направления 

в анализе геологической информации были 

использованы и в подготовке аспирантов с 

последующей защитой кандидатских диссер-

таций. Под руководством Г.И. Лохматова 

были защищены диссертации на соискание 

учёной степени кандидатов геолого-минера-

логических наук, технических наук. 

Научно-исследовательские работы, кото-

рые проводились в Лаборатории МГП, про-

ходили в рамках программ союзных 
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министерств высшего образования и геоло-

гии, а также на хоздоговорной основе с орга-

низациями нефтегазового профиля, что пол-

ностью соответствовало направлению 

учебно-методической работы кафедры геоло-

гии нефти и газа геологического факультета. 

Преподаватели кафедры геологии нефти и 

газа – Б.А. Лысов, В.Ф. Лузин, В.П. Исаев, 

Л.Ф. Конограй и другие, выполняли исследо-

вания с применением математического аппа-

рата, используемого в лаборатории на ЭВМ с 

целью анализа геологической информации и 

прогноза на нефть и газ. 

Почему исследования сотрудников лабо-

ратории были сосредоточены в первую оче-

редь именно в поисково-разведочных рабо-

тах на нефть и газ? 

Разнообразие условий образования лову-

шек нефти и газа и, обычно, их сложное гео-

логическое строение, порождают трудности 

их прогнозирования (рис. 1). Повышение эф-

фективности прогнозирования на стадиях по-

иска и разведки возможно при комплексном 

изучении строения перспективных террито-

рий на основе обобщения имеющихся объе-

мов разнородной геолого-геофизической ин-

формации — результатов полевых геофизиче-

ских съемок, бурения, геофизических 

исследований скважин (ГИС) и т. п. Как пра-

вило, это большой объем численной информа-

ции, который обобщить без ЭВМ невозможно, 

поэтому на стадии обобщения и анализа ин-

формации целесообразно привлечение мате-

матических методов. Использование числен-

ных методов при комплексном анализе гео-

лого-геофизических данных применительно к 

геологическим условиям конкретных регио-

нов — одно из направлений повышения до-

стоверности геологического прогноза зале-

жей нефти и газа. 

 

Рис. 1. Обсуждение задачи. Г.И. Лохматов, И.М. Михалевич, В.П. Кобелев. 

Fig. 1. Discussion of the task. G.I. Lokhmatov, I.M. Mikhalevich, V.P. Kobelev. 

Одними из сложных в методическом отно-

шении задачами комплексного анализа гео-

лого-геофизической информации в нефтега-

зопоисковой геологии является площадной 

прогноз структурных условий залегания 

нефтегазоносных толщ, прогноз простран-

ственного изменения литолого-фациального 

состава пород и фильтрационно-емкостных 

свойств продуктивных толщ на основе сов-

местного анализа скважинных наблюдений, 

геофизических съемок, ГИС, определений на 

керне и др. 

Цель работы Лаборатории МГП (рис. 2–

5) — адаптация известных математико-ста-

тистических методов применительно к геоло-

гии нефти и газа, разработка методик ком-

плексного анализа геоинформации и созда-

ние пакетов прикладных программ, 

позволяющих проводить прогнозные постро-

ения. Эти программы дают возможность 
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повышать эффективность работ, направлен-

ных на выявление зон, благоприятных для по-

исков и разведки нефти и газа, а также дают 

возможность сокращать временные и матери-

альные затраты на геологический цикл под-

готовки месторождений к разработке. 

 

Рис. 2. Коллектив Лаборатории моделирования геологических процессов. 1974 г. 

Fig. 2. The team of the Laboratory of Modelling of Geological Processes. 1974 

Содержанием исследований являлось: 

— методологическое и методическое 

обоснование применения в задачах нефтега-

зопоисковой геологии численных моделей 

комплексного анализа разнородной геолого-

геофизической и геохимической информа-

ции; 

— разработка с этих позиций численных 

моделей адекватного описания структуры 

геологических разрезов и форм разномас-

штабной пространственной взаимосвязи гео-

лого-геофизических и геохимических полей; 

— разработка алгоритмов и пакетов про-

грамм реализации на ЕС ЭВМ методов опи-

сания и прогноза структуры полей и разрезов; 

— разработка для ЕС ЭВМ комплекса про-

грамм, позволяющих создавать и управлять 

на запоминающих устройствах ЭВМ базами 

данных – массивами разнородной информа-

ции о перспективах на нефть и газ объектах – 

для автоматизации процессов поэтапного их 

анализа, преобразования и выполнения про-

гнозных построений; 

— разработка для ЕС ЭВМ подсистемы 

графического отображения структуры полей 

в виде прогнозных карт зональности много-

компонентных наблюдений или в виде карт 

изменения на площади отдельных картируе-

мых параметров; 

— опытно-промышленное опробование 

численных моделей и методов, а также техно-

логических схем комплексного анализа мас-

совых геолого-геофизических и геохимиче-

ских наблюдений на примере разных регио-

нов страны; 

— передача в промышленную эксплуата-

цию законченных разработкой и опробова-

нием пакетов программ и технологических 

схем анализа информации на ЕС ЭВМ, а 

также законченных обработкой массивов ин-

формации в виде прогнозных карт и таблиц 

статистического описания массивов, 
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позволяющих выполнить прогнозные зональ-

ные построения на перспективных террито-

риях. 

В основном на этапах опробования и внед-

рения методических разработок исследова-

ния по теме исполнялись совместно с 

отраслевыми институтами и производствен-

ными геологическими объединениями: Турк-

менНИГРИ, КТГГ ВНИИЯГГ, ОМЭ ПГО 

«Востсибнефтегазгеология», ВостСибНИИГ-

ГиМС, СГФЭ ПГО Сахалингеология и др. 

 

Рис. 3. Коллектив Лаборатории моделирования геологических процессов 1977 г. 

Fig. 3. The team of the Laboratory of Modelling of Geological Processes 1977. 

В работе Лаборатории МГП принимали 

активное участие дипломники геологиче-

ского факультета, математического и физиче-

ского факультетов Иркутского государствен-

ного университета (Козлов О., Викулова Е., 

Ляхова Т., Андреев И. и многие другие). Ма-

териалы научных исследований послужили 

для написания кандидатских диссертаций 

(Акимова А.А., Гусев В.А., Кобелев В.П., 

Михалевич И.М., Примина С.П. и другие). 

Опираясь на материалы А.И. Сизых (Сизых, 

2009, 2009а), можно говорить о десяти и бо-

лее выполненных диссертаций под руковод-

ством Г.И. Лохматова. 

Методы опробовались, как правило, с по-

ложительными результатами при прогнозных 

построениях, которые были проведены в раз-

ное время для территорий Западной и Восточ-

ной Сибири (в т. ч. для Ковыктинского и 

Верхнечонского месторождений), Казах-

стана, Туркмении, Саха — Якутии, о. Сахалин 

и т. д. Результаты научно-исследовательских 

работ представлены в виде в виде публикаций 

и монографий и в зарегистрированных в соот-

ветствующих фондах научно-исследователь-

ских отчетах: 

ТуркменНИГРИ в 1981-83 гг. по теме: 

«Составление дежурных геофизических карт 

по основным сейсмическим горизонтам 

нефтегазоносных комплексов юго-восточной 

Туркмении»; 
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Рис. 4. Коллектив Лаборатории моделирования геологических процессов 1978 г. 

Fig. 4. The staff of the Laboratory of Modelling of Geological Processes 1978. 

• ВНИИЯГГ в 1983-84 гг. по теме: «Со-

вершенствование технологической схемы об-

работки данных геохимических исследова-

ний на примере Восточной Сибири и Запад-

ного Казахстана и система графического 

отображения геохимической информации на 

ЕС ЭВМ в АСОД-ГПНГ»; 

• ВСНИИГГиМС в 1983-85 гг. по теме: 

«Совершенствование методики детальной 

корреляции разрезов по данным промысло-

вой геофизики с целью определения парамет-

ров для подсчета запасов углеводородов по 

площадям Непско-Ботуобинской НГО»; 

• ПГО Сахалингеология 1985 г. по теме: 

«Внедрение методики и технологической 

схемы обработки на ЭВМ, анализа и интер-

претации данных прямой нефтегазопоиско-

вой геохимии». 

По законченным в 1981-85 гг. этапам ис-

следования по теме «Математическое моде-

лирование и прогноз месторождений нефти и 

газа» выполнены внедрения: 

• в ПГО Иркутскгеофизика в 1982 г. 

внедрена методика обработки интерпретации 

газового каротажа, опробования на фактиче-

ском материале по Иркутскому амфитеатру; 

• в ПГО «Востсибнефтегазгеология» 

внедрена в промышленную эксплуатацию 

«Система автоматического хранения и обра-

ботки информации на нефть и газ» с высокой 

экономической эффективностью; 

•  в ОМЭ «Востсибнефтегазгеология» 

внедрен пакет программ статистического 

анализа геохимической информации; в КТГГ 

ВНИИЯГГ был внедрен в промышленную 

эксплуатацию пакет программ с целью усо-

вершенствования технологической схемы ко-

личественного анализа геохимической ин-

формации при нефтегазопоисковых работах; 

• в СГФЭ ПГО «Сахалингеология» 

внедрялись в промышленную эксплуатацию 

результаты НИР по отчетным темам с высо-

ким экономическим эффектом. 
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Рис. 5. Коллектив Лаборатории моделирования геологических процессов 1984 г. 

Fig. 5. The staff of the Laboratory of Modelling of Geological Processes 1984. 

В разное время в Лаборатории моделиро-

вания геологических процессов работали: 

Акимова А.А., Романенко Т.В., Ельконина 

Н.С., Белых О.Н., Кобелев В.П., Рыбинская 

Т.Н., Михалевич И.М., Велижанина Л., Лузин 

В.Ф., Иванова Н.С., Лысов Б.А., Наумова 

Т.Т., Данильченко Л.Г., Иванов А., Лабутин 

Д.В., Анисенко В.П., Розум В.А., Лобанов 

А.Д., Карпов С.Н., Анисенко С.Ю., Балюра 

А.Б., Михеев В., Миткевич Н.И., Гусев В.А., 

Берковец И.А., Шахов Н.А., Королев В.А., 

Матусевич М.Г., Сорокина Г.С., Ханыгина 

М.Н., Шипунова И.Б., Кобелева Г.И., При-

мина С.П., Исаева А.Н., Плахова Г.С., Кузь-

мичева Т.Е., Ширяева Н., Тененбаум М.П., 

Балюра М., Филина Л.В., Вассерман Т.Г., 

Грач М., Третьяков И.В., Матафонова О.В., 

Песегова Т.Г., Юдина С. и другие. 

Вклад Лаборатории МГП в развитие ка-

федры геологии нефти и газа был своевреме-

нен, кафедра готовила специалистов-геоло-

гов для нефтегазовой отрасли, которая начи-

нала внедрять математические методы в 

производственный процесс. Накопленный 

десятилетиями фактический материал 

требовал эффективной обработки и грамот-

ной интерпретации, прогнозных площадных 

построений и т. д. 
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Основные направления учебной и научно-исследовательской 
работы кафедры геохимии Иркутского госуниверситета с 2004 по 

2014 гг. 

А.Ф. Летникова 

Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

Аннотация. В статье дается краткая характеристика работы кафедры, история ее организа-

ции, описаны направления научных геохимических исследований, кадровый состав и учебные 

дисциплины по бакалавриату и магистратуре направления геология и геохимия, научно-иссле-

довательские формы работы со студентами. 

Ключевые слова: геохимия, обучение геохимии в вузе, бакалавриат, магистратура, научно-

исследовательские работы студентов. 

The Main Directions of Educational and Research Work of the 
Department of Geochemistry of Irkutsk State University from 2004 to 

2014 

A.F. Letnikova 

Irkutsk State University, Irkutsk, Russia 

Abstract. The article gives a brief characteristic of the work of the department, the history of its 

organisation, describes the directions of scientific geochemical research, staff composition and aca-

demic disciplines on bachelor's and master's degrees in geology and geochemistry, research forms of 

work with students. 

Keywords: geochemistry, geochemistry education in higher education, bachelor's and master's de-

grees, student research papers. 

Кафедра геохимии на геологическом фа-

культете Иркутского госуниверситета была 

открыта на основании решения Учёного со-

вета университета от 25 июня 2004 г. (прото-

кол № 8). Заинтересованность в открытии на 

геологическом факультете кафедры геохи-

мии неоднократно высказывали академики 

РАН М.И. Кузьмин (институт геохимии СО 

РАН) и Ф.А. Летников (институт земной 

коры СО РАН). Их предложение получило 

активную поддержку в лице ректора ИГУ, 

профессора А.И. Смирнова и декана геологи-

ческого факультета, доцента С.П. Приминой. 

Геохимия, изучающая закономерности 

распределения и поведения химических эле-

ментов в различных природных процессах, 

начала весьма активно развиваться со второй 

половины прошлого столетия. Тогда стало 

ясно, что без применения геохимических ме-

тодов исследований невозможно познать 

многие геологические процессы, и возникли 

такие новые направления, как геохимия ман-

тии и земной коры, геохимия океанов, геохи-

мия околоземного вещества, химическая гео-

динамика, экологическая геохимия и др. В 

настоящее время содержание геохимии зна-

чительно расширилось, и она находит приме-

нение для расшифровки различных геологи-

ческих процессов, для поисков разнообраз-

ных типов месторождений полезных 

ископаемых, для использования геологиче-

ских объектов на пользу человека и защиты 

его от различных природных катастроф. 

Наряду с геохимией природных объектов она 
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включает такие дисциплины как аналитиче-

ская геохимия, изотопная геохимия, термоди-

намика геохимических процессов, экспери-

ментальное и физико-химическое компью-

терное моделирование. 

С 2004 по 2014 гг. на кафедре были пред-

ставлены следующие направления геохими-

ческих исследований: 

геохимия эндогенных процессов, химиче-

ская геодинамика; 

геохимия природных объектов; 

геохимия процессов рудообразования; 

геохимические методы поиска месторож-

дений полезных ископаемых; 

изотопная геохимия; 

термодинамика геохимических процессов 

и физико-химическое компьютерное модели-

рование. 

В разные годы кадровый состав кафедры 

был представлен (Сизых и др., 2016): 

профессора — В.С. Антипин, А.А. Ворон-

цов, М.А. Горнова, В.И. Гребенщикова, 

П.В. Коваль, В.Д. Козлов, В.А. Макрыгина; 

доценты — Г.А. Белоголова, А.Е. Будяк, 

В.А. Бычинский, С.И. Дриль, А.Ф. Летни-

кова, А.В. Паршин, А.М. Фёдоров. 

На кафедре была 100 %-ная остепенён-

ность профессорско-преподавательского 

коллектива, что, несомненно, обеспечивало 

высокий уровень подготовки студентов. 

В учебную нагрузку преподавателей ка-

федры входили следующие учебные дисци-

плины: 

Магистратура 511005 Геология и геохи-

мия полезных ископаемых 

Минералого-геохимические методы ис-

следования рудно-магматических систем; 

Геохимические методы поисков МПИ; 

Лабораторные методы исследования по-

род и руд; 

Направление 020300 Геология, профиль 

Геохимия 

Геохимия; 

Геохимия магматического процесса; 

Основы петрологии; 

Геохимические методы поисков МПИ; 

Кристаллохимия; 

Методы эколого-геохимических исследо-

ваний; 

Лабораторные методы исследования по-

род и руд; 

Моделирование геохимических процес-

сов; 

Геохимия метаморфизма; 

Специальность 0111300 Геохимия 

Геохимия; 

Геохимия элементов; 

Геохимические методы поисков МПИ; 

Методика минералого-геохимических ис-

следований; 

Основы петрологии; 

Региональная геохимия окружающей 

среды Байкальского региона; 

Моделирование геохимических процес-

сов; 

Современные проблемы геохимии. 

Преподаватели кафедры постоянно совер-

шенствовали формы работы со студентами: 

разрабатывали новые варианты проверки те-

кущих и итоговых знаний студентов, обнов-

ляли материалы лекционных курсов и содер-

жание практических занятий. Использовали 

новые образовательные технологии: проведе-

ние в конце семестра научного семинара по 

дисциплинам специализаций, тестовые игры, 

выполнение практических заданий в форме 

компьютерного тестирования. Для подго-

товки к будущей профессиональной деятель-

ности преподаватели кафедры знакомили 

студентов с различными научными направле-

ниями, представленными в институтах Си-

бирского отделения РАН, проводили экскур-

сии в лаборатории, институты и на предпри-

ятия города. 

Студентов геологического факультета ре-

гулярно приглашали на конференции, сове-

щания и научные семинары, соответствую-

щие темам их научных работ, проходившие в 

Иркутском научном центре. 

Согласно государственному образователь-

ному стандарту 2-го поколения предметом 

профессиональной деятельности специали-

ста-геохимика являлось изучение веществен-

ного состава земной коры, слагающих её по-

род и минералов, комплексное исследование 

минерального сырья, выполнение научных 

исследований геолого-геохимического, ми-

нералого-петрографического и эколого-гео-

химического профиля. Тематика научно-
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исследовательских работ на кафедре способ-

ствовала формированию у студентов соответ-

ствующих профессиональных знаний, уме-

ний и навыков: 

1. Химическая геодинамика: геохимия маг-

матических и метаморфических ком-

плексов Северо-Азиатского кратона и 

его складчатого обрамления; 

2. Палеозойские гранитоидные плутоны и 

дайковые серии хребта Хамар-Дабан в 

связи с формированием Ангаро-Витим-

ского батолита: геохимические пара-

метры, источники магм, петрогенезис 

(Прибайкалье); 

3. Реконструкция развития островных дуг и 

окраинных бассейнов в северо-восточ-

ной части Палеоазиатского океана по 

геохимическим особенностям метамор-

фических поясов Прибайкалья; 

4. Субдукционно-аккреционные ком-

плексы Монголо-Охотского складчатого 

пояса и их роль в процессах гранитообра-

зования: изотопный аспект; 

5. Региональная геохимия окружающей 

среды (Байкальский регион); 

6. Позднеархейский этап формирования ли-

тосферы Сибирского кратона; 

7. Изучение биогеохимических изменений 

системы почва-растение под воздей-

ствием антропогенного загрязнения в 

ландшафтах юга Сибири и северо-во-

сточного Китая. 
Кафедра геохимии располагала высоким 

научным потенциалом, научные разработки 
внедрялись в учебный процесс, студенты ак-
тивно участвовали в научной работе. 

Студенты старших курсов, обучающиеся 
на кафедре, в обязательном порядке прини-
мали участие в ежегодной научной студенче-
ской конференции геологического факуль-
тета Иркутского госуниверситета «Геология 
и полезные ископаемые Восточной Сибири», 

ежегодной научно-практической конферен-
ции Иркутского госуниверситета «Студент и 
научно-технический прогресс», а также в го-
родских и областных олимпиадах по геоло-
гии и минералогии. 

Работа кафедры была тесно связана с ис-
следовательской деятельностью институтов 
Иркутского научного Центра СО РАН, и в 
первую очередь с институтами геохимии и 
земной коры. Результатом этого сотрудниче-
ства являлось неуклонное повышение каче-
ства обучения студентов на кафедре, а также 
выполнению курсовых и дипломных работ на 
самом современном уровне. 

В настоящее время, в составе кафедры по-
лезных ископаемых, геохимии, минералогии 
и петрографии геологического факультета 
работает только один преподаватель из кол-
лектива бывшей кафедры геохимии. К сожа-
лению, реорганизация высшего образования 
в целом, и геологического образования, в 
частности, привела к тому, что это направле-
ние обучения на геологическом факультете 
прекратило своё существование. Студенты-
геохимики были «штучной» продукцией ка-
федры, а требования министерства образова-
ния требовали укрупнения направлений под-
готовки, усреднения показателей образова-
тельного процесса и кафедра геохимии 
оказалась неспособной выжить в таких реа-
лиях. 
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8ООО «Славнефть НПЦ», г. Тверь, Россия 
9Иркутский госуниверситет, г. Иркутск, Россия, 

Аннотация. Прошло шестьдесят лет с момента окончания геологами Иркутского гос-

ударственного университета, но по-прежнему тепло вспоминаются время поступления, 

студенческая жизнь, особенности организации учебного процесса. За время обучения 

благодаря активному и мудрому участию преподавательского корпуса студенты заслу-

женно подошли к уровню специалистов, способных решать профессиональные задачи 

производства. Достигнутые успехи в трудовой биографии каждого позволяют универси-

тету и факультету заслуженно гордиться своими выпускниками. 

Ключевые слова: геологический факультет ИГУ, организация учебного процесса, 

трудовая биография, успехи выпускников. 

Roads and Fates of Geologists of the 1964 Graduation from the 
Irkutsk State University 

V.S. Antipin1, V.I. Glants2, M.P. Glebov3, A.G. Kim4, A.V. Kinyakin5, 
S.A. Kozlov5, A.M. Mazukabzov6, F.M. Stupak7, V.V. Kharakhinov8, 

M.M. Svyatochevskaya (Tsakhnovskaya)9 

1A.P. Vinogradov Institute of Geochemistry SB RAS, Irkutsk, Russia 
2BY Ukruglegeology, Donetsk, Russia 
3Bratsk State University, Russia 
4PGO Kamchatgeology, Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 
5FGUGP "Chitageolsemka", Chita, Russia 
6Institute of the Earth's Crust SB RAS, Irkutsk, Russia 
7Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry RAS, Moscow, 

Russia 
8Slavneft NPTS LLC, Tver, Russia 
9Irkutsk State University, Irkutsk, Russia 

Abstract. Sixty years have passed since the geologists graduated from Irkutsk State Univer-

sity, but they still warmly remember the time of admission, student life, and the specifics of the 

educational process. During their studies, thanks to the active and wise participation of the 
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teaching staff, students deservedly approached the level of specialists capable of solving profes-

sional production tasks. The successes achieved in the work biography of everyone allow the 

university and the faculty to be deservedly proud of their graduates. 

Keywords: Faculty of Geology of the ISU, organization of the educational process, work 

biography, success of graduates. 

Вступление 

С момента окончания университета ми-

нуло шестьдесят лет, а кажется, что случи-

лось все только вчера. Ярко помнится бес-

покойная сутолока в студенческом обще-

житии на ул. 25 Октября, где размещали 

абитуриентов перед вступительными экза-

менами. В плоховато освещенных комна-

тах помещалось по 15 человек. До поздней 

ночи слышался несмолкаемый гомон и 

чувствовалось волнение перед испытани-

ями. Желавших попасть на геологический 

факультет ожидал серьезный конкурс – во-

семь человек на место. А сдавали в ту пору 

математику устно и письменно, физику, 

иностранный язык и писали сочинение. 

Сначала были два письменных экзамена, 

когда без прямого контакта с преподавате-

лем все зависит от стараний поступаю-

щего. Видимо, на них срезалось голов не-

достаточно и на третьем устном экзамене 

по математике принимающие старались 

так круто, что после него проходили по 

конкурсу с любыми баллами, лишь бы не 

было двойки. Особенно лояльно относи-

лись к претендентам с производственным 

стажем, которые зачислялись в первую 

очередь. Больше всех досталось восьме-

рым девчонкам! К ним строже относились 

экзаменаторы, руководители приемной ко-

миссии всячески пугали профессией и от-

говаривали. В итоге осталось трое, самых 

отчаянных и твердых, дошедших с нами до 

выпуска. 

Вполне закономерно, ряды абитуриен-

тов по мере прохождения экзаменов ре-

дели, комнаты пустели, становилось все 

тише и тише, а счастливчики, не потеряв-

шие надежд, ждали приказа о зачислении. 

Из него мы узнали, что на курсе будет обу-

чаться 32 человека (таблица). 

Набор на факультете осуществлялся по 

двум специальностям: 0102 Геологическая 

съемка и поиски месторождений полезных 

ископаемых и 0103 Геология и разведка 

нефтяных месторождений, но конкурс был 

общим. Разделение по специализациям 

произошло после третьего курса. 

Краткая биография курса 

Short course's biography 

№№ 

п/п 
Ф. И. О. Годы жизни География распределения 

1 Андреев Валерий В. 24.11.1940-21.01.2009 Бурятское геологоуправление 

2 Анисимов Вячеслав В. 11.03.1940-21.12.2002 Иркутское геологоуправление 

3 Антипин Виктор С. 19.12.1940 Институт геохимии СО РАН 

4 Апрелков Станислав С. 29.02.1940-1987 ? Северо-восточное геологоуправление 

5 Баринов Юрий Ф. 06.09.1936-24.03.2020 Иркутское геологоуправление 

6 Воробьев Евгений И. 26.06.1939-08.08.2005 Институт геохимии СО РАН 

7 Гланц Владимир И. 20.04.1942 Читинское геологоуправление 

8 Глебов Михаил П. 28.02.1941 Институт геохимии СО РАН 

9 Громов Анатолий И. 10.04.1939-27.09.1991 Читинское геологоуправление 

10 Девятых Геннадий И. 21.07.1926 Дальневосточное геологоуправление 

11 Дмитриев Борис М. 28.11.1938-26.10.2019 Северо-Восточное геологоуправление 

12 Донцов Виктор В. 22.12.1940-16.07.2004 Аспирантура при ИГУ, Иркутск 

13 Ивашевская Татьяна И. 13.12.1939-17.12.2022 Иркутское геологоуправление 
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14 Ильин Анатолий С. 22.09.1937-     ?? Востсибнефтегеология, Иркутск 

15 Ким Афанасий Г. 05.01.1941 Северо-Восточное геологоуправление 

16 Кинякин Александр В. 14.01.1941-02.10.2024 Читинское геологоуправление 

17 Климов Валерий Г. 17.09.1939-1985 Сахалинское геологоуправление 

18 Козлов Станислав А. 19.07.1939 Читинское геологоуправление 

19 Кузьменко Галина И. 17.09.1940 Бурятское геологоуправление 

20 Мазукабзов Анатолий 
М. 

19.04.1940 Иркутское геологоуправление 

21 Мишарин Юрий П. 25.10.1939-24.05.2021 Читинское геологоуправление 

22 Перевалов Олег М. 13.02.1939 Востсибнефтегеология, Иркутск 

23 Романов Олег Информация отсутствует 

24 Рыбинский Анатолий В. 1937-22.05.2007 Сахалинское геологоуправление 

25 Скотников Владислав Н. 02.10.1939-25.05.2012 Иркутское геологоуправление 

26 Ступак Федор М. 03.12.1938-03.03.2024 Западно-Сибирское геологоуправление 

27 Судаков Игорь Отчислен в 1959 г. 

28 Сунцов Иван Отчислен в 1961 г. 

29 Тельнов Альберт К. 26.07.1938-12.04.2003 Иркутское геологоуправление 

30 Хамнаев Владимир А. 01.03.1941-05.08.2005 Якутское геологоуправление 

31 Харахинов Валерий В. 12.02.1941 Сахалинское геологоуправление 

32  Цахновская Мария М. 06.06.1940 ВостСибНИИГГиМС, Иркутск 

 

У каждого за выбором столь непростой 

и мужественной профессии могли скры-

ваться разные мотивы: грезы путеше-

ствий, романтика открытий, желание по-

служить Отечеству на непростом фронте, 

продолжение династий или, что совсем не 

исключается, высокие заработки и бле-

стяще привлекательная форма, а то и про-

сто его величество случай. В одном же из 

личных дел нашего однокашника мотива-

ция выбора профессии звучит совсем по-

детски и вызывает тихую улыбку: «По-

следние годы моих занятий в средней 

школе убедили меня в наличии стремле-

ний к специальности геолога-разведчика. 

Этому весьма способствует моя любовь к 

природе и сильное желание ознакомиться 

с достопримечательностями глухих райо-

нов моей Великой Родины». Сегодня, под-

водя итоги, имеем право заявить, что все 

состоялись в профессии и никто не ушел 

из нее без веских на то причин. 

По социальному срезу и отношению к 

учебе поток был достаточно ровным, без 

звезд. Не сказать, что являлись великими 

друзьями, но, по возможности, помогали 

друг другу. Никто не выделялся особенно-

стями в достатке и не вспоминаются 

случаи отчисления за неуспеваемость. 

Слова «хвосты» вообще в обиходе не 

было. Зато стремление дотянуться до сти-

пендии присутствовало у всех. Правда, 

смешно сказать, на первом курсе она со-

ставляла 18 рублей, а повышенная – 23 

рубля. Еще более неправдоподобным зву-

чит утверждение, что однокашники из се-

мей со скромным достатком и не получав-

шие материальной поддержки, обходи-

лись этой суммой в течение месяца. Как 

это удавалось, станет понятным, если 

вспомнить, что стакан чая в студенческой 

столовой стоил 3 копейки, а хлеб лежал 

горкой нарезанным на тарелках по центру 

стола совершенно бесплатно. Занятия 

начинались рано, а столовая открывалась 

чуть позднее. И с серединки первой пары 

заметное число студентов, особенно из 

числа проживавших в общежитии, удаля-

лось на завтрак, ощутимо оголяя при этом 

пространство аудитории. Преподаватели 

деликатно делали вид, что не замечают 

этого. Наверно, благодаря такому молча-

ливому согласию, учебная дисциплина 

находилась на приемлемом уровне. 

География проживания бывших абиту-

риентов до поступления в ВУЗ, равно как 
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и места их распределения в будущем, ока-

залась весьма обширной: Иркутская об-

ласть, Бурятия, Забайкалье, Якутия, Во-

сток и Северо-Восток нашей страны, Саха-

лин, Камчатка и даже Украина. 

По возрастному цензу диапазон ока-

зался тоже широким: от 16 до 32 лет. Один 

отслужил в армии, а другой не только от-

служил, но и закончил геолого-разведоч-

ный техникум в г. Благовещенске. Не-

сколько человек имели производственный 

стаж от одного года до двух лет. 

Несмотря на такую «разношерстность», 

атмосфера на курсе была легкой, спокой-

ной, дружеской, веселой и достаточно де-

мократичной, чему немало способствовал 

преподавательский коллектив. Например, 

многие хотели поскорей окунуться в 

настоящую производственную геологию и 

стремились избегать учебных практик. 

Нам шли навстречу, а мы в ответ совест-

ливо не избегали участия в сельхозрабо-

тах, работали на благоустройстве террито-

рии университета и активно поддерживали 

общественную жизнь: демонстрации, 

спортивные соревнования, художествен-

ную самодеятельность, стенную печать. 

Такая внешняя покорность не мешала 

гордо причислять себя к «неприкасаемой 

касте», когда все друг за друга, плечом к 

плечу, за правду и справедливость. 

С первых шагов захватило и нравилось 

все. Хотелось успеть всюду, чего бы это не 

касалось. Мы были юными и неизбалован-

ными, разными и не очень, примерными и 

не всегда, может быть заносчивыми, но по-

рядочными. Понятно, кое-что, по мере воз-

мужания, приобретало новые оттенки. До 

чего-то доходили сами, что-то корректи-

ровалось со стороны более опытных и 

взрослых преподавателей. Все четко 

знали, зачем пришли учиться, понимали, 

что ожидает каждого, и готовы были слу-

жить независимо ни от чего. Одно назва-

ние специальности как звучало – «Геоло-

гическая съемка и поиски месторождений 

полезных ископаемых». Влекла роман-

тика! Однако, пора было приниматься по-

настоящему за учебу. 

 

Рис. 1. Увековеченная половинка курса, 1963. Слева направо: Воробьев Е., Скотни-
ков В., Рыбинский А., Мазукабзов А., Гланц В., Кузьменко Г., Перевалов О., Цахнов-
ская (Святочевская) М., Глебов М., Харахинов В., Ивашевская Т., Козлов С., Климов 
В., Андреев В., Апрелков С., Судаков И. 
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Fig. 1. The immortalized half of the course, 1963. From left to right: Vorobyov E., Skot-
nikov V., Rybinsky A., Mazukabzov A., Glants V., Kuzmenko G., Perevalov O., Tsakh-
novskaya (Svyatochevskaya) M., Glebov M., Kharakhinov V., Ivashevskaya T., Kozlov S., 
Klimov V., Andreev V., Aprelkov S., Sudakov I. 

Общеобразовательные дисциплины мы 

слушали в первом корпусе университета по 

Бульвару Гагарина, 20 (тогда ул. Набереж-

ная). Интерьер казался непривычным, из 

прошлого. Заслуженно привлекала архитек-

тура со сдержанными формами класси-

цизма, высокими потолками, ажурными 

арочными окнами и парадной центральной 

лестницей на второй этаж. По этим ступень-

кам и коридорам когда-то прохаживались 

В.А. Обручев, М.М. Одинцов, Н.А. Флорен-

сов, В.П. Солоненко и другие корифеи гео-

логии. Это приятно согревало и подбадри-

вало. 

Во многих аудиториях присутствовали 

во всю стену встроенные шкафы, постарев-

шие от времени. Заслуженный возраст инте-

рьера и учебного оборудования особенно 

чувствовался в химических и физических 

лабораториях. Кстати, в учебных планах 

подготовки дисциплинам этого толка было 

уделено особое время и внимание. Умение 

познать природу вещества, его состав и 

строение постоянно использовалось в даль-

нейшей работе. 

На последующих курсах факультет был 

переведен в новый второй корпус по ул. 

Карла Маркса, 1. В программе появились 

специальные дисциплины, почувствовалось 

серьезное приобщение к профессии (рис. 1). 

Внутренний интерьер здания был по-со-

временному обычен, но зато вспоминаются 

встречи по коридору с Ю.И. Хабардиным, 

первооткрывателем якутских алмазов, по-

четным гражданином г. Мирный. На его 

груди за открытие месторождения красо-

вался значок лауреата Ленинской премии. 

Он в это время параллельно с нами обучался 

на заочном отделении. Примерно к этому 

же времени относится открытие Марков-

ского нефтегазоконденсатного месторожде-

ния. В студенческой среде бурно обсужда-

лись такие события. И мы, желторотые 

птенцы, мечтали, надеялись и верили, что 

нас ждут не меньшие успехи и находки. 

На завершающем этапе нас определили 

со всем факультетом на ул. Ленина, 3, в тре-

тий учебный корпус, исторически хорошо 

известное в городе здание. Здесь в марте 

1964 года состоялись наши защиты диплом-

ных проектов. 

Но по-настоящему кульминационным и 

знаменательным моментом при окончании 

университета, наверное, все-таки следует 

считать распределение по местам будущей 

работы. Теперь такая процедура, практиче-

ски, отсутствует и отношение к ней в раз-

ных кругах сложилось неоднозначное. Од-

нако, в памяти тогдашних участников она 

запечатлилась как финальный праздничный 

аккорд. Все проходило у ректора в огром-

ном с элементами декора под старину каби-

нете. На окнах тяжелые из бархата порть-

еры мягких вишневых оттенков, в тон им та-

кие же богатые точеной работы кресла, 

расставленные по периметру кабинета и 

вдоль стола буквой «Т». Место по центру 

занималось ректором, по длинным сторо-

нам сидели руководство и заведующие ка-

федр, как члены комиссии, а остальные ме-

ста занимали представители производствен-

ных предприятий. За спинами студенчество 

называло их «купцами». Виновников тор-

жества приглашали по одному, согласно 

очередности, установленной по среднему 

балу, полученному за весь период обучения. 

Первые имели право предпочтительного 

выбора, последующие ограничивались 

остающимися местами. За некоторых вы-

пускников разворачивались «торги», кото-

рые заканчивались к общему удовольствию 

мирным союзом. А в душе новоиспеченных 

специалистов от геологии одновременно 

чувствовались и радость, и грусть! Начи-

нался совершенно новый жизненный этап, 

означавший расставание с беззаботным вре-

менем студенчества. 

С высоты прожитых лет, ретроспективно 

вспоминая университетские годы, мы те-

перь с полной ответственностью можем за-

явить, что наш набор попал в непростую 
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полосу преобразований. Всего лишь за пять 

лет до нашего поступления исключили из 

обихода форму для студентов геологиче-

ских факультетов. Трудно сегодня объяс-

нить, почему, например, геологический фа-

культет считал себя во всем университете 

привилегированным и элитным. Неужели 

была виновата форма, ради которой некото-

рых сюда тянуло? Этой традиции, как эле-

менту корпоративной культуры, насчитыва-

лось более 250 лет. Она укрепляла ответ-

ственность, дисциплину, формировала 

командный дух и имидж учебного заведе-

ния, была удобна и в работе, и на отдыхе. 

Смеем предположить, что тем самым из-под 

геологического фундамента было выбито 

право причислять себя к особому сословию 

университетских воспитанников. Сознание 

долго продолжало сопротивляться этой но-

вации и, во избежание «бунта на корабле», 

было разрешено уже полученную форму до-

нашивать. Мы были унылыми свидетелями 

этого решения, когда старшекурсники вели-

кодушно позволяли примерить напрочь за-

саленную фуражку. Надо отдать должное 

характеру поступавших и уже обучавшихся. 

Мы не знаем тех, кого бы это обстоятель-

ство оттолкнуло от выбранной профессии. 

Настроение повысилось, когда на тре-

тьем курсе впервые ввели в учебную про-

грамму объемный курс геохимии. Новое 

прогрессивное направление в области гео-

логических знаний, получившее свое бур-

ное развитие в те годы в г. Иркутске в связи 

с организацией в составе СО АН СССР Ин-

ститута геохимии, не могло остаться без 

внимания со стороны пытливого студенче-

ского ума. И ряд выпускников геологиче-

ского факультета ИГУ впоследствии навсе-

гда связал свою трудовую биографию с 

этим актуальным направлением исследова-

ний не только минералов, горных пород, 

геологических и рудообразующих 

процессов, полезных ископаемых, но и всей 

Вселенной. 

Серьезной новацией для нас оказалось 

увеличение пятилетнего срока обучения на 

восемь месяцев. Молодежь разумно пони-

мала, что отдаление сладостного мига окон-

чания ВУЗа за счет увеличения сроков по-

левых практик того стоит. Практики счита-

лись настоящей школой профессионализма, 

когда многие работали на штатных должно-

стях весь полевой сезон, а на последних 

курсах назначались начальниками отрядов 

и вели самостоятельные маршруты. Таким 

образом появлялась возможность приобре-

сти больший производственный опыт. К 

тому же наше окончание учебы и защит пе-

реносилось на раннюю весну, что позволяло 

спокойно провести месячный отпуск и при-

быть к месту распределения до начала поле-

вых работ. Наконец, что не менее важно, за 

больший срок производственных практик 

мы существенно наращивали свой матери-

альный ресурс. Позднее мы слышали, что 

эти реформации с шестилетним обучением 

достаточно быстро отменили, а намедни 

вроде опять заговорили о полезности его 

внедрения. 

Восторженное настроение от вышеупо-

мянутых реформ оставалось недолгим. 

Нежданно-негаданно разразилась новая 

оказия. Пришел указ о расформировании 

военных кафедр и переводе нас на трехлет-

ний курс «военки» вместо прежнего четы-

рехлетнего. А мы, начиная с первого курса, 

уже мечтали о летних сборах в «лагерях», 

присвоении звания младший лейтенант с 

должностью командира взвода дивизион-

ной артиллерии. При этом не оставалось ни-

каких вопросов по службе в армии. Всеми 

предвкушалась радость исполнения солда-

тами на плацу подделанного под мотив из-

вестной «Славянки» гимна в ожидании офи-

церского чина: 

Отгремела весенняя сессия, на дворе золотая пора. 

Что ж ты, милая, смотришь невесело, провожая ребят в лагеря. 

Дышат лица здоровьем и бодростью, под ногами звенит полигон. 

И мы носим с законною гордостью тяжесть наших солдатских погон. 

Мы не зря проходили здесь тактику и быть может в суровом бою 

Вспомним нашу суровую практику и солдатскую службу свою. 
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Достигнутое «ускорение» нам только 

навредило. Занятия с четверокурсниками за 

одним столом нас не спасли. Когда был бла-

гополучно завершен теоретический курс, от-

менили летние лагерные сборы. Все быстро 

разбежались для участия в очередном поле-

вом сезоне по своим излюбленным партиям и 

отрядам. Возможность пополнить «матери-

альные и интеллектуальные» ресурсы по-

могла пережить «хитрые» удары новаторов 

из разных министерств. 

Но главная фаза коварства была спрятана 

за углом. Прошел ровно год и всем обучав-

шимся по 4-х летней программе присваива-

лось искомое звание без участия в трехмесяч-

ных лагерных сборах. Мы же, «трехгодич-

ники», после завершения университетского 

обучения были призваны в армию. Каким 

при этом руководствовались принципом, по-

нять было невозможно. Кто-то служил год, 

кто-то два, один в пехоте, другой в связи! Но 

никто в артиллерии! 

Затянувшимся повествованием хотелось 

подчеркнуть зрелость нашего менталитета, 

не позволявшего настоящему мужчине избе-

гать службы в армии. И, может быть, еще ра-

зок на конкретных примерах показать, 

сколько же у нас по родной России ненужной 

суеты и топтания на месте. Хватило всего 

лишь 50-60-и лет, чтобы взялись вновь за воз-

рождение военных кафедр в ВУЗах. 

Однако, не история с военными делами 

оказалась для нас заключительной проверкой 

на прочность. На дворе стояла «хрущевская 

оттепель» и в ее ознаменование с геологиче-

ской братии донельзя срезали все надбавки, 

полагающиеся во время полевых работ. А 

кто-то говорил и думал, что с этим-то уж, 

будьте спокойны, мы чуть ли не шахтеров 

опередим! И что теперь делать!? Забыть про 

студенческие грезы и пройденные дороги и 

маршруты!? Все бросить!? Нет: «Не хлебом 

единым геолог сыт!» – писал в своих стихах 

наш однокашник, В. Гланц. И мы шли 

дальше, любили, верили – сами найдем и за-

работаем все, что надо, потому как «ветер 

странствий», однажды поглотив, от себя уже 

не отпускает. Нас все устраивало, нам все по-

прежнему нравилось. 

В сложном и ответственном деле подго-

товки из почти уличных мальчишек специа-

листов, готовых к решению непростых задач 

на производственном или научном фронтах, 

участвовал огромный преподавательский 

коллектив. И, заглядывая сегодня в наши за-

четки, за сухими формальными строчками из 

перечня дисциплин и оценок видишь лица 

всех тех, кто не только обучал нас профессии, 

но дарил частичку души и способствовал 

формированию внутри каждого надежного 

стержня, без которого в нашем деле не дви-

нешься ни на шаг. 

О том, насколько полученное нами обра-

зование было глубоко разносторонним, 

можно косвенно судить по такому факту. В 

1982 году одному из выпускников нашего по-

тока было предложено возглавить строитель-

ный факультет Братского государственного 

университета. Он подумал, что его, геолога, 

ошибочно делегируют на эту должность. Од-

нако, ректор, доктор технических наук 

О.П. Мартыненко, настоял на своем, произ-

неся фразу: «Вы же имеете университетское 

образование!». И этим все сказано! Назначе-

ние оказалось верным. В течение ровно 30 

лет менялись названия факультета, перечень 

подготовки специальностей, его числен-

ность, но он неизменно рос и развивался. 

Мы безмерно благодарны нашим учите-

лям с большой буквы! Вот их имена! 

Алексеева Г.Я., Бабкова М.С., Бердников 

А.И., Власов Н.А., Галабурда Г.С., Гарифу-

лин А.Г., Голдырев Г.С., Гребнев П.Х., Деев 

Ю.П., Деуля Т.Т., Долгова Л.М., Зарубин-

ский Я.И., Кашик С.А., Кинякин К.В., Кирья-

ков Г.М., Кузнецов Г.А., Кузнецов М.Ф., Ла-

нин В.А., Латин В.В., Лихтарников Л.М., Мо-

жаровский М.С., Нагорный Г.И., Наумов 

В.А., Николаева ??, Одинцов М.М., Один-

цова М.М., Пластинин В.В., Покатилов Г.А., 

Розенбаум В.Я., Розенблат ??, Самбурова ??, 

Солоненко М.А., Такайшвили ??, Таусон 

Л.В., Таусон Н.Н., Трещетенков М.Н., Труфа-

нова А.П., Флоренсов Н.А., Шеметов ??, 

Шервашидзе Ю.Л., Шипицин С.А. Да про-

стят нам те, кого за давностью времен могли 

мы упустить или не сумели вспомнить их 

имена и отчества! 
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Персоналии 

Переходя к разговору о трудовых биогра-

фиях каждого, приходится признать, что 

представляемые сведения по степени подроб-

ности будут неодинаковы. Безмерно жаль, 

что не ценили общение, когда были доступны 

друг для друга. Предлагается вспомнить 

всех, кто не успел порадовать нас известиями 

о своих успехах по каким-то причинам или 

безвременно ушел в вечность. Но мы не со-

мневаемся, их достижения и удачи наверняка 

были значимы и интересны. Как-то так полу-

чилось, что после окончания учебы, разле-

тевшись кто куда, отношения даже дистанци-

онно поддерживались очень слабо. Наверно 

сказывались специфика профессии и разде-

лявшие нас расстояния, а теперешних воз-

можностей для связи тогда еще не существо-

вало. Запоздалые попытки наверстать упу-

щенное, увы, ощутимых результатов не дают. 

Тут уже причины в другом: не все «подсели» 

на волну компьютеризации; хотят, но не мо-

гут найти путь к адресату; досаждает нездо-

ровье; кого-то досрочно призвали к Богу; по-

видимому, есть и те, кто не чувствует вообще 

потребности в общении. Самодостаточны, 

как теперь иногда говорят! Факт остается 

фактом, что на 25-и летний юбилей оконча-

ния учебы собралось в Иркутске всего 10 че-

ловек (рис. 2). На встрече в 2001 году оказа-

лось только 6 человек (рис. 3). Попытка орга-

низовать встречу в юбилейном 2014 году (как 

ни как, а уже 50 лет минуло с момента вы-

пуска), дала пробуксовку на первых шагах. 

Оказалось, что вместо сближения, мы расте-

рялись по земному шарику еще больше. 

Судаков Игорь и Сунцов Иван первыми 

покинули наш поток, отчислившись по соб-

ственному желанию из-за семейных обстоя-

тельств, соответственно, в 1959 и 1961 гг. 

Контакты с ними утеряны. 

 

Рис. 2. Выпуску четверть века, 1989. Слева направо, ближний ряд: Воробьева С., 
Ивашевская Т., Антипина А., Ильина Л., Воробьев Е., Цахновская М., Святочевский 
В.; второй ряд: Антипин В., Ильин А., Донцов В., Донцова В.; стоят: Баринов Ю., 
Ступак Ф. 

Fig. 2. The issue of the quarter century, 1989. From left to right, the near row: Vorobyova 
S., Ivashevskaya T., Antipina A., Ilyina L., Vorobyov E., Tsakhnovskaya M., Svyatochev-
sky V.; second row: Antipin V., Ilyin A., Dontsov V., Dontsova V.; stand: Barinov Yu., 
Stupak F. 
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Рис. 3. В минералогическом музее факультета, 2001. Сидят слева направо: Антипин 
В., Ильин А., Андреев В. Стоят: Скотников В., Воробьев Е., Анисимов В. 

Fig. 3. In the Mineralogical Museum of the Faculty, 2001. They sit from left to right: An-
tipin V., Ilyin A., Andreev V. Are standing: Skotnikov V., Vorobyov E., Anisimov V. 

Андреев Валерий Владимирович (рис. 4) 

начинал вхождение в профессию учеником 8-

9 класса с увлечения геологией, посещая ис-

торико-краеведческий кружок Дворца пионе-

ров г. Иркутска. Окончательно стать геоло-

гом решил по примеру старшего брата, док-

тора геолого-минералогических наук 

Г.В. Андреева. 

Завершив с отличием обучение в универ-

ситете, был направлен в Бурятское геологи-

ческое управление (Сизых, 2009). Сначала в 

должности старшего техника-геолога, а по-

том геолога, работал в составе Удино-Витим-

ской и Озерной экспедиций на разведке Озер-

ного колчеданно-полиметаллического место-

рождения. Тяга к научным исследованиям 

привела его в заочную аспирантуру и пере-

ходу в 1968 г. на кафедру полезных ископае-

мых геологического факультета Иркутского 

госуниверситета на должность ассистента, а 

затем старшего преподавателя. 
 

Рис. 4. Андреев В.В., 1980 г. 

Рис. 4. Andreev V.V., 1980. 
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Обучение в аспирантуре под руковод-

ством доцента С.Г. Галабурды заканчивается 

в 1969 г. успешной защитой кандидатской 

диссертации на тему «Геология, петрография 

и вопросы генезиса Озерного колчеданно-по-

лиметаллического месторождения (Западное 

Забайкалье)». В 1971 г. избирается доцентом 

кафедры. 

С 1978 по 1979 г. преподавал в Националь-

ном институте нефти, газа и химии в г. Бу-

мердес (Алжир). 

В должности декана геологического фа-

культета университета работал с 1980 по 

1984 год, а затем до 1986 г. сначала заведовал 

кафедрой полезных ископаемых, а потом ра-

ботал ее доцентом до своей кончины в 2009 

году. Опыт специалиста с широким кругозо-

ром в области геологии рудных месторожде-

ний приобрел, работая в регионах Западного 

Забайкалья, Прибайкалья, Северо-Востока 

России, Северного Сахалина, Южных Курил, 

Урала, Карелии, Казахстана, Монголии, Гер-

мании, Чехословакии, Алжира и др. Неодно-

кратно проходил повышение квалификации 

на базе Московского и Ленинградского уни-

верситетов, Фрайбергской горной академии 

(Германия), Университета им. П. Валери 

(Франция). В 1999 г. избран членом-корре-

спондентом МАН по экологии и безопасно-

сти жизнедеятельности. Имеет более 110 

публикаций и является автором и соавтором 

геологических отчетов, в том числе по раз-

ведке Озерного месторождения с подсчетом 

запасов. 

Творческие и трудовые успехи отмечены 

денежной премией Министерства геологии 

СССР за разведку Озерного месторождения, 

знаками «Победитель соцсоревнования», 

«Ударник XI пятилетки», почетными грамо-

тами, благодарностью посла СССР в Алжире. 

Удостоен почетных званий «Ветеран труда» 

и «Заслуженный геолог Республики Буря-

тия». При факультете возглавлял Совет Ассо-

циации выпускников и сотрудников. Увле-

кался поэзией и был Председателем редакци-

онного Совета по изданию поэтического 

сборника «Антология геологической поэзии 

Сибири». 

Анисимов Вячеслав Васильевич поко-

рял всех приветливостью, яркой улыбкой и 

крутым спортивным телосложением. До по-

ступления в университет в течение года рабо-

тал на производстве. К учебе относился увле-

ченно, был дисциплинирован. Учебные и 

производственные практики проходил в со-

ставе КТЭ, ИГСЭ и ВСНГ. Умело сочетал за-

нятия со спортом. С первого курса был из-

бран Председателем ДСО «Буревестник» фа-

культета. 

Трудовую биографию после распределе-

ния в Иркутскую ГСЭ начинает с работы в 

Марковской геофизической экспедиции на 

территории Сибирской платформы. С 1970 

по 1972 гг. занимается детальными поисково-

съемочными работами м-ба 1:50 000 в районе 

железорудных месторождений Ангаро-

Илимской группы. С 1973 г. возглавлял ряд 

поисково-съемочных партий в Усть-Илим-

ском, Братском и др. районах Иркутской об-

ласти. В 1983 г. переведен в Ангарскую экс-

педицию для работы в партии по разведке 

железорудных месторождений. Затем руко-

водит укрупненной партией по проведению 

поисково-съемочных работ м-ба 1:50 000 от 

Иркутской ГСЭ (Геологи ИГУ, 1999). В 1985 

г. уходит из системы МинГео РСФСР и воз-

главляет сначала Сибирскую партию по раз-

ведке стройматериалов, а затем управление 

«ВостСибуглеразведка» (ВостСибуглераз-

ведка, 2023). Несколько лет находился в за-

гранкомандировке на Ближнем Востоке. 

Жизнь скоропостижно обрывается в 2002 

году (Некрополь, 2002). 

Антипин Виктор Сергеевич (рис. 5) в 

школьные и студенческие годы во всем про-

являл высочайшую собранность, трудолюбие 

и волю. До сих пор помнятся блестящие вы-

ступления по программе мастеров спорта в 

спортивной гимнастике и неустанное стрем-

ление к достижению очередных высот. Эти 

качества характера ярчайшим образом вопло-

тились в трудовой биографии. 
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Рис. 5. Антипин В.С., 2020 г. 

Fig. 5. Antipin V.S., 2020. 

После окончания средней школы с сереб-

ряной медалью в ряды студентов-геологов 

привел его тот самый «бродяжий дух», кото-

рый завладел душой юного школьника во 

время участия в топографической экспеди-

ции (Сизых, 2009). После окончания универ-

ситета решением комиссии по распределе-

нию направляется в Институт геохимии СО 

АН СССР и принимается на должность стар-

шего лаборанта. Уже в 1970 г. под руковод-

ством члена-корреспондента АН СССР, док-

тора геолого-минералогических наук, про-

фессора ИГУ, директора Института 

геохимии Л.В. Таусона защищает кандидат-

скую диссертацию по теме «Геохимия и пет-

рология мезозойского гранитоидного магма-

тизма Пришилкинской структурной зоны Во-

сточного Забайкалья». На основе 

расширенных исследований в русле избран-

ного научного направления в 1987 г. защи-

щает докторскую диссертацию на тему «Гео-

химическая эволюция и происхождение из-

вестково-щелочных и субщелочных 

магматических пород (на основе коэффици-

ентов распределения элементов)». Работы по 

геохимии нацелены теперь на анализ законо-

мерностей распределения и поведения эле-

ментов с целью установления геохимической 

направленности процессов магматизма, вы-

явления критериев потенциальной рудонос-

ности магматических пород и изучения ха-

рактера связи с ними разнообразного оруде-

нения. В совокупности такие факторы как 

концентрация элементов в исходных магмах, 

количественные соотношения минеральных 

ассоциаций, температура расплава, состав 

флюидной фазы и др. определяют накопле-

ние или уменьшение концентраций элемен-

тов в продуктах магматической эволюции. 

На основе установленных закономерностей 

распределения элементов в разных геохими-

ческих типах магматических пород разрабо-

таны количественные критерии различия ру-

доносных и безрудных типов гранитоидов. 

Этот опыт был успешно применен во время 

детального изучения редкометальной серии 

Li-F гранитов, их дериватов и связанной с 

ними минерализации в Прибайкалье и Мон-

голии. На основе региональных обобщений 

по петрологии, минералогии, геохимии и ру-

доносности гранитоидов Забайкалья и Мон-

голии проводит их геохимическую типиза-

цию, разрабатывает петролого-геохимиче-

ские модели происхождения и минералого-

геохимические критерии потенциальной ру-

доносности. 

Кроме научной работы активно участвует 

в формировании нового поколения геологов, 

возглавляя с 2004 по 2014 г. на геологиче-

ском факультете ИГУ базовую при ИГХ СО 

РАН кафедру геохимии. Разработал и читал 

оригинальный курс лекций «Геохимия маг-

матических процессов». 

Работая в должности ведущего (с1987 г.) и 

главного (с 1989 г.) научного сотрудника на 

примере позднекайнозойского вулканизма 

Курило-Камчатской островодужной системы 

и вулкано-плутонического магматизма Мон-

голо-Охотского пояса устанавливает основ-

ные минералого-геохимические особенности 

и критерии различия гранитоидов при фор-

мировании в условиях резкого контраста гео-

динамических обстановок. Возглавив лабо-

раторию региональной геохимии магматиче-

ских пород с 1992 г., а затем отдел геохимии 

эндогенных процессов с 2007 г., организовал 

углубленное исследование разновозрастного 

гранитоидного магматизма, 
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формирующегося в различных геодинамиче-

ских обстановках в южном обрамлении Си-

бирской платформы. Весь спектр геологиче-

ских и петролого-геохимических исследова-

ний проводился совместно с коллективом 

единомышленников и продолжается по гран-

там при поддержке РФФИ и РНФ. По про-

грамме исследований опубликовано более 

350 научных работ, в том числе 9 моногра-

фий, включая коллективные, и учебное посо-

бие «Геохимия эндогенных процессов» 

(2006). 

На редкость работоспособный коллектив, 

с привлечением молодых геологов после 

окончания учебы на базовой кафедре геоло-

гического факультета ИГУ, приблизил их к 

познанию основ геохимической науки и был 

сформирован благодаря авторитету, знаниям 

и энтузиазму директоров Института геохи-

мии СО РАН академиков Льва Владимиро-

вича Таусона и Михаила Ивановича Кузь-

мина. 

Одним из важных сопутствующих науч-

ных интересов является внимание к астроно-

мическим проблемам. В 2002 г. принимает 

участие в экспедициях по поиску упавшего в 

Бодайбинском районе Витимского болида. 

Состав обнаруженных сферул из разрушен-

ных фрагментов метеорита был исследован и 

данные опубликованы. В 2013 г. и позднее 

подверглись анализам в ИГХ СО РАН и ис-

следовались обломки метеорита «Челя-

бинск», собранные группой энтузиастов на 

большой территории Челябинского региона. 

Принимал участие в трех комплексных экс-

педициях на загадочный Патомский кратер в 

Бодайбинском районе Иркутской области. В 

результате впервые была составлена геологи-

ческая карта этого объекта и обоснована его 

эндогенная природа, не имеющая отношение 

к падению метеорита, а вероятно связанная с 

проявлением молодого вулканизма (около 

500 лет назад) (Антипин и др., 2015; Воронин 

и др., 2020). 

Владея английским и немецким языками, 

принимал неоднократное участие в работе 

международных конгрессов и конференций 

(США, Япония, Китай, Тайвань, Вьетнам, 

Индия, Англия, Болгария, Германия, Испа-

ния, Италия, Франция, Финляндия, Польша, 

Монголия, Египет, Турция, Чехословакия и 

др.). 

Подготовил пять кандидатов наук. Среди 

них директор Института геохимии СО РАН, 

доктор наук А.Б. Перепелов, окончивший 

геологический факультет ИГУ в 1980 г., и ди-

ректор Геологического института Монголь-

ской АН (г. Улан-Батор) Одгэрэл Дашдорж-

гочоо. Присвоены звания профессора и дей-

ствительного члена РАЕН. 

Из государственных наград Российской 

Федерации имеет: почетное звание «Заслу-

женный деятель науки Российской Федера-

ции» и Орден Дружбы. К ним добавляются 

государственные награды Монголии: медаль 

«Найрамдал» («Дружба») и звание «Почет-

ный доктор Академии наук Монголии (г. 

Улан-Батор)» за многолетние исследования в 

работе Советско-Монгольской комплексной 

геологической экспедиции и руководящей 

образовательной роли в воспитании молодых 

геологов Монголии. Руководством Европей-

ского Союза (Брюссель, Бельгия) награжден 

Золотой медалью за исключительные науч-

ные достижения. В связи со 100-летием Гос-

ударственной Геологической службы Во-

сточной Сибири (1988 г.) награжден медалью 

Первого геолога Сибири академика В.А. Об-

ручева. В связи с 350-летием основания г. Ир-

кутска отмечен Памятной медалью основа-

ния города (1661-2011). 

Апрелков Станислав Сидорович был из 

скромной семьи в пять человек (мама, ба-

бушка, сестра и брат) с непростой историей. 

Папа погиб в Великую отечественную войну, 

а отчим умер в 1955 г. Родился в с. Кижинга 

Бурятской АССР, здесь же начал школьное 

обучение, а заканчивал в республиканской 

школе-интернате г. Улан-Удэ. До поступле-

ния в университет в течение года подрабаты-

вал лаборантом физического кабинета. В сту-

денчестве принимал активное участие во 

всех мероприятиях курса, факультета и уни-

верситета. Был отзывчивым, общительным и 

приветливым. К учебе относился ответ-

ственно. За периоды полевых практик 

успешно поработал техником-геологом в 

районах Сибири и Приамурья. 

Комиссией по распределению был направ-

лен в Северо-Восточное геологоуправление, 

г. Магадан, пос. Ягодное, где 
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специализировался по поискам и оценке зо-

лоторудных месторождений. Тесных контак-

тов с сокурсниками не поддерживал. К сожа-

лению, жизнь оборвалась по неуточненным 

данным в районе 1988 г. Жена с сыном вы-

ехали из поселка в неизвестный регион. 

Баринов Юрий Федорович (рис. 6) ро-

дом из г. Нижнеудинска, там же закончил 

школу. Профессию геолога выбрал вслед за 

братом, работавшим когда-то в Гане. Был по-

старше нас, 1936 года рождения, и перед по-

ступлением имел двухлетний производствен-

ный стаж, отработав 2 года маршрутным ра-

бочим и оператором на газопромысле. По 

характеру отличался необычайной скромно-

стью, добротой, дружелюбием и простотой. 

На лице всегда проглядывала ироническая 

улыбка, а в глазах искрилась некая хитринка. 

Заложенный в нем от природы потенциал 

расходовать в период учебы на факультете не 

спешил. Но имевшийся производственный 

опыт с лихвой проявлял во время учебных и 

производственных практик, исполняя обя-

занности коллектора, техника-геолога и по-

мощника бурового мастера III разряда. 

По распределению был направлен в Во-

сточный геофизический трест, позднее вы-

росший до крупнейшего в Восточной Сибири 

и на Дальнем Востоке стратегического спе-

циализированного треста «Иркутскгеофи-

зика». Вся последующая профессиональная 

судьба оказалась тесно связанной с научно-

практическим применением высокоэффек-

тивных методов сейсмозондирования при 

изучении глубинного строения Сибирской 

платформы, будущей трассы БАМ и поисках 

широкого спектра полезных ископаемых. 

Способность одновременно держать в поле 

ответственности широкий круг задач, подле-

жащих решению, – от хозяйственного обес-

печения коллектива до слаженной работы 

всех звеньев рабочей цепочки и сложнейшей 

аппаратуры – позволили к 1978 году проша-

гать путь от геолога и главного геолога до 

опытного геолога – производственника Ир-

кутской школы и начальника партии по при-

званию. Дальше менялись только названия 

партий и география площадей. Но данные, 

полученные этими коллективами, до наших 

дней не потеряли своей актуальности и 

продолжают широко использоваться в иссле-

дованиях и оценке обширных территорий 

(Иркутскгеофизика – наша судьба, 2007). 

Имеет на счету соавторство во множестве 

геологических отчетов, а общие итоги труда 

неоднократно отмечались премиями и грамо-

тами. На пенсию вышел в 1993 году. 

 

Рис. 6. Баринов Ю.Ф., 2018 г. 

Fig. 6. Barinov U.F., 2018. 

Доводилось слышать от коллег и близких 
о редком сочетании в характере мягкой щед-
рости и стойкого стержня Сибирского Му-
жика! Был справедлив и честен при полном 
отсутствии тщеславия. Не отказывал себе от-
дохнуть на охоте с рыбалкой, прокатиться на 
авто с ветерком, сгонять одну-другую пар-
тию в биллиард, нарды или шахматы. Был 
страстным поклонником хоккея с шайбой и 
футбола, а через родного брата, известного в 
Иркутске тренера, обеспечивал всех окрест-
ных мальчишек во дворе формой, клюшками 
и мячами. 

Заботливо опекал свою дружную семью, 
отвечавшую ему теплым вниманием и забо-
той. Поддерживал тесные отношения с 
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братьями. Любил отдых на природе и весе-
лые встречи в своем загородном доме на Бай-
кале, угощая при этом собственноручно заго-
товленными соленьями и свежими пирож-
ками. Супруга по мере сил и возможностей 
выезжала с ним и детьми на полевые работы 
(не стало в 2021 году). Дочь до сих пор вспо-
минает, как «кормила» комаров в походах за 
грибами, ягодами и отчаянные рыбалки. А 
сын с 6-ти лет провел с отцом 20-ть рабочих 
сезонов и 9 из них исполнял обязанности во-
дителя вездехода. В Москве и Иркутске му-
жают трое внуков. 

Попрощался с нами после инфаркта и двух 
инсультов в 2020 году мудрой полуулыбкой 
и молчаливым взмахом руки. 

Воробьев Евгений Иванович (рис. 7) в 
нашем выпуске был постарше большинства 
на два года и перед поступлением имел тру-
довой стаж работы слесарем второго разряда 
на заводе № 411 в Иркутске. Высокий краса-
вец, в глазах доброжелательность. Справед-
ливо казался более умудренным опытом. 
Всегда спокоен, выдержан, уверен, на все во-
просы имел ответы, любые трудности считал 
преодолимыми. Таким же был и в учебе, 
надежным лидером, старательным, жадно по-
глощающим новое со стремлением к откры-
тиям. О таких говорят: «Геолог от Бога!». И 
главные качества – верность дружбе и пре-
данность профессии. 

 

Рис. 7. Воробьев Е.И., 2005 г. 

Fig. 7. Vorobyov E.I., 2005. 

По распределению был направлен в лабо-

раторию высокотемпературных метасомати-

тов Института геохимии СО АН СССР на 

должность лаборанта. В 1972 г. защитил кан-

дидатскую диссертацию на тему «Sr и Ba в 

эндогенных карбонатных породах Восточной 

Сибири» под руководством доктора геол.-

мин. наук лауреата Ленинской премии Л.К. 

Пожарицкой. К 1998 г. стал ведущим науч-

ным сотрудником лаборатории геохимии ру-

дообразования и геохимических методов по-

исков при этом же институте. 

В область интересов входили геохимия, 

минералогия, геохимические методы поис-

ков, выявление и изучение новых и редких 

видов минерального сырья. За свою трудо-

вую биографию достиг уровня крупного спе-

циалиста по минералого-геохимическим ме-

тодам поисков месторождений, с помощью 

которых им лично и при непосредственном 

участии открыто 35 новых и перспективных 

проявлений различных полезных ископае-

мых, в т.ч. ранее неизвестных генетических 

типов. Активно участвовал в изучении место-

рождений ювелирно-поделочных камней, 

пьезооптического сырья и лазурита. Сов-

местно с доктором геол.-мин. наук А.А. Ко-

невым исследовал и описал находку нового 

поделочного камня в Якутии – дианита (голу-

бого нефрита). В активе имеет участие в от-

крытии и описании новых минералов: таусо-

нит, денисовит, олекминскит и др. 

Им опубликовано 180 научных работ, в 

т.ч. 5 монографий. Имеет 8 авторских свиде-

тельств и патентов на методы поисков место-

рождений. Был увлечен познанием тайн при-

роды, бесконечно влюблен в геологию, отдав 

себя без остатка служению науки. Был 

награжден медалями «Ветеран труда» и «За-

служенный ветеран Академии наук СССР». 

Скоропостижно скончался от разрыва 

сердца в 2005 году во время экспедиции к Па-

томскому кратеру (Бодайбинский р-он, Ир-

кутская область). Святое дело отца продол-

жает сын, О.Е. Воробьев, выпускник ИПИ 

1983 года, зам. Руководителя Красноярского 

филиала Государственной комиссии по запа-

сам полезных ископаемых. 

Гланц Владимир Иосифович (рис. 8) ро-

дился в Донецке в семье военного и сполна 

насладился кочевой жизнью. Рассказывал 
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даже, что она ему нравилась. Не потому ли, 

когда при очередном переезде оказались в 

Чите, да еще величество случай познакомил 

с семьей геологов, много раздумий не потре-

бовалось, чтобы остановить свой выбор на 

этой профессии. Из детства пригодились кра-

еведческий кружок и первый производствен-

ный опыт в 15 лет с окладом маршрутного ра-

бочего. 

 

Рис. 8. Гланц В.И., 2023 г. 

Fig. 8. Glants V.I., 2023. 

Только тайга, похоже, сразу решила испы-

тать на прочность паренька. В первом же по-

ходе столкнулись с медведем. Серьезности 

намерений эта встреча не поколебала и для 

продолжения обучения вчерашний школьник 

выбирает геологический факультет ИГУ. В 

студенчестве всегда был на виду, строг, под-

тянут и опрятен, дисциплинирован, комму-

никабелен, с активной жизненной позицией. 

По завершению обучения распределяется в 

Читинское геологическое управление. Здесь 

в составе Хилок-Витимской партии Ком-

плексной геолого-съемочной экспедиции на 

должности геолога и старшего геолога 

успешно занимается съемкой м-ба 1: 50000 в 

пределах Кодаро-Удоканской структурно-

формационной зоны. Является соавтором 

ряда отчетов. В период с 1968 по 1969 г. про-

ходит армейскую службу военным корре-

спондентом в пограничных войсках ЗабВО, 

совмещая ее с обязанностями журналиста га-

зеты «На боевом посту». Побывал во многих 

точках восточных рубежей нашей границы. 

Во все времена увлекался поэзией и является 

автором поэтических сборников «Горный 

хлеб» (1973), «Благодаря и вопреки» (1994), 

«Дневники» (1995–2006). С 1969 г. член Со-

юза журналистов СССР. Его творчество глу-

боко пронизано буднями геологической ро-

мантики. 

Таежная жизнь, ты была или мною придумана? 

Ты ломишься в сны и бракуешь пустые слова. 

Неужто мы были когда-то безоблачно юными 

И, так, за спасибо, попали в твои жернова? 

Неужто тебя не пугали домашние мальчики? 

Ведь сколько сошло с нас кровавых маршрутных потов, 

Пока уловили – таежная строгость обманчива. 

Но это случилось не сразу. Не быстро. Потом. 

Мы трудно менялись. Осыпалась лжи позолота. 

Стал сладок вкус черствого хлеба и талой воды. 

Угрюмый каньон и бесстрастные всхлипы болота – 

Повсюду ты нам позволяла оставить следы. 

Ты знала, что это не зря и, пожалуй, навечно. 

Вкусивший от правды, не станет кормиться от лжи. 

Таежная жизнь, ты была или память изменчива 

И носит за нами желанные нам миражи? 
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Стихи проверены временем. Немало строк 

ушло в народ и стали крылатыми среди гео-

логической братии: «Корявая жизнь у этих 

геологов», «Не хлебом единым геолог сыт», 

«Жизнь когда-то в рюкзак помещалась». 

Вполне заслуженно считать, что наш коллега 

состоялся и как профессионал-геолог, и как 

поэт. В 1978 г. по семейным обстоятельствам 

уезжает в г. Донецк, где в должности стар-

шего геолога работает в партии от ПО 

«Укруглегеология» по решению проблем за-

газованности шахтного пространства. В 

начале 90-х семья готовится к переезду за ру-

беж. Это решение не было простым и легким. 

В беседах с самим собой появляется неизбыв-

ная тоска. Рождаются ностальгические 

строки: «Но дым отечества приятен, коль 

жизнь не мерится рублем», «Прощай, люби-

мая Россия! Смогу ли выжить без тебя?», 

«Хоть мир хорош, но от чего так нестерпимо 

больно?». С 1994 г. постоянно проживает в 

США. 

«А жизнь одна-такая арифметика. И 

Родина одна-такой, брат, парадокс! 

И нет назад желанного билетика, и 

русский не кончается вопрос. 

Пусть, кто куда, а я ночами плаваю 

все вдаль-в ее материки, как будто 

Без меня не стать ей вновь державою, 

да и счастливой – тоже не с руки.» 

В.Г. 

Глебов Михаил Павлович (рис. 9) честно 

признается, что геологией не грезил. Правдо-

люб и миротворец, по родословной линии 

принадлежит семье известного в Санкт-Пе-

тербурге судьи Михаила Павловича Глебова 

и дорога в юриспруденцию, казалось, была 

предопределена. Любовь к животным могла 

легко привести в стан ветеринаров. Рожден-

ный в Ленинграде, где все наполнено мор-

ской экзотикой, корабли у набережной р. 

Невы, офицеры в парадной форме с корти-

ками, бескозырки курсантов с зюйдвестками, 

прочитанные книги о великих флотоводцах, 

не раз кружили голову морским будущим. Но 

на пороге окончания школы в памяти из дет-

ства волшебным образом сначала всплыли 

загадочные картинки под тонким папирусом 

и колдовское содержание великолепно из-

данной «Малахитовой шкатулки» П. Бажова. 

Вслед за этим перед глазами воскресли одна-

жды виденные на форме родственника сту-

дента-геолога золотые эполеты с загадоч-

ными молоточками. Любовь к природе, путе-

шествиям и перемене мест окончательно 

определили выбор профессии. Поступает без 

особых усилий на геологический факультет 

Иркутского госуниверситета. За учебу 

взялся, как и в школе, старательно, трудолю-

биво, не разбрасываясь. 

 

Рис. 9. Глебов М.П., 2008 г. 

Fig. 9. Glebov M.P., 2008. 

Оперативно завершив учебную практику 
после первого курса, на остаток сезона устро-
ился маршрутным рабочим в производствен-
ную партию Нижнеангарской экспедиции 
(Северное Прибайкалье). Все остальные 
практики, вплоть до преддипломной, прохо-
дил в Мамско-Чуйском районе с одним и тем 
же отрядом лаборатории геохимии пегмати-
тов Института геохимии СО АН СССР. 

Учебу завершил с отличием и получил 
приглашение в аспирантуру при названном 
выше институте. В 1967 г. после завершения 
обучения был переведен на должность млад-
шего научного сотрудника. В 1970 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Мине-
ралого-геохимические особенности мускови-
товых пегматитов Гутаро-Бирюсинского рай-
она» под руководством заведующего лабора-
торией геохимии пегматитов, доктора геол.-
мин. наук Б.М. Шмакина. И затем до 1975 г. 
занимался изучением редкометальных 
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пегматитов Восточно-Саянской провинции и 
Кольского п-ва. 

Дальнейшая трудовая биография до 1980 
г. была связана с ВостСибНИИГГиМСом, где 
на должности ст. науч. сотр. руководил темой 
«Оценка оловоносности Саяно-Байкальской 
горной области». Результатом работ явилось 
обнаружение в Хамар-Дабане массива Li-F 
гранитов, онгонитов и сопутствующего Sn-W 
оруденения (Кожевников и др., 1976 и 1979). 

После переезда в г. Братск работал 1.5 года 
старшим инженером Отдела исследований 
стройматериалов при Управлении БГЭС, а в 
1981 г. был принят переводом на должность 
старшего преподавателя кафедры Производ-
ство строительных изделий и конструкций 
строительного факультета Братского инду-
стриального института. В 1982 году избран 
деканом этого факультета и в этой должности 
проработал 30 лет. Институт за это время 
стал университетом, а факультет, успешно 
развиваясь, усиливал экономический про-
филь, наращивал численность, увеличивал 
перечень культивируемых специальностей и 
выпускающих кафедр, рождал смежные под-
разделения и менял названия. 

В 1994 г. получил второе высшее экономи-
ческое образование. В 1985 г. присвоено зва-
ние доцента, в 2001 г. – звание члена-корре-
спондента МАЭН, в 2008 г. – звание профес-
сора. Подготовил двух кандидатов наук. 
Опубликовал 146 работ, в том числе 13 автор-
ских свидетельств на изобретение (область 
строительных материалов и отходов), 2 учеб-
ных пособия, один видеофильм с грифом 
УМО, 2 научных отчета, 8 учебно-методиче-
ских указаний. 

Ветеран труда. Имеет знаки «Почетный 
работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации», «За разви-
тие энергетики Приангарья», «Победитель 
социалистического соревнования». На пен-
сии с 2013 года. 

Громов Анатолий Иванович (рис. 10), 
выросший в Даурии, до удивления, с зеркаль-
ной точностью отобразил в своем характере и 
внешности крутой замес из лучших черт за-
байкальского гурана: русский богатырь с цы-
ганской внешностью, казак с шашкой наголо, 
метис-красавец от Востока. Несгибаемый ха-
рактер, жесткий, прямой, справедливый и не-
преклонный. Таким он прошел весь свой ко-
роткий жизненный путь, таким он запом-
нился на курсе. Более чем справедливо, за 
ним с детства закрепилась прозвище «Гром». 
В тех краях, где вырос, так говорят: «Слабого 

сожрут, борзого обломают, а мямлю просто 
не заметят в упор». За выбором профессии, 
рассказывают, стоит трагикомический сю-
жет. Добрый приятель предложил вместе по-
ступать на геофак ИГУ, а сам экзамены зава-
лил с напутствием другу: «Молодец, тебе по-
везло!». Преданный товарищ не изменил 
договоренности и взялся жестко за учебу. 
Теоретические знания надежно закреплял на 
производственных практиках в составе При-
байкальской экспедиции на должностях ра-
бочего, младшего техника и техника. Распре-
делился в Читинское геологическое управле-
ние и в составе Восточной ГРЭ, а затем 
КГСЭ-ЦГСЭ прошел путь от старшего тех-
ника до начальника партии, занимаясь геоло-
гической съемкой м-ба 1:50 000 (А путь и да-
лек и долог, 2010). В период с 1978 по 1981 
гг. находился в загранкомандировке. Прово-
дил геолого-съемочные работы на террито-
рии Алжирской Народной Демократической 
Республики. По успешным результатам труд 
старшего инженера-геолога отмечен Почет-
ной грамотой Экономсоветника Посольства 
СССР за производственные успехи в социа-
листическом соревновании и за достойную 
встречу 110-ой годовщины со дня рождения 
В.И. Ленина. Попутно награжден грамотой за 
первое место в командном первенстве по во-
лейболу. 

 

Рис. 10. Громов А.И., 1979 г. 

Fig. 10. Gromov A.I., 1979. 
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Автор и соавтор многих геологических от-

четов. Один из первооткрывателей Олекмин-

ского редкометального месторождения. 

Награжден «Почетной грамотой МинГео 

СССР», знаком «Отличник разведки недр» и 

медалью «Ветеран труда». 

Покинул нас сильным и непокоренным в 

1991 году. Весь трудовой путь прошел бок о 

бок с женой, Т.Г. Громовой, выпускницей 

Миасского геолого-разведочного техникума 

и Томского университета, геологом II катего-

рии. Младший из сыновей попробовал при-

коснуться к отцовской романтике старателем 

на золотых приисках Забайкалья. Все нару-

шила полученная травма. 

Девятых Геннадий Иннокентьевич 

среди нас был по возрасту старшим. Рожде-

ния 1926 г., из рабочей семьи Благовещенска. 

Коренастый, невысокий, ладно сложенный, с 

легкой лысцой, но зато скуластый с муже-

ственными чертами лица и военной выправ-

кой. Все неслучайно, потому как до поступ-

ления в университет обучался в Благовещен-

ском геолого-разведочном техникуме и в 

1944 г. был призван в армию. После оконча-

ния воинской службы в 1950 г. продолжил 

обучение в техникуме. По первому геологи-

ческому образованию до 1957 г. работал 

участковым геологом Северо-Енисейского 

ПУ треста «Енисейзолото». 

Перед поступлением в университет про-

шел годичное обучение на подготовительных 

курсах. На занятиях всегда располагался за 

первым учебным столом, проявляя максимум 

сосредоточенности и внимания. С сокурсни-

ками был сдержан и почтителен. После от-

мены военного дела в 1962 г. было присвоено 

звание младшего лейтенанта запаса. 

По распределению вернулся к семье в Бла-

говещенск и трудился от АмурРайГРУ на по-

исковых работах по россыпному золоту, при-

годного для дражной разработки (Васильев, 

Мельников, 1999). В составе Дамбукинской 

экспедиции, бассейн р. Иликан, в долине рч. 

Сардангро коллективом была выявлена рос-

сыпь с запасами золота по категории С2 бо-

лее двух тонн (Сардангро, 2023). Является ав-

тором ряда отчетов. 

Дмитриев Борис Михайлович (рис. 11) 

родился в старинном приволжском селе Боб-

ровка, основанном отставным солдатом 

Алексеевской крепости на берегу озера с боб-

ровыми угодьями. Жизнь семьи определя-

лась профессией отца, военного врача-эпиде-

миолога, дослужившего, в будущем, до зва-

ния генерал-майора медицинской службы. 

Детство и школьные годы прошли в Монго-

лии, Забайкальском крае (военный городок 

Даурия), Чите, где рано возмужал и стал се-

рьезным. Учеба давалась легко, особенно лю-

бил химию, географию, черчение, школу 

окончил с серебряной медалью, решив из-

брать стезю военного. И поступил в Киев-

ский авиационный институт, который при-

шлось оставить по семейным обстоятель-

ствам. 

 

Рис. 11. Дмитриев Б.М., 2009 г. 

Fig. 11. Dmitriev B.M., 2009. 

Загадочность и необъятность просторов 

Забайкальских степей звали мечтательного 

юношу продолжить бороздить безграничные 

просторы России. Наверно этим и опреде-

лился последующий выбор профессии гео-

лога, полной путешествий, романтики неиз-

вестных дорог и интересных открытий. Из са-

мых что ни на есть самарских волжан по 

внешности и характеру, мужественный и 

сильный, широчайшей души и уравновешен-

ности, в нашем коллективе выделялся общи-

тельностью, приветливостью, сердечной 
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добротой, легкостью в контакте, порядочно-

стью и надежностью. С неизменной теплотой 

вспоминал и рассказывал про жизнь в обще-

житии. Со студенческих лет и до конца дней 

своих пронес дружбу с А. Кимом. Всегда 

жили по соседству и работали бок о бок на 

Камчатке. 

К учебе относился ответственно и увле-

ченно. Особая любовь к минералогии и тяга к 

ребятишкам завершились руководством гео-

логическими кружками в г. Иркутске. Уже на 

первых практиках ему доверялась работа на 

должности старшего техника. По-своему 

символичными стали производственная и 

преддипломная практики на Камчатке, опре-

делившие всю дальнейшую жизнь. С натурой 

мечтателя невозможно было не влюбиться в 

эту загадочную страну молодых вулканов и 

термальных источников и по распределению 

направляется сюда к постоянному месту за-

нятости. В 1969 г. проявляет особый факт ре-

шительности. Встретив молодую учитель-

ницу С. Конакову, через три недели дарит 

руку и сердце на всю счастливо прожитую 

жизнь. 

Работал на протяжении 50-ти лет по всей 

территории Камчатского края техником-гео-

логом, прорабом-геологом, начальником от-

ряда, старшим геологом, заместителем 

начальника партии, начальником группы, ве-

дущим специалистом по тематическим, поис-

ковым и геолого-съемочным работам в со-

ставе Камчатской поисково-съемочной экс-

педиции ПГО «Камчатгеология». Автор и 

соавтор многих геологических отчетов. Со-

ставитель сборника, обобщающего матери-

алы по хромитовым месторождениям и рудо-

проявлениям Камчатки. Среди коллег носил 

шуточное прозвище Дунит Хромитович. Лю-

бовь и преданность профессии, полученные 

знания и опыт высоко оценены коллегами. За 

добросовестный труд неоднократно награж-

дался Почетными грамотами. Имеет Золотой 

почетный знак Горнопромышленной ассоци-

ации Камчатки. Выйдя на пенсию в 1995 г., 

продолжал участвовать в инженерно-геоло-

гических изысканиях в составе Камчатгеоло-

гии до 2014 г. (Геологи ИГУ, 1999). В часы 

досуга любил посидеть, задумавшись, под се-

нью яблонь на крылечке уютной дачи, 

построенной собственноручно. Всматри-

вался вдаль, где, казалось, видит, по чуть вид-

неющимся вдали склонам вулкана ведет к 

вершине очередную группу экстремалов 

младшая дочь, Дарья Дмитриева (Волынец). 

Ставшая горным гидом, получив знание язы-

ков, не продолжила профессию отца. Но уже 

более 20 лет на вопросы гостей из разных 

уголков России и мира всегда отвечает: «Я – 

дочь геолога! Это папа передал мне любовь к 

вулканам и Камчатке!». 

Грустная весть о кончине сокурсника при-

шла в 2019 году. 

Донцов Виктор Викторович (рис. 12) не 

сомневаясь пошел по стопам отца, Виктора 

Филипповича, известного руководителя, гео-

лога, эрудита и интеллектуала, возглавляв-

шего на пике карьеры Мегетскую геофизиче-

скую экспедицию. Домами тесно дружили с 

М.М. Одинцовым и Г.Х. Файнштейном. Та-

кая мощнейшая аура безусловно подсказала 

выбор профессии. 

 

Рис. 12. Донцов В.В., 1972 г. 

Fig. 12. Dontsov V.V., 1972. 

Наш сокурсник, следуя устоям семьи, за-

кончил школу с серебряной медалью, полу-

чив при этом еще и блестящее музыкальное 

образование. Не случайно и его характер был 
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гармоничен, как сама музыка. Задумчив, доб-

рожелателен, отзывчив, скромен, порядочен. 

Мы отмечали его свадьбу первой на курсе. 

Бывало, просто заходили на огонек в госте-

приимную семью и неизменно просили ис-

полнить любимый всеми четвертый этюд 

Шопена. С этого начиналась любая встреча. 

К учебе относился трудолюбиво и ответ-

ственно, что поспособствовало продолжению 

творческого роста через аспирантуру при 

ИГУ под руководством М.М Одинцова. По-

сле ее окончания за 30 лет трудовой деятель-

ности в ВостСибНИИГГиМСе прошел путь 

от старшего лаборанта до старшего инженера 

первой категории. Основным направлением в 

исследовании являлась геолого-экономиче-

ская оценка минерально-сырьевой базы Во-

сточно-Сибирского региона и зоны БАМ по 

рудным и нерудным полезным ископаемым. 

При его участии в срок и с высоким каче-

ством были подсчитаны и защищены запасы 

Зун-Холбинского месторождения золота в 

Бурятии и уточнены запасы ряда полиметал-

лических месторождений Забайкалья. Как ве-

дущий специалист последнее десятилетие за-

нимался проблемами геоэкологии и природо-

пользования Южной части Восточно-

Сибирского региона. Является автором ком-

плекта региональных геоэкологических карт 

м-ба 1:1 000 000. 

На всех этапах деятельности за глубокий 

профессионализм и высокую ответствен-

ность неоднократно поощрялся и награж-

дался. С 1999 г. переводится на бессрочную 

инвалидность и в 2001 г. увольняется по соб-

ственному желанию в связи с выходом на 

пенсию. Безвременно ушел в 2004 г. после 

продолжительной болезни (Некрополь, 

2004). 

Ивашевская Татьяна Ивановна (рис. 13) 

являлась хранительницей лучших традиций и 

характеров старорусской интеллигенции Ир-

кутска. Сибирское великодушие, приветли-

вость с искоркой во взгляде, обстоятельность 

во всем, спокойная деловитость, мягкость в 

манерах, опрятность и благопристойность, 

жизнерадостность и гостеприимность, пре-

данность домашнему уюту. При всем, при 

том, в нашей непростой профессии оказалась 

неслучайно. 

 

Рис. 13. Ивашевская Т.И., 2019 г. 

Fig. 13. Ivashevskaya T.I., 2019. 

Сначала заразительным примером послу-
жил брат, закончивший чуть раньше наш же 
факультет. Затем свои пристрастия прове-
рила на занятиях в геологическом кружке, где 
влюбилась в минералогию и увлеклась кол-
лекционированием минералов. А после окон-
чания школы еще и поработала в течение 
года препаратором на кафедре исторической 
геологии ИГУ. Этого оказалось достаточно, 
чтобы стать студенткой геологического фа-
культета. К учебе приступила со всей серьез-
ностью. Была дисциплинирована, настойчива 
и, в меру, амбициозна. Однако, мужскому 
окружению с трудом удавалось представить 
нашу сокурсницу с геологическим молотком 
в руках и в полевой робе. Казалось, не к лицу! 

Последующая трудовая биография наши 
сомнения частично опровергла. По распреде-
лению уезжает в Бодайбинскую экспедицию 
на должность старшего техника в полевую 
геолого-съемочную партию, где через два 
года поднимается на ступень геолога-геомор-
фолога. А в 1967 г. партия ликвидируется и 
по благоприятному стечению обстоятельств 
переводом направляется в Иркутскую ГСЭ, 
поближе, так сказать, к «городской жизни». 
Здесь работает в составе различных партий 
геологом до 1975 г., в т. ч. отвечая за перфо-
картографический учет геоматериалов. Затем 
на непродолжительный период переводится в 
Центральную химическую лабораторию 
ИГУ, где при минералого-петрографической 
лаборатории работает сначала старшим лабо-
рантом, а потом инженером-петрографом до 
1979 года. И в этом же году возвращается в 
ИГСЭ, погружаясь полностью в минералого-
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петрографические исследования с периоди-
ческими выездами на полевые работы в со-
ставе различных партий. 

В 1994 г. в период развала геологической 
отрасли выходит на пенсию, чтобы вернуться 
к любимому делу в 2000 г. на должность ми-
нералога ЗАО Маракан-М (Сибирская геоло-
гическая компания). Удостоена медали «Ве-
теран труда». И лишь в 2012 г. окончательно 
выходит на заслуженный отдых. Тяжелый 
недуг настиг в 2022 г. 

Ильин Анатолий Степанович из рабочей 
семьи отличался на курсе высочайшей скром-
ностью, собранностью и трудолюбием. По 
сложным семейным обстоятельствам рабо-
тать начал рано и одновременно учился в 
школе рабочей молодежи. Волею случая 
судьба свела с отрядом геологов, взявшего 
его, мальчишку, маршрутным рабочим. Это и 
определило дальнейшую судьбу. 

В университет поступил зрелым и закален-
ным мужчиной, отслужив два года в рядах со-
ветской армии. К учебе относился ответ-
ственно и старательно. Активно занимался 
лыжным спортом, постоянно привлекался к 
оформлению стенной печати. Стеснительный 
и приветливый не отказывал иногда себе в 
удовольствии в студенческой компании из-
влечь видавший виды, но бережно хранимый, 
баян, чтобы лихо растянув меха, заставить 
всех пуститься в пляс или вспомнить что-
либо из песенно-геологической романтики. 

По распределению был направлен в трест 
ВостСибнефтегеология, где проработал до 
1969 года в составе геолого-поисковой экспе-
диции. Затем был переведен в ВостСибНИИ-
ГГиМС в отдел нефти и газа сначала на долж-
ность млад. науч. сотрудника, а потом по ре-
зультатам аттестации был назначен на 
должность ст. науч. сотрудника. Основными 
направлениями научной деятельности явля-
лись: исследование отложений венда и кем-
брия юга Сибирской платформы с целью про-
гнозной оценки коллекторов и их возможной 
нефтегазоносности; разработка региональ-
ных стратиграфических схем на основе де-
тальной стратиграфии отдельных пластов; 
разработка проекта унификации пластов и 
резервуаров венда и кембрия в нефтегазонос-
ных районах Сибирской платформы ( Гео-
логи ИГУ, 1999). 

В 1982 году защищает кандидатскую дис-
сертацию на тему «Карбонатные породы 
верхней части соленосной формации юга Си-
бирской платформы (типы пород, условия их 
формирования, коллекторы и 

нефтегазоносность)». Материалы исследова-
ний изложены в 25-и производственных и 
научных отчетах и 31-ой опубликованной ра-
боте. Награжден знаками «Победитель 
соцсоревнования 1979 г.» и «Ударник один-
надцатой пятилетки». За исследование по 
уточнению горно-геологических условий 
разработки Зиминского месторождения ка-
менной соли в 1986 г. отмечен денежной пре-
мией организации НТО. Скорбим по его без-
временной кончине. 

Ким Афанасий Григорьевич (рис. 14), 
кореец по национальности, родился в много-
детной семье (старший из шести) преподава-
телей корейской школы и мужал на Камчат-
ской земле. Отдадим должное родителям, су-
мевшим привить сыну лучшие качества 
мужчины: чувства долга, взаимовыручки и 
уважения к окружающим. Скромный до за-
стенчивости, всегда оказывался в трудную 
минуту там, где была нужна помощь. А сде-
лав доброе дело, исчезал, не ожидая ни по-
хвал, ни благодарности. Стать геологом меч-
тал с детства. 

 

Рис. 14. Ким А.Г., 1984 г. 

Fig. 14. Kim A.G., 1984. 

Учился упорно, с интересом, уверенно 

шел к намеченным целям. За время учебы 

преуспел в спорте и выполнил первый спор-

тивный разряд по гимнастике. Гурьбой хо-

дили на выступления и, восхищаясь отточен-

ной фигурой, радовались каждому очеред-

ному успеху. Дисциплинированность, 

трудолюбие, собранность и организаторский 

талант оценили вдвойне, когда избрали 
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председателем секции спортивной гимна-

стики университета. 

По распределению был направлен в род-

ные с юности места, Камчатское геолого-

управление. В составе поисково-съемочной 

экспедиции ГГП «Камчатгеология» исходил 

полуостров вдоль и поперек и быстро вырос 

от старшего техника до ведущего специали-

ста по картированию и начальника крупной 

партии групповой геологической съемки. По 

утверждениям главного геолога КТГУ 

Ю.И Харченко являлся лучшим начальником 

из всех геолого-съемочных партий и был удо-

стоен Доски Почета. С развалом Министер-

ства геологии в 1991 г. завершил работу 

начальником отряда Восточной территори-

альной методической партии по геолого-эко-

номическим исследованиям и экспертизе 

проектов и смет. До выезда на материк в 1995 

г. пришлось трудиться при городской адми-

нистрации Петропавловска – Камчатского 

директором муниципального предприятия 

РЭУ-5. 

Отличается исключительно активной жиз-

ненной позицией! В коллективе пользовался 

авторитетом и уважением за профессиона-

лизм, рациональное ведение работ, умение 

отстоять свою точку зрения, принципиаль-

ность, заботу о коллегах. Являлся постоян-

ным организатором и участником спортив-

ных и культурных программ. В 1988 г. высту-

пал в составе хора в Доме Союзов г. Москвы. 

Дважды избирался народным заседателем го-

родского суда. В 1991 г. был избран в Город-

ской совет народных депутатов и стал пред-

седателем КТОС «Геолог». 

Успешная трудовая деятельность и актив-

ное участие в общественной жизни неодно-

кратно отмечались грамотами и премиями на 

республиканском, областном и городском 

уровнях. Ударник IX пятилетки, Ветеран 

труда. И просто счастливчик! Не разбился 

вместе с упавшим вертолетом, срывался со 

скал, тонул. Но каждый раз коварной судьбе 

говорил – Нет! 

Находится на заслуженном отдыхе с 1996 

года. Проживает в Калужской области в сра-

ботанном собственными руками доме с раз-

веденным садом. Душа компании, с гармош-

кой, гитарой и песнями готов всегда радостно 

встречать всех близких и друзей! 

Кинякин Александр Владимирович 

(рис. 15) всегда скромный и подтянутый, по-

груженный в себя, но приветливый, родом из 

простой многодетной (брат и пятеро сестер) 

семьи имел широкий спектр увлечений. При 

Иркутском клубе ДОСААФ занимался пара-

шютным спортом, выступал в школьной тан-

цевальной группе, имел третий взрослый раз-

ряд по настольному теннису и второй юноше-

ский по гимнастике. Такое редкое сочетание 

пристрастий обеспечило ему исключительно 

стройную, строгую и сильную физически фи-

гуру, качества которой, как нельзя лучше, 

пригодились в выбранной профессии. При-

шел в нее неслучайно, вслед за старшим бра-

том К.В. Кинякиным, работавшим на кафедре 

общей геологии нашего же факультета. 

 

Рис. 15. Кинякин А.В., 2007 г. 

Fig. 15. Kinyakin A.V., 2007. 

К учебным занятиям относился ответ-
ственно и дисциплинированно, с обязатель-
ным проявлением новаторской жилки. В нем 
чувствовалось постоянное стремление к по-
иску нового, неизведанного, неординарность 
и мечтательная жилка. Любил поучаствовать 
в научных спорах и дискуссиях, всегда пылко 
отстаивая свои позиции. 

По распределению был направлен в Чи-
тинское геологоуправление, где в составе 
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партий КГСЭ на геолого-съемочных и поис-
ковых работах м-ба 1:50 000 1:200 000, про-
водивших исследования в северных трудно-
доступных районах, быстро вырос до стар-
шего геолога и геолога I категории. Приятно 
заметить, что все трудности и невзгоды поле-
вых геологических будней на протяжении де-
сятилетия поровну и постоянно делились с 
женой Л.П. Кинякиной, выпускницей био-
лого-почвенного факультета ИГУ, не бояв-
шейся не только должностей рабочего, тех-
ника или лаборанта, но даже рисковавшей од-
нажды благополучием судьбы будущего 
малыша. Дочь не последовала по папиным 
стопам, но это не помешало ему считать себя 
счастливым земным человеком, совмещав-
шим профессию с пожизненным увлечением. 
Удел немногих! Когда работа это все! И ра-
дость, и боль, и увлечение, и счастье! Со всей 
чистотой души, однако, в ней находилось ме-
сто для лесной охоты, дачного промысла, 
чтения и поэзии. 

В период с 1980 по 1984 гг., пройдя перед 
этим на отлично десятимесячную языковую 
стажировку, участвовал инженером-геоло-
гом в геолого-съемочных работах в Алжире. 
Уровень исполнительности и профессиона-
лизма, отмеченные грамотами и благодарно-
стями, при этом, были настолько высоки, что 
местное руководство обращалось с неодно-
кратными просьбами к нашему сокурснику 
продлить контракт на неограниченный срок. 
Сегодня близкие из семьи рассказывают, что 
наши специалисты, оказывается, привлека-
лись не только для решения геологических 
задач. Они успешно поднимали спортивный 
уровень подготовки друзей, занимая призо-
вые места в спартакиадах и соревнованиях по 
шахматам и шашкам. И не только! Наш со-
курсник в 1982 г. принял активное участие в 
кампании по розыску заблудившегося в Са-
харе на ралли Париж – Дакар сына Маргарет 
Тэтчер. Потерявшийся был найден, но 
награды не последовало. 

На родной земле успехи были посерьез-
ней. Коллеги по предприятию «Читагеоло-
гия» вспоминают: «Главный геолог экспеди-
ции принимает решение в последний полевой 
сезон усилить состав еще одним старшим 
геологом А.В. Кинякиным. Его появление 
оказалось во благо. Высокий, спортивный, 
быстроногий, легкий на подъем, общитель-
ный, опытный, без труда входящий в коллек-
тив – по умолчанию стал ведущим геологом. 
Весь сезон проводились контрольно-увязоч-
ные маршруты, по результатам которых все 

точнее вырисовывалась геологическая струк-
тура откартированной территории и к осени 
она приобрела законченный вид. На приемке 
полевых материалов А.В. Кинякин взял на 
себя защиту предложенной модели и доказал 
ее состоятельность» (Лисовский, 2014). Как 
лучше можно выразить высокую характери-
стику качеств специалиста!? 

По возвращении из загранкомандировки 
вплоть до выхода на пенсию по болезни в 
2008 г. работает геологом I категории и веду-
щим специалистом в подразделениях Геофи-
зической экспедиции по освоению компью-
терных технологий для геологического до-
изучения площадей (ГДП-200), тем самым 
оказавшись у истоков зарождения геоинфор-
матики. Стремление быть впереди, проявлять 
многосторонность интересов и глубину по-
знания заключалось не только в этом. В поис-
ках причинно-следственных связей, желая 
постичь тайны Вселенной и заглянуть в про-
блемы космологии и планетологии, изложил 
оригинальные взгляды по ряду вопросов аст-
рофизики, к которым был проявлен интерес 
со стороны основателя школы теоретической 
астрофизики, академика В.А. Амбарцумяна. 
В семейном архиве частично сохранились ру-
кописные следы этого общения. Одновре-
менно является автором нескольких научных 
публикаций по чисто геологической тема-
тике, соавтором геологических отчетов и ос-
новным исполнителем информационного от-
чета «Создание базы региональных геологи-
ческих данных» (проект «ГИС – Архив»). 

За открытие перспективного Береинского 
рудопроявления молибдена и успешную тру-
довую деятельность на протяжении многих 
лет дважды удостаивался Доски почета экс-
педиции, являлся победителем Социалисти-
ческого соревнования, имеет звания «Луч-
ший по профессии» и Ветеран ПГО «Чита-
геология». Награжден медалью «Ветеран 
труда». Неоднократно поощрялся Почет-
ными грамотами и благодарственными пись-
мами. 

По всем событиям в стране и мире имеет 
четкую, принципиальную, гражданскую по-
зицию. Являлся членом общественного дви-
жения «Народный фронт». 

После тяжелой продолжительной болезни 
очередная потеря среди нас случилась 2 ок-
тября 2024 года. 

Климов Валерий Григорьевич из ирку-
тян, невысокий, коренастенький, веснушча-
тый с прямой на лоб рыжеватенькой челоч-
кой был до удивления скромен и приятен в 
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общении. Казалось, что и геология, с ее труд-
ностями, не для него. Но почему-то выбрал и 
усердно отучился, проявляя настойчивость, 
терпение и любознательность. Любил играть 
на гитаре. 

По распределению был направлен в Саха-
линское геологоуправление и быстро продви-
нулся по служебной лестнице до руководя-
щих должностей. По отрывочным сведениям, 
сначала был старшим геологом на буровом 
предприятии, а в конце 70-х – старшим науч-
ным сотрудником СахалинНИПИморнефть. 
Скорбим по неожиданно ранней кончине в 
1985 году. 

Козлов Станислав Александрович (рис. 
16) по характеру на курсе слыл этаким ве-
сельчаком-везунчиком. С гитарой, песнями, 
шутками и неисчезающей улыбкой на лице. 
Везло, похоже, с детства. Родился в Красно-
ярске, на окраинах которого, вместо игр с 
оловянными солдатиками, находил и раско-
выривал среди глин ископаемые кости и 
бивни мамонтов. Считает, что это удачное 
стечение обстоятельств и привело его в гео-
логию. Учился легко, но увлеченно. Был дис-
циплинирован и целеустремлен, оставаясь 
всегда душой коллектива. 

 

Рис. 16. Козлов С.А., 2010 г. 

Fig. 16. Kozlov S.A., 2010. 

По распределению был направлен в Чи-
тинское геологоуправление в распоряжение 
Восточной ТГРЭ. За период с 1964 по 1985 гг. 
прошел успешно путь от ст. техника-геолога 
до начальника партий, занимаясь геологиче-
ской съемкой м-бов 1:50 000, 1:200 000, 
1:1 000 000 и сопутствующими поисковыми 
работами. В 1976–1979 гг. находился в за-
гранкомандировке в Алжире на поисково-

съемочных работах. С 1985 г. ст. геолог, 
начальник партии Опытно-методической и 
Центральной геолого-съемочной экспедиций 
ФГУГП «Читагеолсъемка». Ведущий специа-
лист в вопросах стратиграфии и метамор-
физма вулканогенных и вулканогенно-оса-
дочных образований. В круг задач входило 
обобщение геофизических свойств геологи-
ческих подразделений и комплексов c состав-
лением карты глубинного строения Забай-
кальского края; разработка морфоструктур-
ной схемы для карты золотоносности листов 
М-50-XXIV, N-50-XXXI, N-50-XXXII, 
XXXIII, XXXIV. Научное руководство осу-
ществлялось ст. геофизиком, начальником 
тематической партии, канд. геол.-мин. наук 
Г.И. Менакером. 

С 1986 по 1998 гг. составляет легенду 
Олекминской серии листов ГГК-200/2 и гото-
вит как автор к изданию листы N-50-XXVIII, 
XXIX, XXXIV, X, XI. C 1999 по 2021 гг., яв-
ляясь начальником Первомайской партии, ве-
дет подготовку к изданию в соавторстве ли-
стов N-50, N-50-XIX, N-51-XIX. Автор и со-
автор 12 научных работ и большого числа 
геологических отчетов (А путь и далек и до-
лог, 2010). 

В результате проведенных исследований 
под общим руководством и при непосред-
ственном участии были получены новые дан-
ные по стратиграфии, магматизму и минера-
гении Станового геоблока. На принципи-
ально иной геологической основе 
значительно уточнены границы известных 
рудных узлов. Выделен новый прогнозируе-
мый, объединенный в достаточно крупный 
по потенциалу прогнозных ресурсов, медно-
молибденовый рудный район с локализован-
ными в его границах прогнозными ресурсами 
Au, Mo, W, Cu. Даны обоснованные рекомен-
дации для проведения поисково-разведочных 
работ в пределах перспективных площадей. 
Тем самым внесен существенный вклад в 
изучение геологического строения и метал-
логении северо-восточной части Забайкаль-
ского края. Своим титаническим трудом, как 
никто другой, подтвердил бытующее среди 
геологов мнение о принадлежности поиско-
виков-съемщиков к элите геологической бра-
тии. 

Необъятность души нашего сокурсника, 
уважение и признание особо подчеркиваются 
единогласным избранием его председателем 
профкома «Читагеолсъемка» с 1993 по 2016 
гг. Больше того, он не отказывал коллективу 
в удовольствии видеть его под Новый Год в 
роли Деда Мороза. 
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Заслуженный геолог Читинской области. 
Имеет нагрудный знак «Первооткрыватель 
месторождения». Удостоен Медалей 
В.А. Обручева за открытие золоторудного 
месторождения и рудопроявлений Au, Mo и 
полиметаллов, А.Е. Ферсмана – «За заслуги в 
геологии», ФНПР – «100 лет Профсоюзам 
России, 1905–2005 «Единство Солидарность 
Справедливость». Отмечен знаками: «300 лет 
горно-геологической службы России», «По-
четный разведчик недр» и удостоен Почет-
ных грамот Мингео СССР, Государственной 
комиссии экономического содействия (два-
жды), Главного управления природных ре-
сурсов по Читинской области, Территориаль-
ного агентства по недропользованию Читин-
ской области, Думы городского округа г. 
Чита. Обладатель медали «Ветеран труда» и 
почетных знаков Победитель соцсоревнова-
ния (дважды) и Ударник IX пятилетки. С 
2016 г. на пенсии. Имеет 52 года трудового 
стажа, из них 31 год – в «Читагеолсъемка». 

Кузьменко Галина Ивановна родилась в 
Иркутске, но отрекомендовывала себя укра-
инкой из семьи военного. Внешность и харак-
тер вполне этому соответствовали. Высокая, 
стройная, светлая, с правильными, строгими 
и красивыми чертами лица, спокойная и вы-
держанная. До поступления в течение года 
работала на швейной фабрике и штукатуром. 
В годы обучения отличалась усердием, дис-
циплинированностью и любознательностью. 

По распределению была направлена в Бу-
рятское геологоуправление, после чего следы 
теряются. По отрывочным сведениям, трудо-
вая биография продолжалась на должности 
заведующей экономическим отделом управ-
ления и была прервана в связи с несчастным 
случаем в автокатастрофе. 

Мазукабзов Анатолий Муталибович 
(рис. 17) родился в старинном селе Примор-
ского края с ласковым названием Ново-
Нежино (осн. в 1885 г.) всего в 100 км от Вла-
дивостока. Но в моряки не пошел. Почему? 
Романтическое влечение паренька к геоло-
гии, переехавшего в Крым, заставляет поме-
нять эти благодатные берега на шанс стать 
студентом геофака ИГУ. В итоге вся трудо-
вая деятельность навсегда связывается с 
необъятной Сибирью. Удача такого поворота 
событий, по данным интернета, кроется в са-
мой фамилии. Оказывается, согласно 
древним диалектам руссов в современном си-
нонимном выражении фамилия Мазукабзов 
означает «призывать удачу». 

 

Рис. 17. Мазукабзов А.М., 2022 г. 

Fig. 17. Mazukabzov A.M., 2022. 

Как увидим ниже, успех не миновал 
нашего сокурсника, благодаря редкому соче-
танию качеств в характере. И по этому по-
воду нумерология нам опять делает ценные 
подсказки, с которыми мы полностью со-
гласны. Единственное хобби – работа. Потен-
циальные ученые, авторы сложных теорий, 
разрушители неразрешимых проблем. Врож-
денная интуиция, любовь к головоломкам, за-
гадкам и сложным задачам, развитой ум, 
жажда к знаниям, высокий интеллект, целе-
устремленность, усидчивость, педантич-
ность, изобретательность, погружение в свой 
собственный мир, размышления в одиноче-
стве и чудачество. Все удивительным обра-
зом сошлось в коллеге. Все названное и руко-
водило им как во времена учебы, так и в по-
следующие периоды формирования 
будущего ученого. 

Начало трудовой деятельности было свя-
зано с геолого-съемочной экспедицией Ир-
кутского геологоуправления, где удалось 
проявить качество подготовки и накоплен-
ные знания при проведении крупномасштаб-
ного геологического картирования и поиско-
вых работ в различных районах Иркутской 
области. С 1968 г. становится младшим науч-
ным сотрудником лаборатории тектоники и 
структурной геологии Института земной 
коры СО АН СССР. В 1974 г. защищает кан-
дидатскую диссертацию на тему «Докем-
брийская тектоническая структура и кинема-
тика глубинных разломов западной части Се-
веро-Байкальского нагорья» под 
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руководством профессора, доктора геолого-
минералогических наук С.М. Замараева. В 
1978 г. закономерно поднимается на сту-
пеньку старшего научного сотрудника лабо-
ратории палеогеодинамики этого же инсти-
тута и в 1995 г. избирается доцентом кафедры 
динамической геологии геологического фа-
культета ИГУ с чтением курса лекций по гео-
тектонике и геодинамике. С 2003 г. полно-
стью связывает научную деятельность с Ин-
ститутом земной коры СО РАН, где является 
главным научным сотрудником лаборатории 
палеогеодинамики по текущий момент. В 
2003 году защищает докторскую диссерта-
цию на тему «Структура и геодинамика юж-
ной окраины Сибирского кратона». Является 
автором новых представлений о тектониче-
ском районировании консолидированный 
коры этого региона на основе моделей текто-
ники литосферных плит и террейнового ана-
лиза. Предложил теорию коллапса ороген-
ных структур в раннедокембрийских ком-
плексах на примере Акитканского 
вулканоплутонического пояса. Обобщил дан-
ные по строению и формированию Байкало-
Патомского и Приленского складчато-надви-
говых поясов, связав их формирование с ка-
ледонскими событиями. Целенаправленные 
структурные исследования в Забайкалье поз-
волили обосновать выделение новых струк-
тур в этом регионе – комплексы метаморфи-
ческих ядер кордильерского типа, которые 
возникли в результате коллапса Монголо-За-
байкальского орогена в раннемеловом пери-
оде. Установил проявление двух этапов 
складчатых деформаций в образованиях бай-
кальской серии вблизи зоны Приморского 
коллизионного шва. В настоящее время зани-
мается вопросами коллизионной и посткол-
лизионной геодинамики в структурных со-
оружениях докембрия и фанерозоя восточ-
ной части Азиатского континента. Их 
реализация получила отражение при состав-
лении детальной геологической карты При-
ольхонского региона с использованием кос-
мических снимков. 

Заслуженно считается высококвалифици-
рованным специалистом в области структур-
ного анализа тектонических деформаций, за-
печатленных в геологических комплексах, 
возникших в разных геодинамических усло-
виях. Подготовил двух кандидатов наук. Ав-
тор и соавтор около 350 научных работ, в том 
числе, десяти монографий. За результаты ис-
следований по программе «Геологические и 
сейсмические условия зоны БАМ» награжден 
медалью «За строительство Байкало-

Амурской магистрали». Творческие успехи 
отмечены медалями «Ветеран труда», «В па-
мять 350-летия Иркутска», «300-летие со дня 
рождения М.В. Ломоносова» и Почетными 
грамотами губернатора Иркутской области и 
СО РАН. Имеет почетное звание «Заслужен-
ный ветеран СО АН СССР» и почетный знак 
СО РАН «Серебряная Сигма». 

Мишарин Юрий Петрович (рис. 18) за-
помнился необычайно светлым, выдержан-
ным, приветливым, добрым и интеллигент-
ным, если хотите. До поступления в универ-
ситет в течение года трудился на 
производстве. Во время учебы был всегда 
дисциплинирован, внимателен, собран и со-
средоточен. 

 

Рис. 18. Мишарин Ю.П., 2012 г. 

Fig. 18. Misharin U.P., 2012. 

По распределению был направлен в Чи-

тинское геологоуправление сначала в распо-

ряжение Казаковской ГРЭ, затем Горно-Зе-

рентуйской ГРЭ и ЦЭ, где он прошел путь от 

старшего техника-геолога до начальника по-

искового отряда. С 1969 г. трудился началь-

ником отряда и старшим геологом в Красно-

ярском ТГУ. В 1976 г. вернулся в Забайкалье 

старшим геологом сначала в состав Восточ-

ной ГРЭ и далее КТЭ и ЦГСЭ. Период работы 

в «лихие 90-е», 1989–2001 гг., оказался, ви-

димо, испытательным, потому как пришлось 

трудиться главным геологом участка в стара-

тельской артели. За этим последовала работа 

в ЗабНИИ старшим научным сотрудником 
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Отдела геологии полезных ископаемых. Яв-

ляется соавтором ряда научно-производ-

ственных отчетов. Длительная специализа-

ция по тематике, связанной с золотом, закре-

пила за ним заслуженное звание опытного 

«золотаря» (А путь и далек и долог, 2010). В 

2008 г. ушел на заслуженный отдых. Награж-

ден медалью «Ветеран труда». Горестное из-

вестие о кончине настигло всех в 2021 году. 

Перевалов Олег Михайлович родился в 

семье служащих и начинал школьное обуче-

ние в г. Киренске, а заканчивал в Иркутске. 

Блондин с голубыми глазами, на курсе отли-

чался самым высоким ростом и степенно-

стью. Был молчалив и задумчив. Увлекался 

баскетболом. Выступал за честь факультета. 

На занятиях был внимателен и аккуратен. До 

поступления в университет имел трудовой 

стаж работы слесарем-сантехником спе-

цуправления № 2 (1 год) и препаратором в 

партии Физики пласта треста ВСНГ (1 год). 

Мотивами выбора профессии не делился, 

но уже после третьего курса и вплоть до 

окончания учебы все практики проходил в 

подразделениях, специализировавшихся на 

поисках и разведке нефтяных месторожде-

ний. По распределению был направлен в Ир-

кутский трест Востсибнефтегеология. Даль-

нейшие следы трудовой биографии теряются. 

По неподтвержденным данным в начале 80-

ых гг. работал начальником геологического 

отдела Полтавской нефтеразведки (Украина). 

Романов Олег запомнился общительным, 

контактным и веселым, со слегка всклоко-

ченными вьющимися волосами и всегда в оч-

ках. По характеру был тверд и резковат, но 

справедлив. С первого курса и до выпуска 

единогласно значился старостой в группе по-

исковиков-съемщиков. 

К сожалению, в архиве ИГУ не оказалось 

личного дела и иных следов по распределе-

нию. Однако, уверенно надеемся, что трудо-

вая биография сокурсника сложилась удачно. 

Рыбинский Анатолий Валерьянович, 

1937 г. рождения, появился на втором курсе 

переводом из другого ВУЗа. Как старшего по 

возрасту группа будущих нефтяников из-

брала до конца обучения бессменным старо-

стой и не ошиблась. Высокий, худощавый, 

слегка сутулый, в очках, приветливый. Мог 

одновременно строго следить за порядком в 

группе и ворчать на нерадивых за пропуски 

занятий, не отмечая этого в журнале. 

Утрата личного дела и контактов затруд-

няет восстановить подробности трудовой 

биографии. Известно лишь, что первона-

чально по распределению работал на Саха-

лине, а затем в течение 20 лет в ВостСибНИ-

ИГГиМСе и внес свой вклад в создание 

нефтегазового потенциала России. Скон-

чался в 2007 году (Некрополь, 2007). 

Скотников Владислав Николаевич (рис. 

19) родом из Красноярского края выбирает 

профессию геолога неслучайно. Среди бли-

жайших родственников из Чернецких ше-

стеро были неплохо известны геологической 

братии Иркутска (Чернецкая, 2015). Мария 

Александровна (в замужестве Солоненко), 

тетушка, запомнилась не только нам, но и 

многим поколениям выпускников геофака 

как прекрасный и опытный преподаватель, 

обучавший нас азам петрографии. Иван 

Александрович, дядя, руководил Нижне-

Удинской экспедицией, выпускник нашего 

факультета (1951), легендарный участник 

ВОВ, ушедший на фронт добровольцем сразу 

после окончания десятого класса. Изабелла 

Иннокентьевна, выпускница тоже нашего фа-

культета (1954), его жена, работала минера-

логом-петрографом в той же экспедиции. Ва-

лентина Александровна, мама нашего со-

курсника, являлась хранительницей 

дипломной комнаты на родном факультете, а 

отец, Николай Иванович, был известным ру-

ководителем геологических партий в Красно-

ярском крае и начальником Ильчирской экс-

педиции ИГУ. Наконец, и родная сестра, Ли-

дия Николаевна, окончила наш факультет в 

1961 году. В таком мощном окружении 

трудно было не пополнить славные геологи-

ческие ряды. Производственник по 
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призванию, уравновешенный, немногослов-

ный, уверенный в себе, начинает 

 

Рис. 19. Скотников В.Н., 1984 г. 

Fig. 19. Skotnikov V.N., 1984. 

трудовую биографию по распределению гео-

логом Бодайбинской экспедиции, вместе с 

нашей сокурсницей, женой, Ивашевской Т.И. 

Руководил поисково-съемочными работами 

м-ба 1:50000 в центральной части Тонод-

ского поднятия. В 1967 г. переведен в Иркут-

скую ГСЭ на должность старшего геолога и 

продолжает аналогичные работы на золото в 

ряде районов Патомского нагорья. В период 

с 1978 по 1983 гг. возглавляет различные гео-

логические партии, проводившие поиски зо-

лота и других полезных ископаемых. Соавтор 

нескольких геологических отчетов. Является 

одним из первооткрывателей месторождения 

«Чертово корыто» и группы рудопроявлений 

в Кевахтинском золоторудном узле Бодай-

бинского района (Геологи ИГУ, 1999). В 2012 

г. жизнь печально оборвалась. 

Ступак Федор Максимович (рис. 20), 

урожденный украинец, со всех сторон, как не 

рассматривай, и внешне, и внутренне, наде-

лен ярко выраженным и неистовым характе-

ром научного исследователя. Цепкий при-

стальный взгляд через очки, крутой лоб с ран-

ними залысинами, плотно сжатые губы и 

сильная коренастая фигура на широко рас-

ставленных ногах безошибочно являли собой 

человека с чрезвычайно твердым и непре-

клонным характером. Испытать и проверить 

себя на нехоженых тропах познания Земли 

нашей мечтал уже в ранние школьные годы. 

Со студенческих и до недавних лет ходили 

слухи о его невероятных маршрутных при-

ключениях в одиночку. Без провизии и снаря-

жения многими сутками на износ, работая, он 

все-таки побеждал, выживая! Всегда помо-

гали спокойствие, рассудительность, целе-

устремленность, напористость и твердость в 

достижении поставленных целей. 

С 1964 по 1983 гг. его судьба по распреде-

лению была связана с Комплексной ГСЭ ПГО 

«Читагеология», где он на должностях гео-

лога, начальника отряда и старшего геолога 

занимался геолого-съемочными работами 

преимущественно м-ба 1:50000 по террито-

рии Северного Забайкалья, в т. ч. изучал и 

картировал Удоканское базальтовое плато. 

Особое внимание уделял вопросам 

 

Рис. 20. Ступак Ф.М., 1982 г. 

Fig. 20. Stupak F.M., 1982. 

стратиграфии, магматизма и тектоники при-

менительно, в первую очередь, ко всем струк-

турно-вещественным вулканическим ком-

плексам. 

С 1983 по 2004 г. вырос от младшего до ве-

дущего научного сотрудника Читинского ин-

ститута природных ресурсов СО РАН и защи-

тил кандидатскую диссертацию на тему 
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«Удоканское лавовое плато: строение и фор-

мирование» (1986 г.) под руководством 

члена-корреспондента АН СССР Ф.П. Крен-

делева. В 1996 г. на основе богатейшего со-

бранного материала защитил докторскую 

диссертацию по теме «Позднефанерозойский 

вулканизм Северного Забайкалья (эволюция, 

вещество, геодинамика)». С 2005 г. был веду-

щим научным сотрудником Лаборатории 

редкометального магматизма ИГЕМ РАН. 

Признанный высококвалифицированный 

специалист в области вулканогенных форма-

ций Забайкалья. Соавтор многих геологиче-

ских карт и отчетов, автор более 100 публи-

каций. Наиболее значимой работой является 

монография «Кайнозойский вулканизм 

хребта Удокан» (1987). 

Заслуженный геолог Читинской области. 

Награжден медалью «Ветеран труда». Слав-

ную династию отца продолжили оба сына, 

окончив геологический факультет МГУ. 

Младший не сошел с дистанции и является 

сотрудником Российского отделения компа-

нии Terra Energy & Resource по прогнозу и 

поискам углеводородов. 

Известие о кончине 3 марта 2024 г. гру-

стью отозвалось в сердцах сокурсников. 

Тельнов Альберт Константинович, (рис. 

21) с первого и до последнего дня словно был 

назначен пройти через неоднократные пре-

вратности судьбы. Детский дом после рожде-

ния, ранняя потеря отца, приемные родители, 

их недоброе отношение, отсутствие под-

держки со стороны близких родственников, 

трудности предвоенных, военных и послево-

енных лет. Все пришлось испытать! Но вы-

стоял и, что поражает, не озлобился. Остался 

закаленным и добрым, хотя жилось несладко. 

С ранних лет он вынужден был постоянно 

подрабатывать. И к моменту поступления в 

университет имел трехлетний трудовой стаж 

слесаря на одной из фабрик Иркутска и вы-

глядел, по сравнению с сокурсниками, не по 

годам взрослым, уверенным в себе. 

Крепкого спортивного телосложения, по-

движный, находчивый, остроумный, без осо-

бых стеснений, с озорной улыбкой и веселым 

нравом. Казалось, был сварен из особого те-

ста. Особый шарм придавала видавшая виды 

геологическая форма с засаленным кителем и 

слегка помятой фуражкой – предметом осо-

бой зависти мужского населения группы. В 

отличие от нас, неоперенных, на производ-

ственных практиках доходил до инженерных 

должностей. Особой прилежностью и дисци-

плиной не отличался, но в должниках не был. 

Сессию сдавал всегда вовремя, иначе бы ли-

шал себя стипендии. Отлично играл в волей-

бол, защищая честь факультета. Мог лихо 

прокатиться на мотоцикле. 

Трудовую деятельность по распределению 

начал при иркутской геолого-съемочной экс-

педиции в составе сначала Тилисьминской, а 

затем Катангской партий, специализировав-

шихся на изучении Ангаро-Илимской желе-

зорудной провинции. Очень быстро продви-

нулся до уровня начальника отряда, а затем и 

партии. 

В 1970 г. приходят новая ответственность 

и испытания. Создается семья и через год 

рождается сын с тяжелым недугом. На два 

года в Ангарске устраивается геологом Во-

сточно-Сибирского треста инженерно-строи-

тельных изысканий, а в 1972 г. оформляется 

в Мегетскую комплексную геофизическую 

экспедицию геологом Модышевской партии 

со специализацией на изучение алмазоносно-

сти Сибирской платформы. В 1973 г. назна-

чается начальником отряда, а в 1974 г. пере-

веден на должность старшего геолога. Так 

начинался очередной этап не менее трудных 

жизненных испытаний, когда все, вместе с 

работой, подчинено, в первую очередь, забо-

там о семье. Обеспечить необходимый уро-

вень материального благополучия, исклю-

чить длительные отсутствия во время поле-

вых выездов, быть поближе к дому. В начале 

80ых отказывается от предложения сокурс-

ника, декана геологического факультета ИГУ 

В.В.Андреева, перейти на преподаватель-

скую работу по соображениям излишней 

траты времени на дорогу. 

Удается быстро освоиться с необходимо-

стью решения новых производственных за-

дач по интерпретации геофизических дан-

ных, пройти требуемые стажировки, но гря-

дет перестроечный период. Уменьшаются 

объемы работ, сокращается финансирование 

и расформировываются партии. Опережая 

пик распада геологических служб, в 1983 г. 
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переводится в Ангарскую экспедицию ответ-

ственным за радиационную безопасность, за-

тем в 1987 г. переходит в экспедицию № 2 

ПГО Иркутскгеофизика. В 1988 г. по новому 

штатному расписанию становится геологом 

Iой категории ОМП № 48, в 1991 г. переведен 

в алмазо – поисковую группу, в 1992 г. – в 

Мегетскую аэрогеофизическую партию. Ка-

ток «экономических новаций» всей мощью 

прошелся по нашему однокашнику. И в 1993 

г., не выдержав всех тягот перестройки, ухо-

дит специалистом в кадастровое бюро Коми-

тета по земельным ресурсам и землеустрой-

ству, чтобы окончательно уволится в 1994 

году. 

 

Рис. 21. Тельнов А.К., 1993 г. 

Fig. 21. Telnov A.K., 1993. 

Здоровье и силы сопротивляться подо-

рваны пережитыми тяготами. Как следует из 

записей в трудовой книжке, вынужден обхо-

диться любыми возможностями заработать 

вплоть до печальной кончины в 2003 году. 

Немыми свидетелями добросовестного 

служения профессии, достигнутых результа-

тов и уважения по передаче опыта остаются 

упоминание об участии в «актуальных поис-

ках месторождений алмазов» 

(Иркутскгеофизика – наша судьба, 2007), ав-

торское свидетельство на изобретение, геоло-

гические отчеты по геофизическим наблюде-

ниям, слова признательности за помощь на 

авторефератах диссертаций, многочислен-

ные благодарности и грамоты за успехи в со-

циалистическом соревновании, денежные по-

ощрения, присвоенные звания «Лучший по 

профессии», «Лучший геолог», Доска Почета 

и медаль «Ветеран труда». 

Длительная болезнь победила нашего кол-

легу в неполные 65 лет. Сын пережил забот-

ливого отца на 18 лет. 

Хамнаев Владимир Абазаевич (рис. 

22) из многодетной семьи служащего ро-

дился в с. Корсаково Байкало-Кударинского 

района Бурят-Монгольской АССР. Окончил 

школу с серебряной медалью. По характеру 

спокойный, воспитанный, скромный, в меру 

общителен. На занятиях был предельно со-

бран, внимателен и дисциплинирован. 

 

Рис. 22. Хамнаев В.А., 2000 г. 

Fig. 22. Khamnaev V.A., 2000. 

После окончания Университета по распре-

делению был направлен в распоряжение 

Якутского геологоуправления, где в составе 

Ботуобинской экспедиции до выхода на пен-

сию в 1997 году бессменно отслужил 33 года. 

За это время прошел путь от старшего тех-

ника-геолога до главного инженера и глав-

ного геолога Чайдахской партии. Своим 
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трудом внес заметный вклад в развитие сырь-

евой базы алмазодобычи. Является автором и 

соавтором ряда отчетов по результатам поис-

ковых работ и подсчету запасов на конкрет-

ных объектах. Успешные результаты дости-

гались благодаря глубоким профессиональ-

ным знаниям, высокой работоспособности, 

повышенной требовательности к себе и доб-

рожелательном отношении к коллегам. 

Заслуженный труд коллеги неодно-

кратно отмечался благодарностями и почет-

ными грамотами Якутскгеологии, Якутал-

маза и Министерства геологии. Награжден 

медалью «За доблестный труд в ознаменова-

ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Удостоен почетных званий «Ветеран труда», 

«Ветеран труда Якутскгеология», «Ветеран 

труда алмазодобывающей промышленно-

сти». 

Печальная кончина настигла пенсио-

нера в Подмосковье 5 августа 2005 года. Но 

его славное дело продолжил сын, Хамнаев 

С.В., выпускник ФГБОУ ВО «ИрНИТУ» по 

специальности «Подземная разработка ме-

сторождений полезных ископаемых», завер-

шивший свой трудовой путь перед выходом 

на пенсию в Якутске в должности генераль-

ного директора ООО «Проектно-технологи-

ческое бюро». 

Харахинов Валерий Владимирович 

(рис. 23) с душой романтика в горячем споре 

за выбор профессии отдает предпочтение 

геологии. Спокойный, выдержанный, без от-

влечений на пустяки, планомерно идущий к 

цели без тени колебаний выбирает нефтяное 

направление и добивается признания как на 

российском, так и международном уровнях. 

Втягиваться в производственный процесс 

начинает со студенческих лет. Во время по-

левых сезонов работал техником-геологом, 

геологом, начальником отряда геолого-съе-

мочных партий в Забайкалье, Восточном Са-

яне, Патомском нагорье, Южной Якутии, 

Прибайкалье. 

 

Рис. 23. Харахинов В.В., 2023 г. 

Fig. 23. Kharakhinov V.V., 2023. 

(Геология нефти и газа, 2021). В 1974 г. защи-

щает кандидатскую диссертацию по теме 

«Тектоника Северо-Сахалинской нефтегазо-

носной области» и начинает работать руково-

дителем лаборатории тектоники, заведую-

щим отделом поисково-разведочной геоло-

гии в Сахалинском отделении ВНИГРИ. За 

годы работы на Сахалине совместно с со-

трудниками подразделения формирует гео-

лого-геофизическую основу для создания 

крупного центра нефтегазодобычи – Саха-

линского кластера нефтегазовой отрасли Рос-

сии. Также успешно руководил разработкой 

геологических разделов ТЭО и ТЭР проектов 

«Сахалин – 1, 2, 5». В начале 1990-х годов с 

группой ведущих геологов создает капиталь-

ную сводку по геологии и углеводородному 

потенциалу Охотоморского региона для 

крупнейших нефтяных компаний мира. 

С 1998 по 1999 год работает главным науч-

ным сотрудником Института литосферы 

окраинных и внутренних морей РАН и 
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главным геологом ЗАО «Сейсмические тех-

нологии», а затем до 2018 г. – начальником 

департамента геологии, заместителем гене-

рального директора по науке ООО «Слав-

нефть – НПЦ» (Тверь). В эти годы занимался 

разработкой геологической основы для со-

здания крупных кластеров нефтегазодобычи 

на севере Западной Сибири (Мессояхский пр-

т) и в рифейских трещинных резервуарах Во-

сточной Сибири с внедрением новых подхо-

дов при подсчете запасов углеводородов 

(Куюмбинский пр-т). В 1998 г. защищает док-

торскую диссертацию по теме «Тектоника 

Охотоморской нефтегазоносной провинции» 

и годом позже получает ученое звание про-

фессора. Подготовил 5 кандидатов наук. 

Опубликовал более 250 научных и научно-

производственных работ, в том числе 90 от-

четов и 14 монографий. Основной итог про-

веденным исследованиям подводится в моно-

графии «Охотоморская нефтегазоносная про-

винция, нефтегазовая геология, 

углеводородный потенциал» (2022 г.). 

Является экспертом России по недрополь-

зованию, Действительным членом РАЕН. 

Имеет звания «Почетный нефтяник» и «Ге-

рой труда ООО «Славнефть – НПЦ». Катего-

рически считает Великим поколение геоло-

гов-энтузиастов второй половины XX века – 

создателей на долгие годы вперед основы ми-

нерально-сырьевой базы страны. Является 

первооткрывателем нескольких месторожде-

ний нефти на Сахалине и Присахалинском 

шельфе. За вклад в развитие науки награжден 

Юбилейной медалью, посвященной 300-ле-

тию со дня рождения М.В. Ломоносова. За за-

слуги в развитии геологических наук и в 

ознаменование 100-летия со дня рождения 

академика В.И. Смирнова награжден памят-

ной медалью. С 2017 г. на заслуженном от-

дыхе. 

В лучших традициях связи поколений 

дело профессионала с большой буквы про-

должают сын, кандидат геолого-минералоги-

ческих наук, начальник управления геологии 

Сахалинского отделения ООО «Арктический 

научный центр» «Роснефти» и внучка – веду-

щий геолог этого же центра. 

Цахновская (Святочевская) Мария Ми-

хайловна (рис. 24), коренная иркутянка, ро-

дилась в семье геолога, выпускника нашего 

родного факультета 1938 г., М.А. Цахнов-

ского. Еще школьницей часто ездила с отцом 

в геологические партии, жила в тайге, ноче-

вала в палатках. Романтика таежной жизни и 

тяготы полевых условий не отпугнули и вы-

бор профессии был предопределен. 

По условиям конкурса оказалась един-

ственной девушкой в группе геологов-нефтя-

ников. Веселая и энергичная, активно участ-

вовала во всех студенческих мероприятиях, 

зачастую оказываясь их организатором. Все-

гда готовая выслушать, помочь, подсказать, 

пользовалась уважением и добрым отноше-

нием мужского коллектива. 

Плановое распределение приводит вы-

пускницу в ВостСибНИИГГиМС, а в 1967 г. 

поступает в очную аспирантуру ИГУ при ка-

федре полезных ископаемых. Под руковод-

ством доцента Н.Н. Таусон в 1970 г. успешно 

защищает кандидатскую диссертацию на 

тему «Геологическое строение и проблемы 

калиеносности юга Сибирской платформы». 

По печальному совпадению событий посвя-

щает научную работу светлой памяти 

М.А. Цахновского, ушедшего из жизни в 

1969 г. 

 

Рис. 24. Цахновская М.М., 2022 г. 

Fig. 24. Tsakhnovskaya M.M., 2022. 

Далее в должности старшего преподава-

теля кафедры органической химии ИГУ чи-

тает лекции по кристаллографии и 
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кристаллохимии. С 1974 г. по приглашению 

кафедры минералогии и петрографии ИПИ в 

той же должности продолжает чтение преж-

них курсов и ведет научные исследования на 

базе минералогического музея им. А.В. Си-

дорова. В 1978 г. направляется на два года 

преподавателем-консультантом с чтением 

лекций по минералогии в Монголию, универ-

ситет г. Улан-Батор. После возвращения в 

1980 г. избирается на должность доцента ка-

федры полезных ископаемых ИГУ и по при-

глашению декана геологического факультета 

В.В. Андреева исполняет обязанности заме-

стителя декана. Пользовалась заслуженным 

авторитетом в студенческой среде за внима-

тельное отношение к проблемам молодежи. 

Итогом научных исследований и учебно-

методической работы явилось присвоение в 

1985 г. ученого звания доцента. Специализи-

ровалась на дисциплинах, связанных с неруд-

ными полезными ископаемыми и пробле-

мами геоэкологии. Участвовала в работе об-

щества «Знание» и выступала с научно-

популярными лекциями на предприятиях го-

рода и области. Имеет более 20 опубликован-

ных работ. 

В 1991 г. уволилась по собственному же-

ланию в связи с переездом в другую страну. 

В настоящее время проживает в Израиле. 

Итоги 

Завершая наш рассказ о трудовых итогах 

выпуска на 60-и летнем рубеже, приведем 

статистику основных результатов, к сожале-

нию, неполную. На счету курса один Заслу-

женный геолог Республики Бурятия и два – 

Читинской области; 4 доктора геол.-минерал. 

наук, в т. ч., Заслуженный деятель науки РФ, 

удостоенный Ордена Дружбы, Почетный 

доктор АН Монголии, Заслуженный ветеран 

АН СССР (2), 2 профессора академика РАЕН, 

Герой труда ООО «Славнефть НПЦ», Почет-

ный нефтяник, эксперт России по недрополь-

зованию; 5 кандидатов геол.-мин. наук, в т.ч., 

профессор, член-корреспондент МАЭН, По-

четный работник Высшего профессиональ-

ного образования РФ, 3 доцента. Коллегами 

подготовлено 14 кандидатов наук, опублико-

вано более 30-и монографий, издано более 

100 научно-производственных отчетов и 

около 1100 научных работ, в т.ч., 21-о автор-

ское свидетельство, обнаружено около 40 но-

вых и перспективных проявлений полезных 

ископаемых, открыто в соавторстве 5 новых 

минералов. Трое являются авторами и соав-

торами более 5-и листов государственной 

геологической съемки м-ба 1:200000 и участ-

вовали в геолого-съемочных работах за рубе-

жом, где их заслуги были отмечены грамо-

тами и благодарностями Посла СССР, Эко-

номсоветника Посольства СССР, 

Государственного комитета экономического 

содействия. 

Достойный труд сокурсников много-

кратно отмечался наградами различного 

уровня. Среди них: Золотая медаль Европей-

ского Союза, медаль Монголии «Дружба»; 

Памятные медали М.В. Ломоносова (2), В.А. 

Обручева (2), А.Е. Ферсмана, В.И. Смирнова; 

медали «Ветеран труда» (10), «350 лет Иркут-

ску» (2), «За строительство Байкало-Амур-

ской магистрали», «100 лет Профсоюзам Рос-

сии»; почетные знаки «Первооткрыватель 

месторождения», «Отличник разведки недр», 

«Почетный разведчик недр», «300 лет горно-

геологической службе России», «Серебряная 

Сигма» СО РАН, «За развитие энергетики 

Приангарья», «Победитель социалистиче-

ского соревнования» (5), «Ударник пяти-

летки» (3). Трудовые успехи также неодно-

кратно отмечались Почетными грамотами и 

благодарностями на Министерском, област-

ном и городском уровнях. 
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В основе нашего повествования использо-

ваны воспоминания авторов, коллег, друзей и 

близких, а также материалы личных дел из 

архива ИГУ и информация из открытой пе-

чати. Рассказать все, что с нами было, посто-

янно и заботливо помогали: Баринов Д.Ю., 
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Зольникова Т.В., Корж С.И., Карпачев 

(Гланц) Г.В., Ким А.А., Кинякина О.А., 
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А.Г., Плескачев В.П., Проньшина О.А., Скот-

ников В.В., Ступак Р.М., Тельнова (Бабкина) 

В.В., Харахинова Т.Б., Эрлих С.А. Особо не-

оценимый вклад в нашу работу состоялся 

благодаря любезной поддержке со стороны 

директора архива ИГУ Галины Ивановны 

Койковой и ведущего инженера Забайкаль-
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Полевые практики 

УДК 574.9 

https://doi.org/10.26516/2541-9641.2024.4.150 

Полевые учебные практики геологического факультета 
Иркутского государственного университета 

С.Н. Коваленко 

Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

Аннотация. Учебные геологические практики являются естественным продолжением 

теоретических аудиторных занятий. В статье восстанавливается история их проведения с 

момента основания геологического факультета ИГУ, приводится описание основных ме-

тодических пособий, перечисляются все преподаватели-руководители практик, виды и 

способы их проведения, а также дается краткая их психологическая и профессиональная 

особенность проведения и значимость для студентов — будущих геологов. 

Ключевые слова: полевые учебные практики, геология, история учебных практик 

ИГУ, места проведения практик, виды и способы проведения практик. 

Field Training of the Faculty of Geology of Irkutsk State University 

S.N. Kovalenko 

Irkutsk State University, Irkutsk, Russia 

Abstract. Educational geological practices are a natural continuation of theoretical class-

room training. The article reconstructs the history of their conduct since the founding of the 

Faculty of Geology of the ISU, describes the main methodological aids, lists all teachers-heads 

of practices, types and methods of their conduct, as well as gives a brief summary of their psy-

chological and professional peculiarities of their conduct and significance for students — future 

geologists. 

Keywords: field training, geology, history of educational practices of ISU, places of practice, 

types and methods of practice. 

История 

Историю учебных геологических прак-

тик, я думаю, можно проследить, по выхо-

дящим в начале прошлого века геологиче-

ским путеводителям или справочникам, 

начиная со справочника В.Д. Ломтадзе 

(1938), который не утратил своей актуаль-

ности до сих пор. Одной из задач этого 

справочника было дать руководство и ма-

териал для организации геологических 

экскурсии в окрестностях Иркутска, чем 

оказать помощь преподавателям (дать со-

ответствующий краеведческий материал) 

при проработке дисциплин по геологии и 

физической географии и проведении экс-

курсий в окрестностях Иркутска, а также 

помочь студентам геолого-почвенно-гео-

графического факультета университета 

при проведении учебной практики. Спра-

вочник состоит из двух частей. Первая 

часть преследует цель теоретически под-

готовить читателя для геологических экс-

курсий, ознакомить с районом, с его 
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физико-географическими условиями, гео-

логическим строением и историей разви-

тия рельефа. Во второй части даются прак-

тические и технические указания по под-

готовке и проведению экскурсий. В этой 

части приводится список необходимого 

снаряжения, методика документации, от-

бора образцов и полевого опробования по-

лезных ископаемых, которые могут быть 

встречены в окрестностях г. Иркутска. 

Интересно, что процесс полевых иссле-

дований раньше делился также, как и сей-

час, на подготовительный, полевой и каме-

ральный периоды. В справочнике можно 

подчерпнуть довольно много интересного 

материала по современным экскурсиям в 

окрестностях г. Иркутска, получить со-

веты по полевой документации, полевому 

снаряжению, совершить своеобразную 

экскурсию в состояние геологической изу-

ченности 85–90-летней давности, вспом-

нить названия давно исчезнувших посел-

ков, узнать о месторождениях, формах ре-

льефа, поглощенных территорией 

современного города или затопленных Ир-

кутским водохранилищем. Современная 

минутная транспортная доступность неко-

торых геологических объектов требовала в 

то время 1-2 дневной поездки на авто-

транспорте или пешком. 

С книгой можно познакомиться в биб-

лиотеке Русского географического обще-

ства или в Интернете по ссылке: 

https://elib.rgo.ru/safe-

view/123456789/231118/1/MTM3ODlfR2V

vbG9naWNoZXNraWUgZWtza3Vyc2lpIH

Ygb2tyZXN0bm9zdGkgSXJrdXRza2Egcy5

wZGY= 

Из других источников материалов для 

первых геологических практик нашего фа-

культета можно упомянуть работы: 

М.М. Тетяева (1916, 1924 и 1930). 

Второй же книгой в след за В.Д. Лом-

тадзе, по описанию геологических экскур-

сий в окрестностях Иркутска, следует счи-

тать книгу А.Н. Граниной и М.М. Один-

цова (1947), имеющуюся в областной 

библиотеке, в которой приведено эконо-

мическое описание Приангарья, гидроло-

гическое, геологическое описание реки 

Ангары до ее зарегулирования водохрани-

лищами ГЭС (Иркутское, Братское, Усть-

Илимское), существовавшее на ней судо-

ходство, навигация и населенные пункты, 

а также рельеф, растительность и живот-

ный мир, дано обоснование освоения энер-

гетической мощи Ангары путем создания 

каскада гидроэлектростанций, дана крат-

кая история освоения территории с первых 

экспедиций казаков XVII века до послево-

енного времени. 

В книге хорошо описаны ныне затоп-

ленные пороги и шиверы р. Ангары, харак-

тер главного русла и многочисленных при-

токов, берегов, скорости и глубины тече-

ния, острова, береговые хребты с 

характерными ландшафтами. Раскрыты 

причины появления в русле гигантских ва-

лунов метаморфических пород среди 

окружающих осадочных юрских песчани-

ков, причины появления и детальное опи-

сание многочисленных знаменитых ангар-

ских порогов: Похмельный → Пьяный → 

Падунский → 6-ти километровый Долгий 

→ Шаманская шивера → Шаманский бык 

→ Шаманский порог (самый опасный). 

«Иркутский поэт К. Седых так описывает 

Ангарские пороги: 

Космат и опалово мутен 

Шипучий пучины кипун 

Он бревна тяжелые крутит, 

Разламывая их в щепу. 

 Пороги… Пороги… По-

роги… 

 Шаманский, Похмельный, 

Падун. 

 На них лоцманов кривоно-

гих 

 Без счета влипало в беду.» 

(Гранина, Одинцов 1947, с. 17). 

Все пороги среднего участка Ангары 

образованы выходами сибирских траппов. 

Ниже устья Илима, после Бадарминского 

ущелья, долина Ангары заметно расширя-

ется, но и здесь она изобилует порогами и 

шиверами: Аплинский → Мурский → 

Стреловский. 

Для экскурсантов (читай практикантов) 

приведено подробное описание 
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организации, снаряжения, тематики и рас-

писания водных (пароходных и лодочных) 

экскурсий, вложена детальная карта по-

селков и рек бассейна р. Ангары от Бай-

кала до Братска, Нижнего-Илима, Усть-

Кута и Тулуна 1: 2 500 000 масштаба. 

Эти два своеобразных пособия по прак-

тике были выпущены в свет еще до орга-

низации геологического факультета, и я 

думаю, что они могли быть использованы 

в организации первых учебных геологиче-

ских практик на факультете. 

Следующей исторической вехой и пер-

вым настоящим пособием по геологиче-

ской практике на факультете следует счи-

тать очерк-брошюру Николая Алексее-

вича Логачева (1958), которая популярно 

освещает геологическое строение непо-

средственно прилегающих к городу 

окрестностей и рассчитана на лиц, занима-

ющихся краеведением, школьников стар-

шего возраста, учащихся техникумов и 

студентов геологической и географиче-

ской специальностей. Данный очерк зна-

комит молодых людей с основными чер-

тами геологической науки и геолого-гео-

графическим строением окрестностей г. 

Иркутска: геохронологией, способами об-

разования горных пород и с последова-

тельностью их наслоения от самых древ-

них архейских до кайнозойских и совре-

менных, геологической историей и 

представлениями о географии древних 

эпох, изменениями рельефа и климата, с 

происхождением и развитием впадины оз. 

Байкал. Заключительная часть содержит 

сведения по организации и проведении 

геологических экскурсий с перечнем 

маршрутов. 

А также я могу вспомнить какие были 

учебные практики в моё время обучения в 

начале 70-х прошлого столетия — прак-

тики по геологии, топографии и геологи-

ческому картированию в окрестностях 

знаменитого города золотодобытчиков Ба-

лея в Читинской области в 1972 и 1973 гг., 

руководители: В.Г. Гладков и М.М. 

Пухнаревич, где студенты в полевых усло-

виях два месяца помогали геолого-разве-

дочной экспедиции картировать и 

опробовать перспективную площадь, за-

нимаясь проходкой канав, геофизикой и 

прокладкой профилей. А по выходным в 

качестве студенческого отряда ездили по 

окрестным деревням с концертами. Это 

был период практик перед перестройкой 

1974–1992 гг., в конце которого в качестве 

руководителя начал принимать и автор 

этой статьи. С 1989 года по настоящее 

время в моей работе по проведению поле-

вых учебных практиках было пропущено 

может быть всего пару сезонов. А это 36 

лет. 

Предперестроечный период был самым 

благоприятным для проведения практик. 

Руководитель получал необходимое коли-

чество денег, которых с лихвой хватало на 

питание, проезд и даже печать цветных 

фотографий в любом количестве каждому 

студенту-практиканту. В этот период на 

ведущей кафедре руководителю вруча-

лись студенты и он на свое усмотрение со-

гласно общепринятой для всей советской 

страны программы ее проводил. В конце в 

некоторых случаях, например, при прове-

дении практики на биолого-почвенном фа-

культете Университета, даже не надо было 

студентам писать отчет. Руководители, 

естественно, никаких отчетов тоже не пи-

сали. 

В этот период главными организато-

рами и руководителями практик на фа-

культете являлись: Валентина Ильинична 

Дреганова, Анатолий Афанасьевич Бело-

голов, Валентин Федорович Лузин, Анато-

лий Иванович Сизых, выпустивших посо-

бие Учебные геологические экскурсии в 

окрестностях Иркутска и Байкала (1998); 

Петр Иосифович Шамес, весь богатый 

опыт которого был опубликован в его по-

смертном пособии Методика проведения 

геологосъемочных работ (1999); полевые 

практики у геологов-нефтяников прово-

дили опытные геологи-полевики доценты 

кафедры нефти и газа Владимир Сергее-

вич Карпышев, Валентин Федорович Лу-

зин и Наталья Геннадьевна Коновалова, 

которые в разные годы опубликовали два 

учебных пособия Учебная геологическая 

практика геологов-нефтяников в 



Полевые практики 

153 

 

Восточной Сибири (1985) и Специализи-

рованная нефтегеологическая практика 

(2008), а также С.П. Примина, Т.М. Мель-

никова, Г.Я. Абрамович, А.Т. Корольков, 

С.П. Летунов, И.С. Чувашова, З.П. Мака-

рочкина, Вит.И. Сизых, С.Е. Карпов, В.Ю. 

Жарый, М.В. Шорникова, В.А. Пашков, 

М.Ф. Кузнецов, В.А. Буланов и вероятно 

многие другие, имена и фамилии которых 

у меня не сохранились в памяти. 

Интересно проводились «полевые» 

практики в год эпидемии коронавируса: 

выезжать в поле было нельзя — все ди-

станционно по Интернету, — когда сту-

дентам сообщались литературные источ-

ники, фотографии геологических объек-

тов, геологические карты и схемы, на 

которые наносились нитки маршрутов, и 

они должны были по ним описывать 

маршруты и затем писать отчет. Некото-

рые преподаватели на свой страх и риск 

встречались со студентами и проводили 

практики во дворе учебного корпуса, в 

лесном парке в Академгородке или прове-

дение практики переносилось на осень, ко-

гда требования изоляции несколько 

ослабли. 

В настоящее время полевые учебные 

практики по геологии после первого курса 

ведут — Сергей Васильевич Рассказов, 

Анастасия Алексеевна Каримова, Свет-

лана Владимировна Липкина, а у второго 

курса по геокартированию, бурению и 

нефтяной геологии — Татьяна Фаизовна 

Газизова, Юлия Сергеевна Андреева, Вла-

димир Александрович Примин и ваш по-

корный слуга. Организатором всех учеб-

ных полевых практик на геологическом 

факультете Университета долгие годы яв-

ляется Ирина Анатольевна Богданова. 

В заключении исторического экскурса 

хотелось бы привести высказывания од-

ного студента-практиканта в маршруте: 

«Сергей Николаевич! Я наконец то понял, 

что вы нам рассказывали и показывали на 

лекциях!» 

Места проведения 

Полигоны практик в нашем регионе 

многочисленны и характеризуются 

разнообразной геологической обстанов-

кой, в возрастном отношении простираю-

щейся от архея до кайнозоя. Это прежде 

всего окрестности г. Иркутска (долины рр. 

Ангара, Иркут, Кая, Ушаковка, Иркутское 

вдхр.), долина р. Олха (от пос. Олха, Бол. 

Луг, Рассоха и до скальников Витязь, 

Идол, Старуха и др.); западное и восточное 

побережье оз. Байкал (залив Мухор на Ма-

лом море, от пос. Бол. Голоустное до г. 

Слюдянка и плюс Кабанский район в 

дельте Селенги); северные отроги Хамар-

Дабана (хр. Комарский и Становой, рр. 

Слюдянка, Похабиха, Бурутуй и др.); Шу-

мак, Аршан, рр. Снежная, Куртун; 

Польша, Монголия. 

Все районы легко доступны и удобны 

для проведения полевых геологических 

практик, т. к. хорошо освоены геологами и 

туристами, с многочисленными тропами и 

полевыми дорогами, карьерами и место-

рождениями, обеспечены детальными то-

пографическими и геологическими кар-

тами. 

В последнее время используются хо-

рошо освоенные, наиболее информатив-

ные, красивые и интересные полигоны по 

берегу Байкала от Листвянки до Бол. Голо-

устной; район пос. Куртун; северные от-

роги хр. Хамар-Дабан Слюдянского рай-

она; долина р. Олха; для геологов-нефтя-

ников — полигон в дельте р. Селенги с 

базой практик в пос. Мурзино в Кабанском 

районе Республики Бурятия. Географиче-

ское местоположение большинства из пе-

речисленных полигонов см. (Коваленко и 

др., 2023). 

По учебным полевым практикам по гео-

картированию по трем полигонам для ши-

рокого ознакомления студентов опублико-

ваны статьи: 

1. Коваленко С.Н., Китов А.Д., Иванов 

Е.Н. Полевая учебная практика по геоло-

гии и физической географии в окрестно-

стях г. Мунку-Сардык (Восточный Саян) 

(2022), в которой рассматривается уни-

кальный район (горный массив Мунку-

Сардык) для проведения научной и учеб-

ной полевых практик для студентов вузов, 

техникумов геолого-географического 
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профиля и ОБЖ по специальности геоло-

гия и физическая география. Приводится 

описание территории и её преимущества с 

учётом разнообразных ландшафтов, рас-

тительности и животного мира. Предлага-

ется ориентировочный план и отмечаются 

особенности практики, в том числе воз-

можности доставки к месту практики и пе-

ремещения в пределах района. 

2. Коваленко С.Н. и др. Учебная поле-

вая практика по геокартированию на гео-

логическом факультете Иркутского уни-

верситета (2023), в которой дается подроб-

ная характеристика всех геологических 

образований представленных: возрастом 

от архейского акрона до кайнозойской 

эры; осадочными породами различных 

стратиграфических подразделений, разно-

возрастными магматическими комплек-

сами, метаморфическими и динамомета-

морфическими породами и последователь-

ностью их образования; современными 

рыхлыми образованиями склонового, про-

лювиально-селевого, озерного, аллюви-

ального, гляциального, солифлюкцион-

ного и др. генезиса; полезными ископае-

мыми и органическими остатками, 

складками и разрывами различной морфо-

логии и генезиса в пределах нескольких 

ключевых участков Прибайкалья и окрест-

ностей г. Иркутска, которые приходиться 

изучать студентам на учебной полевой 

практике по геокартированию, после вто-

рого курса обучения в Университете. В 

процессе геокартирования студенты обу-

чаются методам картирования и камераль-

ной обработки всех этих геологических 

образований и предоставляют свои резуль-

таты в виде научно-производственного от-

чета в конце практики. 

3. Коваленко С.Н. и др. Геолого-геомор-

фологическая основа полевой учебной 

практики по геокартированию на Хамар-

Дабане (2024), в которой дана подробная 

характеристика геологических формаций 

южной части Хамар-Дабана Слюдянского 

района, представленных: геологическими 

формациями регионального и контакто-

вого метаморфизма, динамометаморфизма 

различных фаций, интрузивными и 

эффузивными породами, геоморфологиче-

ское описание ледниковых морфоскульп-

тур палеоледников, а также описание со-

держания геокартировочной практики в 

течение четырех недель. 

С первым курсом проводятся экскурсии 

на Тулунский и Черемховский юрские 

угольные разрезы, в шахту месторождения 

каменной кембрийской соли в пос. Ты-

реть, Главный Восточно-Саянский глу-

бинный разлом, Шарыжалгайский архей-

ский выступ фундамента Сибирской плат-

формы, вулканы Тункинской долины, 

минеральные источники по р. Олха, Ар-

шан, карьер Перевал в Хамар-Дабане и др. 

По первой полевой геологической прак-

тике для студентов доступно пособие, ко-

торое в настоящее время готовится к пуб-

ликации: 

Рассказов С.В., Тарасова А.А., Чува-

шова И.С. Первая учебная геологическая 

практика по общей геологии: пособие. Ир-

кутск: Изд-во ИГУ, 45 с. 

Пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по специальности 21.05.02 

«Прикладная геология», направлению 

05.03.01 «Геология» и направлению 

05.04.01 «Геология» для проведения пер-

вой учебной геологической практики, це-

лью которой является освоение и закреп-

ление курса «Общая геология». Это первая 

практика студентов геологической специ-

альности, которая позволяет приобрести 

навыки работы с горным компасом на 

местности, научиться документировать 

геологические объекты, ознакомиться с 

горными породами и слагающими их ми-

нералами непосредственно в природных 

условиях, а также познакомиться с описа-

нием геологии учебных маршрутов прак-

тики. 

По специализированной нефтегеологи-

ческой практике имеется учебное пособие: 

Лузин В.Ф., Коновалова Н.Г. Специали-

зированная нефтегеологическая практика 

(2008), которое предназначено для студен-

тов специальности «Геология и геохимия 

горючих ископаемых» направления «Гео-

логия», профилизации «Геология и геохи-

мия нефти и газа» очной формы обучения. 
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Кроме того, оно может быть использовано 

при подготовке студентов других специ-

альностей, а также при подготовке бака-

лавров и магистров. 

Наиболее интересным во всех отноше-

ниях является Хамардабанский полигон, 

простирающийся от Байкала и до осевой 

линии хр. Хамар-Дабан (рис. 1), который 

является удобным полигоном для проведе-

ния не только первой учебной полевой 

практики по геологии со студентами-бака-

лаврами первого курса геологических спе-

циальностей, но позволяет успешно и ка-

чественно проводить полевую практику со 

студентами второго курса по геологиче-

скому картированию. Здесь можно изу-

чить геологические основы, простираю-

щиеся в историческом диапазоне от глу-

бин архея до современных геологических 

и гляциальных процессов и явлений. По-

лигон обладает целым рядом преиму-

ществ: 1) в геотектоническом отношении 

расположен в складчатой области, сфор-

мированной на южной границе Сибирской 

древней платформы в результате коллизии 

(столкновения) с ней Хамардабанского 

микроконтинента. В этом районе Сибир-

скую платформу характеризуют струк-

туры и породы Шарыжалгайского выступа 

ее фундамента вдоль Кругобайкальской 

железной дороги и северо-восточного 

склона Восточного Саяна, а Хамардабан-

ский микроконтинент — раннепротеро-

зойские структуры и образования слюдян-

ской, хангарульской и хамардабанской се-

рий, обнажающихся на хр. Хамар-Дабан в 

Слюдянском районе с разнообразнейшей 

геологией простирающейся от кайнозой-

ских образований (гляциальные, склоно-

вые и пролювиально-селевые, базальтовые 

вершинные покровы) до глубоко метамор-

физованных пород архея (фундамент Си-

бирской платформы, складчатые толщи 

Слюдянского кристаллического ком-

плекса) с разнообразнейшими полезными 

ископаемыми и рудопроявлениями 

(свыше 20); 

 

Рис. 1. Региональная схема положения Хамардабанского полигона учебной прак-
тики. 

Fig. 1. Regional layout of the location of the Hamardaban training site. 

2) хорошо освоен туристами и геоло-

гами (множество горно-рудных предприя-

тий, проведена съёмка 1: 50 000 мас-

штаба); 

3) хорошо развита сеть дорог и обустро-

енных туристических троп; 

4) район хорош и по природным усло-

виям: благоприятный климат: является 

районом с самой высокой продолжитель-

ностью солнечного сияния на юге Сибири, 

средне-горный рельеф (абсолютные вы-

соты лежат в пределах 456–2068 м) с вер-

тикальной зональностью, простираю-

щейся от таёжной зоны до тундровой и 

гольцовой (рис. 2), доброжелательный жи-

вотный мир; 
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Рис. 2. Лесотундра Хамар-Дабана. 

Fig. 2. Khamar-Daban forest tundra. 

5) в организаторско-экономическом от-

ношении район также удобен и безопасен: 

имеется развитая сеть горно-спасательной 

службы МЧС, во многих местах поддер-

живается сотовая связь, на нитке маршру-

тов имеются турбазы, лесные кафе, метео-

станция, охотничье-промысловые базы. 

Все вышесказанное является обоснова-

нием проведения практики в данном рай-

оне и как нельзя лучше подходит для вы-

работки у будущих геологов полевых, в 

том числе и бытовых, навыков волевых ка-

честв геолога и широкого геологического 

кругозора. 

Шесть лет (1986–1987, 1990, 2003, 2004, 

2005 гг.) практика по геокартированию на 

факультете проводилась на Куртунском 

полигоне в долине р. Куртун в пределах 

Прибайкальского прогиба в полосе разви-

тия Куртунских складок развитых в трех-

членном рифейском байкальском ком-

плексе. На территории полигона имеются 

интересные памятники природы Куртун-

ские пещеры и Куртунские петроглифы, 

мраморный карьер в пос. Бугульдейка, а 

близость оз. Байкал и прекрасная природа 

с разнообразными ландшафтами, живот-

ным и растительным миром (Лузин, 

Коновалова, 2008). На территории поли-

гона студенты могут изучить разнообраз-

ные складки и осложняющие их дополни-

тельные складки, кливаж и разломы в 

венд-нижнекембрийских и верхнепроте-

розойских осадочных комплексах, а также 

познакомиться с предманзурской корой 

химического выветривания по кварцевым 

песчаникам среднеголоустенской под-

свиты (Харгинское месторождение сте-

кольных песков) и самой кайнозойской 

плиоценовой аллювиальной манзурской 

свитой (долина руч. Хогот, водораздель-

ная часть руч. Хогот, Купкала, Обой-Гу-

жир, борта долины рр. Куртун и Ша-

манка). 

Полигон хорошо описан в пособии В.Ф. 

Лузин и Н.Г. Коноваловой (Лузин, Коно-

валова, 2008, с.126–161). 

На Олхинском полигоне можно выпол-

нить около 36.5–46 пог. км интересных 

профессионально-познавательных марш-

рутов от о/п ВСЖД Олха до бывшего пио-

нерлагеря Рекорд (вблизи о/п Садовая 

ВСЖД) по правому берегу р. Олха. Здесь 

по береговым обнажениям практиканты 

знакомятся с осадочными карбонатными 

породами кембрийской системы и 
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терригенно-карбонатными вендской си-

стемы. В долину реки дренируют много-

численные родники, которые являются 

прекрасными объектами для проведения 

гидрогеологических исследований. Из по-

лезных ископаемых отмечается многочис-

ленные проявления известняков, которые, 

судя по многочисленным обжиговым пе-

чам, служили объектом добычи местным 

населением. На левом берегу вблизи русла 

имеются фонтанирующие скважины ме-

сторождения Иркутской минеральной 

воды. 

В окрестностях поселков Бол. Луг, Хан-

чин вдоль правого берега р. Олхи выходят 

вендские и рифейские осадочные породы 

нижней части чехла Сибирской плат-

формы, которые контактируют в этом рай-

оне с метаморфическими и магматиче-

скими породами докембрия ее кристалли-

ческого фундамента, а от о/п Орленок 

ВСЖД до скальников Витязь, Идол и др. 

наблюдаются прекрасные скальные обна-

жения раннепротерозойского Саянского 

комплекса гранитов, по которым можно 

прекрасно провести статистический ана-

лиз трещиноватости, расшифровать при-

чины сохранности причудливых форм 

скальников и изучить Олхинское место-

рождение гранитов. Геолого-геоморфоло-

гическоеописание полигона имеется в по-

собиях (Лузин, Коновалова, 2008, с. 58–

110, 115–125; Учебно-исследователь-

ская…, 2011, с. 36–39, 92–105). 

В пределах в пригородной зоне и терри-

тории города в качестве Иркутского поли-

гона разработано более 15–20 пог. км 

учебных маршрутов вдоль левого берега 

Иркутского водохранилища, вблизи устья 

р. Кая, вдоль скалистого крутого правого 

берега р. Иркут от устья и курорта Ангара 

до пос. Смоленщина. Здесь обнажаются 

различные полимиктовые песчаники, 

алевролиты, аргиллиты с прослоями бу-

рого угля и многочисленными отпечат-

ками юрских растений и обломков углефи-

цированных стволов деревьев. 

В центральной части города можно про-

вести не одну экскурсию по теме «Природ-

ный камень в архитектуре г. Иркутска» и 

заняться геоморфологией по картирова-

нию пяти уровней надпойменных террас 

(рис. 3). 

Полигон хорошо описан в пособии В.Ф. 

Лузин и Н.Г. Коноваловой (Лузин, Коно-

валова, 2008, с. 115–124 и др.). 

 

Рис. 3. Террасы правобережной части г. Иркутска (по Проблемы оценки…, 1997, с. 
134 с сокращениями). 

1 – пролювиальные отложения падей; 2 – аллювиальные отложения низкой и высокой пойм; 3 – 

делювиальные отложения на коренных породах пологих склонов и водоразделов; 4 – границы 

первой (а), второй (б), третьей (в), четвертой (г) и пятой (д) надпойменных террас. 

Fig. 3. Terraces of the right-bank part of Irkutsk (from Problems of assessment..., 1997, p. 
134 with abbreviations). 



Геология и окружающая среда. 2024. Т. 4, № 4 

 

158 

 

1 – proluvial deposits of falls; 2 – alluvial deposits of low and high floodplains; 3 – de-luvial deposits 

on bedrock of gentle slopes and watersheds; 4 – boundaries of the first (a), second (б), third (в), fourth 

(г) and fifth (д) floodplain terraces. 

Полигон по западному берегу Байкала 

между поселками Листвянка и Бол. Голо-

устное описан в пособии С.Н. Коваленко 

(Коваленко, 2016). 

С полигоном в районе базы практик в 

районе д. Мурзино Кабанского района 

можно познакомиться в пособии В.Ф. Лу-

зин и Н.Г. Коноваловой (Лузин, Конова-

лова, 2008, с. 162–214). 

Полигон в районе пос. Шаманка хо-

рошо описан в пособии В.Ф. Лузина и Н.Г. 

Коноваловой (Лузин, Коновалова, 2008, с. 

79–82). 

Виды и способы проведения 
полевых геологических практик 

Виды полевых геологических практик 

1. Это прежде всего учебные, подробно 

рассматриваемые в настоящей статье, про-

водимые после 1-го и 2-го курсов. 

2. Производственно-преддипломные 

после 3-го курса у современных бакалав-

ров, а ранее просто производственные у 

студентов специалитета. 

3. Преддипломные, после 4-го курса 

специалитета (активно проводилась до пе-

рехода на 4-летнюю подготовку бакалав-

ров. Эти практики часто являлись продол-

жением производственных, когда сту-

денты, выходя на диплом могли два 

полевых сезона отработать в одном месте 

по одной теме, а часто и на месте своей бу-

дущей производственной деятельности. 

Сейчас такие случаи являются довольно 

редкими. 

Способы проведения учебных полевых 
практик 

Способы проведения практик также мо-

гут быть различными: 

1) путем организации автобусных и пе-

ших экскурсий с полным обеспечением 

студентов-практикантов транспортом и 

информационным наполнением (Гранина, 

Одинцов, 1947; Уфимцев, 1992; Путеводи-

тель геологических…, 1997; Белоголов и 

др., 1998). Роль студентов большую часть 

времени проведения экскурсии пассивна. 

Метод используется и использовался в ос-

новном после первого курса при проведе-

нии геологических практик на нашем и 

биолого-почвенном факультете, при про-

ведении практик за рубежом (Польша, 

Монголия); практик по бурению; ранее 

практик по геоморфологии проводимых на 

факультете Г.Ф. Уфимцевым, С.С. Осад-

чим, С.В. Ласточкиным (Уфимцев, 1995). 

2) на базах практик в настоящее 

время — это специализированная нефте-

геологическая практика после 2-го курса в 

пос. Мурзино, ранее в пос. Шаманка на р. 

Иркут Шелеховского района и др.; 

3) экспедиционная, настоящая полевая 

практика, когда студенты большую часть 

времени самостоятельно организуют экс-

педиционный полевой быт (организация 

бивуака-лагеря, проживание в палатках, 

приготовление пищи на костре или газе), а 

также проведение маршрутов. 

Мне вспоминается как мы студенты 

второго курса в 1973 г. самостоятельно хо-

дили в маршруты в г. Балее, выполняя 

хоздоговорные работы по детальной 

съемке перспективного на золото участка; 

занимались статистикой трещиноватости 

и линейности (определяли трахитоид-

ность) на порфировидном гранитном мас-

сиве. 

Такой способ проведения практики 

лучше всего формирует представления 

студентов об его будущей профессии. 

Здесь я не в какой мере не умоляю значе-

ния экскурсий, но во время их проведения 

надо принуждать студента практиканта 

думать, а во время экспедиционной (по-

ходной) деятельности студент вынужден 

думать и одновременно действовать, часто 

самостоятельно решать различные про-

блемы и принимать решения, а также по-

могать товарищам в преодолении природ-

ных горно-таежных условий. При этом 

способе проведения практики студент 
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впервые сталкивается с оборудованием и 

снаряжением, которое сильно отличается 

от экскурсионного. 

Условия проведения и их роль в 
формировании будущего геолога 

Хочется отметить, что условия полевых 

учебных практик не всегда являются та-

кими идеальными как в пределах стацио-

нарных баз. В поле в ближайшем окруже-

нии лагеря может отсутствовать хорошая 

питьевая вода, как это было в начале прак-

тики 2024 г. на Бурутуйском месторожде-

нии диопсида или в конце практик в Балее 

в середине лета, когда ручьи пересохли и 

пришлось пользоваться водой из отстой-

ных ям, вырытых в сырых пониженных 

местах пойм этих ручьев. Все это у студен-

тов закаляет волю и выносливость в пре-

одолении трудностей. 

Не последнюю роль при проведении по-

левой практики имеют физическая и пси-

хологическая подготовка практикантов — 

где это видано, чтобы 60-70-летний руко-

водитель был сильнее молодых ребят в 

возрасте 20-ти лет!? На всю жизнь мне за-

помнились слова молодого человека, наде-

ленного властью и авторитетом сокурсни-

ков (староста группы): «С.Н., вы что изде-

ваетесь над нами!?» — таков был 

возмущенный ответ на предложение по 

ходу маршрута подняться на небольшую 

горку в 100 м от тропы к обнажению и опи-

сать его. 

Пример психологического срыва на по-

левой практики в тайге, когда на просьбу и 

по насущной необходимости заготовить 

сухие дрова для вечернего костра и приго-

товления на следующее утро завтрака, мо-

лодые 19-20-летние парни, не обделённые 

здоровьем, несут из окружающего леса зе-

леные ёлки и объясняют это тем, что в лесу 

якобы нет сухих дров. 

Неизгладимы из памяти и хорошие мо-

менты практик. На всегда запомнились ве-

чера у костра, после маршрутов с Мефо-

дием Ивановичем Грудининым, когда он 

угощал нас своим фирменным компотом 

из ревеня и вел увлекательные беседы на 

геологические темы у жаркого костра. 

Отличным психологически устойчи-

вым климатом всегда отличаются сту-

денты-специалисты группы 05261ДС. Как 

пример можно привести практику 2022 

года в районе пос. Куртун, когда студенты 

без лишних возмущений организовали от-

личный бивуачный быт и дружно, дисци-

плинированно переносили все тягости по-

левой жизни, успешно преодолевая тяготы 

полевой жизни. 

Хочу заметить, что психологический 

климат проведения практик на учебных 

базах не отличается здоровьем, студенты 

трудно управляемы, постоянно находятся 

под соблазном на всевозможные, далекие 

от целей практики. 

На практиках же в горно-таежных усло-

виях дикой природы все совершенно по-

другому: 

1) студенты все до единого у руководи-

теля на виду 24 часа в сутки; 

2) совершенно нет цивилизационных 

соблазнов (телефон, сладости, развлече-

ния и пр.), все время посвящается проведе-

нию маршрутов и организации быта, что 

приближает условия к их будущей поле-

вой профессиональной экспедиционной 

деятельности; 

3) в процессе практики идет воспитание 

и испытание воли, силы, выносливости, 

профессиональных и бытовых навыков, 

специфической дисциплины; 

4) хорошая и здоровая окружающяя 

среда (воздух, горы, солнце, кристально 

чистая вода); 

5) некоторые студенты впервые попа-

дают в горы, видят байкал, иногда коров в 

живом виде, клещей, дикий растительный 

и животный мир [следует отметить, что 

некоторые ребята, даже часто из деревень, 

не знают многих пород деревьев, не говоря 

уже о растениях] — результат гаджевой за-

висимости; 

6) только в горно-таежных условиях у 

наших студентов появляется чувство про-

фессиональной гордости за профессию 

геолога, когда они видят убогость встреча-

емых туристов, их элементарную неосве-

домленность об окружающей среде (при-

роде, геологии), в организации быта и 
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ориентировании [случай на Хамар-Дабане 

с туристами из СПб на практике 2023 г.]. 

Здесь у студентов [я повторюсь] открыва-

ются глаза на их будущую полевую дея-

тельность в качестве геолога и исчезает 

романтическое, розовое представление о 

выбранной профессии; 

7) в течение 2-3 недель у студентов вы-

рабатывается чувство ответственности и 

необходимости помощи и заботы о това-

рищах спящих с ними в одной палатке, жи-

вущих в одном лагере, чему способствует 

соблюдение ежедневной дисциплины и 

строгого распорядка дня [вспоминается 

случай из последней практики на Хамар-

Дабане, когда дежурный не встал раньше 

всех, не приготовил завтрак, когда ушли 

его товарищи в сложный горный маршрут 

голодными, тогда будешь мучиться весь 

день, правда, если есть у тебя совесть]. По-

этому [повторюсь еще раз] только в горно-

таежных условиях учебной полевой прак-

тики студент становится или не стано-

вится (тихо отчисляется с геологического 

факультета) геологом; 

8) только в полевых условиях можно 

познать всю ценность хорошего, каче-

ственного снаряжения, оборудования и 

бесполезность и даже опасность для здо-

ровья дешёвых подделок; 

9) только в экспедициях можно оценить 

накопленные в аудиториях знания по гео-

логии (вспомните высказывание студента 

в конце исторического раздела статьи). 

Снаряжение и оборудование 

При прохождении экспедиционной (по-

левой) учебной практики студенты знако-

мятся со снаряжением и оборудованием не 

по книгам и рассказам, а на своем, часто 

горьком, опыте, — это прежде всего: 

а) с защитным полевым снаряжением: 

нормальными, а не бутафорными палат-

ками-однодневками, практичными рабо-

чими прочными многоразовыми плащ-

накидками, головными уборами (иногда от 

комаров и москитов), хорошей маршрут-

ной обувью (сапоги, кроссовки туристиче-

ские ботинки, а не армейские дешёвые 

берцы, как думают многие необстрелян-

ные студенты); энцефалитными костю-

мами или другой защищающей от клещей 

одеждой, узнают для чего летом нужны 

шерстяные носки, термобелье, средства 

для разжигания костра, индивидуальная и 

коллективная аптечка; 

Здесь можно привести множество горь-

ких примеров игнорирования требований 

руководителя иметь это защитное снаря-

жение (случай в маршруте по долине р. 

Олха в дождь без полиэтиленовых наки-

док, недельный маршрут двух студентов 

по берегу Байкала без палатки, хождение 

студента в китайских шлепанцах в горах и 

т. п.). Я думаю, что все они после этого ни-

когда не забывали про палатку и хорошую 

обувь; 

б) бытовым снаряжением — котлы, ко-

стровое оборудование, защитный тент, то-

поры, лопаты, пилы, веревки и пр. В конце 

концов полевые средства гигиены; 

в) снаряжением и оборудованием для 

работы — в бригаде (3–5 человек) или 

лучше всего у каждого участника экспеди-

ции должен быть геологический (горный) 

компас, спутниковый навигационный при-

бор (навигатор), которым студент должен 

постоянно пользоваться, а не видеть его 

только в руках руководителя, полевой 

дневник у каждого студента, чтобы он 

ежедневно записывал в нем всю геологи-

ческую информацию по каждому марш-

руту, независимо от того пишут его това-

рищи по бригаде или нет. Одна из задач 

практики как раз и заключается в выра-

ботке у учащихся навыка постоянной фик-

сации (документации) профессиональной 

информации и фактов (тН, описание 

маршрутов). Фразы типа, которые прихо-

диться часто слышать от нерадивых сту-

дентов: «Я потом перепишу у товари-

щей!», здесь не подходят. 

Современные достижения и 
проблемы 

Из достижений современных полевых 

практик по отношению к более ранним 

следует отметить: 



Полевые практики 

161 

 

1) их регулярность и хорошую докумен-

тальную и организационную подготовлен-

ность (заслуга Ирины Анатольевны Богда-

новой); 

2) довольно хорошую финансовую 

обеспеченность (180 руб. в день на одного 

студента); 

3) хорошую методическую обеспечен-

ность в виде пособий по практикам: 

а) Грудинин М.И., Хрусталева А.В. 

Первая учебная геологическая практика: 

учеб. пособие. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. 

ун-та, 2001. 51 с. 

б) Лузин В.Ф., Коновалова Н.Г. Спе-

циализированная нефтегеологическая 

практика: учеб. пособие. Иркутск: Изд-во 

ИГУ, 2008. 243 с. 

в) Коваленко С.Н. Учебная полевая 

практика по геологической съемке на Бай-

кале: учеб. пособие. Иркутск: Изд-во Ир-

кут. гос. ун-та, 2016. 183 с. 

г) Рассказов С.В., Тарасова А.А., Чу-

вашова И.С. Первая учебная геологиче-

ская практика по общей геологии: учеб. 

пособие. Иркутск: Изд-во ИГУ 45 с. (гото-

вится к опубликованию). 

Не утратили своей значимости и опуб-

ликованные ранее пособия: 

а) Карпышев В.С., Лузин В.Ф. 

Учебная геологическая практика геологов-

нефтяников в Восточной Сибири. Ир-

кутск: Иркут. гос. ун-т, 1985. 184 с. 

б) Белоголов А.А., Дреганова 

В.И., Лузин В.Ф., Сизых А.И. Учебные 

геологические экскурсии в окрестностях 

Иркутска и Байкала. Иркутск: РИО ИГУ, 

1998. 55 с. 

в) Шамес П.И. Методика проведе-

ния геологосъемочных работ: учеб. посо-

бие. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 

1999. 72 с. 

По результатам полевых учебных прак-

тик в последние годы готовятся новые по-

собия: 

а) по геологическому картирова-

нию на Хамар-Дабане, авт. С.Н. 

Коваленко, Н.Д. Найданов, А.М. Бонда-

ренко, Е.А. Трубачева, Г.М. Орлов; 

б) по организация безопасного 

проведения маршрутов и рационального 

быта полевых учебных практик в горах 

Восточной Сибири, авт. С.Н. Коваленко. 

Следует отметить и существующие не-

которые недостатки современных полевых 

учебных практик: 

1. Монопольная обязанность использо-

вать на практиках только заказные авто-

бусы на мой взгляд дорога и неудобна, т. к. 

на много удобнее в некоторых случаях 

воспользоваться услугами электричек, за-

ехать или выехать на некоторые маршруты 

иногда на много проще воспользовавшись 

электричкой и не ждать срока заказанного 

автобуса. В вагоне электрички на много 

больше возможностей для руководителя 

провести ознакомительную или другую 

беседу с практикантами, подготовить сна-

ряжение или вообще (если пошел дождь) 

вернутся обратно встречной электричкой 

через любой промежуток времени, чего 

нельзя сделать при использовании авто-

буса. 

2. В семидесятые годы прошлого столе-

тия на факультете был грузовик, который 

можно было использовать для завоза обо-

рудования на полевые лагеря. Существую-

щего небольшого УАЗ на базе пос. Мур-

зино явно недостаточно. Это в то время, 

когда в районе Мурзино в транспортной 

доступности существует столько интерес-

ных для студентов геологических объек-

тов. 

3. Производственная практика также 

претерпела современные изменения. 

Раньше каждый уезжающий на практику 

студент получал детальные брошюры ин-

струкции-указания на 18–20 с. (Производ-

ственная практика…, 1989), в которых со-

общалось студентам, что он должен сде-

лать на практике, что привезти с нее, какие 

требования оформления текста и графики 

полевого отчета. ArtSnopkov_Baikal 

6. Видоизменилась полевая практика у 

заочников. Я понимаю раньше у нас были 
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студенты-заочники, как правило хорошие 

полевики, но современные то студенты-за-

очники этим похвастаться не могут. А я 

всегда любил проводить практики у заоч-

ников — это весьма благодарная аудито-

рия, они всегда, по сравнению с очниками, 

серьезно и вдумчиво подходят к ней, по-

стоянно требуют подробнее им раскрыть и 

показать то или иное геологическое явле-

ние в поле. 

Перспективный план 

В перспективном отношении хотелось 

бы так организовывать полевые практики, 

чтобы студенты последовательно учились 

полевой геологической науке, начиная с 

экскурсий первого курса и заканчивая 

преддипломной практикой согласно вы-

сказыванию: 

«Расскажите мне — и я забуду, 

научите меня — и я запомню, 

вовлеките меня — и я научусь» 

(Бенджамин Франклин). 

На первом курсе собрать материал о 

стратиграфии района практики, ознако-

миться с горными породами, изготовить 

каждому студенту по 2-3 шлифа, которые 

потом дополнительно изучить на занятиях 

2-го курса на петрографии и применить 

эти знания по стратиграфии и петрографии 

на производственной практике и на прак-

тике по геологическому картированию. 
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Pb-изотопная систематика битумов, керогенов и нефтей: от 
изохронных и дискретных источников до протяженных 

трендов глобальных компонентов 

С.В. Рассказов1,2, Т.А. Ясныгина1, И.С. Чувашова1, 
К.В. Колотилина2, А.А. Куроленко2, Т.В. Носкова2, 

В.О. Тукалова2, А.П. Опенышев2, С.М. Хромова2, Д.И. Парфенов1,2 

1Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск, Россия 
2Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

Аннотация. Приводится обзор Pb-изотопных данных по битумам, керогенам и нефтям. На 

диаграммах изотопов Pb различаются изохронные семейства, дискретные кластеры и непрерывные 

протяженные тренды фигуративных точек. Приводятся аргументы, свидетельствующие в пользу 

изотопной гомогенизации Pb с выходом на изохронные Pb-Pb датировки в гидротермальных усло-

виях при отделении свинца от урана в рудные минералы одновременно с обогащением ураном 

битумов. По семействам фигуративных точек нефтей и керогена на диаграммах изотопов Pb выяв-

ляется дискретность компонентов источников, не претерпевших общую изотопную гомогениза-

цию Pb в условиях катагенеза. Определяются непрерывные протяженные тренды изотопов Pb, ко-

торые интерпретируются в терминах глобальной эволюции мантии и коры Земли. Для нефтей Ев-

ропы и сопредельных морских акваторий определяется смешение Pb-изотопных компонентов. На 

примере углеводородов Северного моря устанавливается протяженный тренд смешения изотопов 

Pb докембрийских пород фундамента и юрских черных сланцев, которые дают общий европейский 

компонент нефтей (CEOC) с высоким μ (238U/204Pb) – HIMU и существенно отличающийся от об-

щего мантийного резервуара (СMR) внутриплитных вулканических пород Европы с сопредельной 

Африкой и Аравией. В отличие от такого соотношения компонентов, протяженные тренды нефтей 

поля Ляохе Северо-Востока Китая сопоставляются с трендами компонентов ELMU и LOMU кай-

нозойских вулканических пород Азии. Предполагается образование битумов, керогенов и нефтей 

этого поля под воздействием глубинных мантийных флюидных потоков. Обзор выполнен в рамках 

интерактивной подготовки статьи с магистрантами геологического факультета ИГУ. 

Ключевые слова: битум, кероген, нефть, 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb 

Pb-isotope Systematics of Bitumens, Kerogens, and Oils: from 
Isochronous and Discrete Sources to Extended Trends of Global 

Components 

S.V. Rasskazov1,2, T.A. Yasnygina1, I.S. Chuvashova1, K.V. Kolotilina2, A.A. Kuro-
lenko2, T.V. Noskova2, V.O. Tukalova2, A.P. Openyshev2, S.M. Khromova2, D.I. Par-

fenov1,2 

1Institute of the Earth's Crust SB RAS, Irkutsk, Russia 
2Irkutsk State University, Irkutsk, Russia 

Abstract. The paper presents a review of Pb isotope data on bitumens, kerogens, and oils. The dia-

grams of Pb isotopes distinguish isochron families, discrete clusters, and continuous extended trends of 
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data points. Arguments are given in favor of Pb isotopic homogenization with the output of isochron Pb–

Pb dating under hydrothermal conditions during lead separation from uranium into ore minerals simulta-

neously with the enrichment of bitumen with uranium. From families of data points of oils and kerogen, 

the Pb isotope diagrams reveal discreteness of source components that have not undergone general Pb 

isotopic homogenization under catagenesis conditions. Continuous, extended trends in Pb isotopes are 

identified and interpreted in terms of the global evolution of the Earth's mantle and crust. For oils from 

Europe and adjacent marine areas, Pb-isotope mixture of components is determined. In North Sea, mixing 

between Precambrian basement rocks and Jurassic black shales is traced that demonstrates a common 

European oil component (CEOC) that has a high μ (238U/204Pb) – HIMU and significantly different from 

the common mantle reservoir (CMR) of intraplate volcanic rocks from Europe with adjacent Africa and 

Arabia. In contrast to this relationship between components, extended trends of oils from the Liaohe field 

of Northeast China are similar to those of the ELMU and LOMU mantle components of the Cenozoic 

volcanic rocks from Asia. It is suggested that bitumen, kerogens, and oils of this field are generated by 

deep mantle fluid flows. The review was done in frame of the interactive preparation of a paper with 

master's students of the Geological Faculty of Irkutsk State University. 

Keywords: bitumen, kerogen, oil, 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb. 

Вступление 

Углеводороды распространены в Сол-

нечной системе. Они присутствуют во 

флюидах мантии Земли (Зубков, 2009). По 

данным радарной съемки с орбиты и меж-

планетной миссии "Кассини-Гюйгенс" на 

Титане (спутнике Сатурна) обнаружено 

значительно больше углеводородов, чем 

на планете Земля, на которой с углеводо-

родами связана эволюция живой материи 

(Ксанфомалити, 2005). Нефти образуются 

в результате преобразования углеводоро-

дов, присутствующих в материнских поро-

дах и, предположительно, мигрирующих 

на значительные расстояния с концентри-

рованием в коллекторах. 

Для определения генезиса нефтей часто 

применяются методы органической геохи-

мии и стабильных изотопов C, S и O, в то 

время как по неорганическим компонен-

там нефтей работы крайне ограничены. В 

аналитических данных о концентрациях 

металлов в нефтях имеются существенные 

расхождения при слабой воспроизводимо-

сти результатов разными методами ана-

лиза (Ventura et al., 2015). Большие диапа-

зоны содержаний металлов в нефтях могут 

быть следствием преимущественного рас-

творения металлов в воде и несмесимости 

воды и углеводородов при низкой темпе-

ратуре (Maczyński et al., 2004). 

В учебниках и монографиях по приме-

нению радиогенных изотопов в геологии 

(Фор, 1989; Geyh, Schleicher, 1990; Dickin, 

2005; Allègre, 2008; White, 2015) отсут-

ствуют специальные разделы по использо-

ванию радиогенных изотопов в исследова-

ниях нефтей. Нет такого раздела и в учеб-

ном пособии по радиоизотопным методам 

хронологии геологических процессов 

(Рассказов, Чувашова, 2012). Это – прямое 

следствие неопределенностей, существу-

ющих в интерпретации геологических 

процессов, обуславливающих распределе-

ние изотопов в нефтях. 

Для датирования геологических про-

цессов по радиогенным изотопам обычно 

требуется определение концентраций эле-

ментов. Например, для того чтобы рассчи-

тать возраст с использованием изотопных 

отношений 187Rb/188Os, 87Sr/86Sr и 
143Nd/144Nd требуется знать, соответ-

ственно, концентрации Os, Sr и Nd. По-

скольку поведение элементов в нефтях не-

предсказуемо, корректность результатов 

для этих изотопных систем сомнительна. 

Так, для нефтей Западно-Канадского оса-

дочного бассейна приведены кажущиеся 

Re−Os изохроны, соответствующие воз-

растному интервалу 111–121 млн лет 

(Selby et al., 2005). Этот пример вошел в 

учебник (White, 2015), но возрастная ин-

терпретация Re−Os изотопных данных 

пока не подтверждена другими методами 

датирования. Скептическое отношение к 

изохронам Re−Os изотопной системы воз-

растает в связи с экспериментально выяв-

ленными изменениями компонентов при 
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смешении нефтей и воды (Mahdaoui et al., 

2015; DiMarzio et al., 2018; Hurtig et al., 

2019). 

С учетом существующих ограничений в 

информативности изотопов и элементов 

нефтей, настоящая работа концентриру-

ется на обзоре Pb-изотопных данных, ко-

торые имеют важное преимущество в по-

лучении однозначных геохронометриче-

ских выводов и поэтому дают надежную 

систематику углеводородов с выходом на 

генетические построения. Цель статьи – 

обозначить возможности применения изо-

топов Pb для систематики битумов, керо-

генов и нефтей. 

Общие замечания о подходах к 
интерпретации изотопов Pb 

Основное предназначение изотопов в 

геологии – получение информации о воз-

расте геологических процессов. Изотоп-

ные отношения 207Pb/204Pb и 206Pb/204Pb от-

ражают радиоактивный распад урана. Изо-

топное отношение 238U/235U=137.88 в 

природе практически постоянно. При рас-

чете возраста в U−Pb изотопной системе 

по уравнениям радиоактивного распада из 

отношений 235U/204Pb и 238U/204Pb изотопы 

урана исключаются путем алгебраических 

преобразований и остаются только изотоп-

ные отношения свинца (Doe, 1970; Фор, 

1989). Для расчета возраста геологических 

процессов без определения концентраций 

U и Pb применяется диаграмма 207Pb/204Pb 

– 206Pb/204Pb. Благодаря этому преимуще-

ству ураногенных изотопных отношений 

свинца датируются осадочные, магматиче-

ские и метаморфические процессы Земли. 

Изотопы свинца керогенов, битумов и 

сырых нефтей месторождений предостав-

ляют собой чувствительную к возрасту ге-

нетическую информацию, играющую 

ключевую роль для решения вопросов, 

связанных с их образованием. Кероген – 

органическое вещество, служащее в каче-

стве исходного материала для образования 

нефти, – может изначально иметь различ-

ное происхождение и изотопный состав 

Pb. Для керогена осадочных отложений в 

континентальном бассейне можно 

ожидать широкий диапазон изотопов Pb за 

счет неоднородности накапливающегося 

материала. С погружением ложа бассейна 

на стадии катагенеза органическое веще-

ство осадка преобразуется в битум, нефть 

или газ. Битум может образоваться в ре-

зультате гидротермальной деятельности. 

В зависимости от U−Pb отношений, в би-

тумах, керогенах и нефтях накапливаются 

радиогенные изотопы Pb. 

При изохронном датировании геологи-

ческих процессов обычно возникает глав-

ный вопрос – выражается ли датируемый 

процесс гомогенизацией изотопной си-

стемы настолько, чтобы новообразован-

ные продукты этого процесса приобрели 

однородный изотопный состав, который 

должен служить для последующей изо-

хронной (замкнутой) эволюции изотопной 

системы. В случае, если кероген разных 

образцов имеет одинаковый начальный 

изотопный состав Pb, на диаграмме изо-

топных отношений 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb 

фигуративные точки образцов битумов 

и/или нефтей выстраиваются в линию, ко-

торая характеризуется как изохрона. Ли-

нейность точек может быть нарушена 

наложенными процессами. Материал из 

разных источников может смешиваться. 

Для материала керогенов необходимо до-

полнительное тестирование изохронности 

точек U/Pb-изотопной системы. 

С одной стороны, залежи углеводоро-

дов могут находиться в осадочных толщах 

карбонатов, которые датируются с исполь-

зованием U–Pb-изотопной системы. Про-

цедура выбора образцов для датирования 

предполагает использование геохимиче-

ских параметров, по которым определя-

ются компоненты карбонатов, образовав-

шихся в виде первичного хемогенного 

и/или органогенного осадка из воды кон-

тинентального или морского водоема в 

ограниченном временном интервале. Об-

разцы для изотопного анализа отбираются 

из наименее метаморфизованных разно-

видностей пород, без кальцитовых про-

жилков и признаков ожелезнения и вывет-

ривания. Определяются содержание Ca, 

Mg, Mn, Fe и Sr в карбонатной фракции и 
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изотопный состав Sr и C. С другой сто-

роны, вмещающие породы залежей угле-

водородов могут иметь силикатный состав 

(песчаники или даже трещиноватые гра-

ниты, как, например, в месторождении Бе-

лый Тигр во Вьетнаме). В U–Pb-изотопной 

системе можно ожидать соответствия воз-

раста керогена и нефти возрасту карбона-

тов и существенного расхождения датиро-

вок керогена и нефти с оценками возраста 

силикатных пород, поскольку эти вмеща-

ющие породы будут содержать Pb-

изотопный компонент источника обло-

мочного материала или трещиноватых 

гранитов. 

Если линейное распределение фигура-

тивных точек нефтей на диаграммах 
207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb интерпретируется 

как результат смешения материала из раз-

новозрастных источников, непосредствен-

ная возрастная информация из семейств 

точек не получается, но извлекается ин-

формация о компонентах, участвующих в 

смешении. Возможны различные вари-

анты соотношений смешивающихся ком-

понентов. Компоненты могут различаться, 

если одновозрастные нефти в источниках 

имеют различные значения μ (т.е. отноше-

ния 238U/204Pb). Компонент смеси с более 

радиогенным составом Pb может иметь бо-

лее молодой возраст, чем ее компонент с 

менее радиогенным составом Pb. Наконец, 

отношение 207Pb/204Pb компонента на ра-

диогенном конце тренда может возрас-

тать, что свидетельствует об его относи-

тельном удревнении. Иными словами, чем 

круче линия, аппроксимирующая точки 

трендов компонентов, тем древнее возраст 

компонента на радиогенном конце тренда. 

Протяженные тренды нефтей, по анало-

гии с трендами вулканических пород оке-

анов и континентов, могут рассматри-

ваться в терминах глобальных конечных 

компонентов Земли, обозначенных для ис-

точников вулканических пород океанов с 

разным μ: HIMU (high μ, высокое μ), 

ELMU (elevated μ, повышенное μ) и LOMU 

(low μ, низкое μ). Конечный компонент 

HIMU выделен в океанических базальтах 

как состав с высоким отношением 

206Pb/204Pb (21–22) (Zindler, Hart, 1986). 

Образование этого компонента связыва-

лось с процессами секвестрования Pb c 

сульфидами из мантии в ядро Земли около 

2 млрд лет назад (Hart, Gaetani, 2006). Этот 

компонент может служить показателем 

глубинного поступления плюмового мате-

риала, пространственно связанного с 

Южно-Тихоокеанской и Африканской 

глобальными аномалиями низких скоро-

стей нижней мантии (на границе ядро–

мантия) (Jackson et al., 2018). Первая из 

них получила название SOPITA (South Pa-

cific Thermal Isotopic Anomaly) (Staudigel 

et al., 1991), вторая, по аналогии с первой, 

– название AFITA (African Thermal Isotopic 

Anomaly) (Чувашова и др., 2022). Афри-

канская аномалия протягивается с юга Аф-

рики до Европы. В Европе с сопредельной 

Африкой и Аравией компонент HIMU 

имеет Pb-изотопные отношения компо-

нента Общего Мантийного Резервуара 

(CMR: 206Pb/204Pb = 18.95–19.85; 
207Pb/204Pb = 15.55–15.65; 208Pb/204Pb = 

38.80–39.60; 207Pb/206Pb = 0.78–0.84; 
208Pb/206Pb = 1.99–2.05 (Lustrino, Wilson, 

2007). Для вулканических пород позднего 

фанерозоя Азии компонент HIMU не ха-

рактерен. По Pb-изотопным трендам вул-

канических пород территорий Азии разли-

чались компоненты ELMU и LOMU, про-

исхождение которых связывается с 

глобальной аномалией высоких скоростей 

нижней мантии ASITA (Rasskazov et al., 

2020; Чувашова и др., 2022). 

Обозначался также состав Валовой Си-

ликатной Земли (Bulk Silicate Earth) с низ-

ким отношением 206Pb/204Pb (17.6–18.2) 

при повышенном отношении 207Pb/204Pb 

(15.55–15.70) (Zindler, Hart, 1986). Особый 

состав изотопов Pb определялся для при-

митивной мантии Северного Китая: 
206Pb/204Pb = 17.37; 207Pb/204Pb =15.34 (Zhu 

et al., 2001). 

Совершенствование методик 
определения изотопов Pb 

Основные трудности при анализе 

нефтей и битумов как на микроэлементы, 
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так и на радиогенные изотопы связаны со 

сравнительно низкими содержаниями ме-

таллов в большинстве типов нефтей, недо-

статком и дороговизной стандартных об-

разцов, особенностями, а иногда и уни-

кальностью, общего состава (матрицы) 

анализируемого материала. 

В 1990–2000-х гг. для определения изо-

топного состава Pb в нефтях использова-

лись, в основном, мультиколлекторные 

масс-спектрометры с термальной иониза-

цией (Готтих и др., 2000; 2005; Zhu et al., 

2001; Hurst, 2002; Selby et al., 2007). В 

настоящее время изотопный состав Pb 

определяется на мультиколлекторных 

спектрометрах с индуктивно связанной 

плазмой (MC-ICP-MS), имеющих лучшее 

разрешение, чем сканирующие. Инстру-

ментальная погрешность измерений сни-

зилась на 1–2 порядка (Dreyfus et al., 2007; 

Ortega et al., 2012; Fetter et al., 2019). 

207Pb–206Pb изохроны битумов 

Pb–Pb отношения измерялись в биту-
мах для определения времени миграции 
углеводородов в залежь медной руды 
(Parnell, Swainbank, 1990). Использовалось 
пять образцов битумов из месторождения 
Тай Гвин (Северный Уэльс, 

Великобритания). Полученная датировка 
248 ± 21 млн лет обозначила время ранне-
триасового осаждения урана, совпавшего с 
затвердеванием битума. Предполагалось, 
что в раннем триасе углеводороды мигри-
ровали вверх из глубоко залегающих слан-
цев каменноугольного периода в прибреж-
ной зоне Ирландского моря. По истории 
осадконакопления в 5 км севернее место-
рождения Тай Гвин, в газовом месторож-
дении Моркамб, реконструировано начало 
генерации углеводородов в позднетриасо-
вое-раннеюрское время, что согласуется с 
датировкой, полученной для образцов би-
тума. 

Отношение 206Pb/204Pb в образцах биту-
мов из месторождения Тай Гвин менялось 
в широком диапазоне – от 31 до 112. Такой 
интервал отношений отражает обогаще-
ние битумов ураном. Кроме Pb–Pb отно-
шений битумов, получено отношение 
206Pb/204Pb для галенита (около 20). Оно 
находится в диапазоне значений 
206Pb/204Pb мантийных вулканических по-
род. Попадание фигуративной точки на 
изохронную линию точек битумов свиде-
тельствует о когенетичности галенита и 
битумов. Галенит сохранил начальный 
изотопный состав Pb, отторженного во 
время Pb-изотопной гомогенизации биту-
мов, сопровождавшейся обогащением ура-
ном. 

 

Рис. 1. Диаграмма 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb для пяти образцов битума из месторожде-
ния Тай Гвин (TG) и галенита из Халкына (Parnell, Swainbank, 1990). Возраст опреде-
лен по наклону линии наименьших квадратов для образцов битума. Хорошее соот-
ветствие данных прямой линии (малое среднеквадратичное взвешенное отклонение 
(СКВО) = 3.27) свидетельствует о надежности датировки. 

Fig. 1. Diagram 207Pb/204Pb vs 206Pb/204Pb isotope ratios for five bitumen samples from Ty 
Gwyn (TG) and galena from Halkyn (Parnell, Swainbank, 1990). The age determined from 
slope of line of least squares fit from bitumen samples. The good fit of the data to a straight 
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line (low mean square weighted deviation (MSWD) = 3.27) suggests that the dating is reli-
able. 

На диаграмме 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb 

для керогена из кембрийских отложений 

Гуйчжоу (Юго-Восточный Китай) полу-

чена Pb эррохрона 514 ± 44 млн лет (Zhu et 

al., 2001). Так же как для битумов место-

рождения Тай Гвин, образцы керогена 

Гуйчжоу дают большой диапазон изотоп-

ных отношений Pb. Несмотря на некото-

рую дисперсию точек (СКВО = 7), достиг-

нуто соответствие полученной датировки 

с геологическим (кембрийским) определе-

нием возраста керогенов и битумов. 

 

Рис. 2. Диаграмма 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb  для керогена из кембрийских отложений и 
битумов нефтяного поля, район Гуйджоу, Китай (Zhu et al., 2001). 

Fig. 2. Diagram 207Pb/204Pb vs 206Pb/204Pb for kerogen from Cambrian sediments and bitu-
men of oil field, Guizhou area, China (Zhu et al., 2001). 

Дискретные Pb-изотопные 
составы нефтей и битумов 

Изотопные отношения 207Pb/204Pb и 
206Pb/204Pb в сырых нефтях и битумах в об-

щем систематически возрастают с уменьше-

нием геологического возраста в соответствии 

с моделью роста свинца в земной коре. Эво-

люция изотопов свинца в сырых нефтях и би-

тумах следует той же систематике, что и его 

эволюция в породах земной коры. Радиоген-

ный свинец накапливается посредством рас-

пада радиоактивного урана с возрастанием 

Pb-изотопных отношений. 

На рис. 3 приведена подборка дискретных 

групп точек нефтей Северной и Южной 

Америки (Hurst, 2002). В дискретной изотоп-

ной систематике Pb представляет интерес 

сравнительный анализ изотопных отношений 

Pb в керогене и нефтях. В работе Р. Хюрста 

представлены результаты изотопного ана-

лиза Pb 27 образцов сырых нефтей и 12 об-

разцов керогена. Им подчеркивается специ-

фика отбора образцов; в исследование не во-

влекались образцы из областей со сложной 

геологической историей (например, из обла-

стей метаморфизма и деградации нефтей). 

Для аргументации тесной генетической связи 

керогена и сырой нефти привлечены данные 

органической геохимии, сходство которых 

служило показателем того, что сырая нефть 

является производной керогена. 
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Рис. 3. Диаграмма 206Pb/204Pb – 206Pb/207Pb дискретного распределения фигуративных 
точек для сырых нефтей Северной и Южной Америк. Построена на основе диаграмм 
из работы (Hurst, 2002) с изменениями. В правом верхнем углу затушеван прямо-
угольник кластеров нефтей Северного склона Аляски. 

Fig. 3. Diagram 206Pb/204Pb vs 206Pb/207Pb of discrete distribution of data points for crude 
oils of North and South America. Compiled on the basis of diagrams from (Hurst, 2002) 
with modifications. In the upper right corner, the rectangle of Alaska North Slope oil clus-
ters is shaded. 

 

Рис. 4. Террейн Северного склона Аляски (Thomas et al., 2009). На карте показан ре-
гион Арктической Аляски к северу от хребта Брукса, простирающийся от канадской 
границы на востоке до Чукотского моря на западе. Этот регион включает в себя 
Национальный заповедник дикой природы Аляски (ANWR), Центральную Арктику 
(территория между реками Колвилл и Каннинг), Национальный нефтяной резерв 
Аляски (NPRA), Внешний континентальный шельф моря Бофорта (OCS) и Чукотское 
море (OCS). Нефтяные месторождения показаны светло-зеленым цветом, а газовые – 
розовым. 

Fig. 4. Террейн Северного склона Аляски (Thomas et al., 2009). На карте показан ре-
гион Арктической Аляски к северу от хребта Брукса, простирающийся от канадской 
границы на востоке до Чукотского моря на западе. Этот регион включает в себя 
Национальный заповедник дикой природы Аляски (ANWR), Центральную Арктику 
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(территория между реками Колвилл и Каннинг), Национальный нефтяной резерв 
Аляски (NPRA), Внешний континентальный шельф моря Бофорта (OCS) и Чукотское 
море (OCS). Нефтяные месторождения показаны светло-зеленым цветом, а газовые – 
розовым. 

В месторождениях бассейнов Северного склона Аляски определены общие интервалы 

изотопных отношений Pb керогена и нефтей (рис. 4, 5). Углеводородное сырье этой тер-

ритории представляет значительный экономический интерес. Добыча нефти и сжижен-

ного природного газа началась здесь в 1977 году и увеличилась до 2.2 млн баррелей в 

день к 1988 году, что составляло 25 % от внутреннего производства США (Thomas et al., 

2009). 

 

Рис. 5. Диаграмма изотопов свинца для керогена и сырой нефти Северного склона 
Аляски с дискретными группами фигуративных точек. По работе (Hurst, 2002) с 
упрощениями. Автором предполагалось, что изотопные отношения свинца соответ-
ствуют меловому возрасту нефтематеринских осадочных толщ – промежуточному 
между раннеюрской и среднеэоценовой эпохами рудообразования, определенными 
для рудного Pb территории (Alldrick et al, 1993). Однако, точки свинца для керогена 
и сырой нефти месторождений Северного склона Аляски сдвинуты относительно се-
рии дискретных точек сырых нефтей Северной и Южной Америки в правую часть 
диаграммы рис. 3. 

Fig. 5. Lead isotope diagram for kerogen and crude oil from the Alaska North Slope with 
discrete groups of data points. Simplified after (Hurst, 2002). The author assumed that the 
lead isotope ratios correspond to the Cretaceous age of the oil source sedimentary strata – 
intermediate between the Early Jurassic and Middle Eocene ore formation epochs deter-
mined for the Pb ore territory (Alldrick et al, 1993). However, the lead points for kerogen 
and crude oils from the Alaska North Slope basin fields are shifted relative to the series of 
discrete points for crude oils from North and South America to the right part of the diagram 
of Fig. 3. 
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Pb-изотопные тренды и 
компоненты битумов, керогенов и 
нефтей 

Европа и сопредельные акватории Север-
ного и Баренцева морей 

На диаграмме рис. 6 приведены данные по 

черным сланцам и нефтям Северной Европы. 

Абсцисса (204Pb/206Pb) обозначает модельный 
207Pb/206Pb возраст, в то время как 

пересечение аппроксимирующей прямой с 

ординатой (208Pb/206Pb) дает оценку значения 

отношения Th/U. Изотопы Pb большинства 

черных сланцев лежат на продолжении 

тренда сырой нефти, на его радиогенном (мо-

лодом) конце. Материнские породы для сы-

рой нефти имеют юрский возраст. Pb нефтей 

имеет менее радиогенный (древний) компо-

нент, привнесенный подземными водами из 

докембрийских пород фундамента. 

 

Рис. 6. Диаграмма 208Pb/206Pb – 204Pb/206Pb для черных сланцев Северной Европы и сырой 
нефти Северного моря (Fetter et al., 2019). 

Fig. 6. Diagram 208Pb/206Pb vs 204Pb/206Pb for Northern European black shales and North Sea 
crude oils. Modified after (Fetter et al., 2019). 

Н. Феттер и др. пришли к выводу о том, 

что протяженный тренд изотопов Pb (рис. 7а) 

нефтей Северного моря в основном образо-

вался за счет материала юрских черных слан-

цев. Однако изотопы Pb этих нефтей явились 

результатом смешения конечных компонен-

тов от кайнозойских до протерозойских и, та-

ким образом, свинец в сырой нефти по боль-

шей части оказался чуждым его нефтемате-

ринским породам. Такие же тренды 

наблюдались авторами в сырых нефтях 

Парижского бассейна, Баренцева моря, Ли-

вии, Кувейта, Казахстана и Австралии (рис. 

7б–г). Интересно, что фигуративные точки 

нефтей Северного моря и Австралии на трой-

ной диаграмме Pb–U–Th распределяются 

вдоль земных значений отношения 232Th/238U 

= 3.876, а фигуративные точки керогенов от-

клоняются к земным значениям отношения 

238U/204Pb = 8 (рис. 8). В нефтях других реги-

онов Мира подобных закономерностей не 

наблюдается. 
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Рис. 7. Изотопный состав Pb 192 образцов нефти из месторождений Северной Европы (па-
нель а), Ливии (панель б), Среднего Востока (панель в) и Австралии (панель г) (Fetter et al., 
2019). Ось абсцисс (204Pb/206Pb) гомологична модельному возрасту, рассчитанному по отно-
шениям 206Pb/204Pb и 207Pb/204Pb (Albarède et al., 2012). Проекция на нижнюю панель пред-
ставляет собой изохронный график 204Pb/206Pb–207Pb/206Pb, а проекция на заднюю панель 
представляет собой диаграмму 204Pb/206Pb–208Pb/206Pb. Этот трехмерный график показывает, 
что изотопный состав Pb источника нефти определяется смесью по крайней мере трех ко-
нечных компонентов, имеющих разный возраст, а также значения отношений U/Pb и Th/U. 

Fig. 7. Three-dimensional representation of Pb isotope compositions for 192 crude oil samples 
from Northern Europe (top left-hand panel A), Libya (top right-hand panel B), the Middle East 
(bottom left-hand panel C), and Australia (bottom right-hand panel D) (Fetter et al., 2019). The x-
axis (204Pb/206Pb) is homologous to the model age calculated from the 206Pb/204Pb and 207Pb/204Pb 
ratios (Albarède et al., 2012). The projection onto the bottom panel represents the 204Pb/206Pb–
207Pb/206Pb isochron plot, while the projection onto the back panel represents 204Pb/206Pb–
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208Pb/206Pb. This 3-dimensional plot shows that Pb from the oil source is accounted for by a mix-
ture of at least three end-members with different ages, U/Pb, and Th/U values. 

 

Рис. 8. Тройная диаграмма Pb–U–Th для 17 черных сланцев и 36 нефтей Северного моря и 
Австралии (Fetter et al., 2019). На диаграмме показаны линии земных значений U/Pb отно-
шения (238U/204Pb/70 =μ/70) и Th/U отношения (ω=232Th/238U). 

Fig. 8.Ternary diagram in Pb–U–Th space showing the U/Pb (238U/204Pb/70=μ/70) and Th/U (ω 
=232Th/238U) values calculated for 17 black shales and 36 crude oils (Fetter et al., 2019). The dark-
blue dotted line and black dashed one indicate the terrestrial values of these ratios. 

Китай 

Протяженные Pb-изотопные тренды дают 
керогены и нефти Китая. В месторождениях 
Ляохэ, Тарим и Гуйчжоу выявляются замет-
ные различия в изотопах Pb между битумом 
и керогеном из одних и тех же слоев. Предпо-
лагается, что нефть образовалась в породах с 
керогеном в результате активности флюидов 
глубинных (мантийных) источников. Отно-
шения 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb в 
них составляют, соответственно, 17.25–
18.78, 15.37–15.62 и 37.3–38.3. На диаграмме 

206Pb/204Pb – 207Pb/204Pb китайские геологи 
(Zhu et al., 2001) интерпретируют поле фигу-
ративных точек керогенов как тренд рассеи-
вания от примитивного состава мантии Китая 
до области составов верхней коры в плюмбо-
тектонической модели (Zartman, Doe, 1981). 
Фигуративные точки растворимого органи-
ческого вещества (битумов-А) соответствуют 
фигуративному полу четвертичных базаль-
тов Северного Китая. На этом основании ки-
тайские геологи утверждают, что свинец в 
битуме A поступил из мантии недавно (рис. 
9). 

 

Рис. 9. Диаграмма 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb сопоставления растворимого органического ве-
щества (битума A) и керогенов из одних и тех же слоев в нефтяном месторождении Ляохэ 
с четвертичными базальтами Северного Китая (Zhu et al., 2001). PM – примитивная мантия 
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Северо-Китайского блока. Линии плюмботектонической модели (Zartman, Doe, 1981): UC – 
верхняя кора, OR – орогенный пояс, M – мантия, LC – нижняя кора. 

Fig. 9. Diagram 207Pb/204Pb vs 206Pb/204Pb for comparison of soluble organic matter (bitumen A) 
and kerogen from the same strata in the Liaohe oil field with Quaternary basalts from Northern 
China (Zhu et al., 2001). PM – primitive mantle of the North China block. Lines of the plumbo-
tectonic model (Zartman, Doe, 1981): UC – upper crust, OR – orogenic belt, M – mantle, LC – 
lower crust. 

 

Рис. 10. Диаграмма 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb для сырой нефти и битумов А нефтяного поля 
Ляохе с кайнозойскими базальтами территории (Zhu et al., 2001). PM – примитивная ман-
тия Северо-Китайского блока. Линии плюмботектонической модели (Zartman, Doe, 1981): 
UC – верхняя кора, OR – орогенный пояс, M – мантия, LC – нижняя кора. 

Fig. 10. Diagram 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb for crude oil and bitumen A from the Liaohe oil field 
with Cenozoic basalts of the territory (Zhu et al., 2001). PM – primitive mantle of the North 
China block. Lines of the plumbotectonic model (Zartman, Doe, 1981): UC – upper crust, OR – 
orogenic belt, M – mantle, LC – lower crust. 

Интервалы изотопных отношений Sr и Pb 

для керогена и растворимого органического 

вещества (битума А) поля Ляохе суще-

ственно различаются между собой; изотоп-

ный состав Pb керогена варьирует сильнее, 

что объясняется влиянием мантийного флю-

ида (рис. 10). Предполагается, что кероген и 

битумы формировались в обстановке рифто-

вой впадины на окраине кратона или в зоне 

субдукции (Zhang et al., 1999). 

Обсуждение 

В настоящий обзор включены случаи изо-

топных характеристик Pb 1) изохронных се-

мейств битумов, 2) дискретных кластеров ке-

рогена и нефтей и 3) протяженных трендов 

битумов, керогенов и нефтей Европейского 

типа и 4) протяженных трендов битумов, ке-

рогенов и нефтей Восточно-Азиатского типа. 

Когенетичные сульфиды, битумы и 
нефти: Pb–Pb изохроны и линии смешения 

При построении изохрон на диаграммах 
207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb начальное отношение 

изотопов Pb обычно не определяется. Такая 

возможность предоставляется, однако, в слу-

чае одновременной кристаллизации битумов 

и сульфидов. В литературе имеется пока 

единственный пример использования изото-

пов Pb для датирования сингенетичных биту-

мов и сульфидов гидротермальной системы 

(см. рис. 1). Этот пример свидетельствует о 

перспективности использования данных по 

изотопам Pb, отторженного от урана в гале-

ните, и изотопов Pb, соединенного с ураном в 

битумах, для получения надежного определе-

ния времени переноса углеводородов во 

флюидах гидротерм. 
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Органическое вещество участвует в про-

цессе образования полиметаллических ме-

сторождений в карбонатных породах (Герма-

нов, 1965). Нефти, образующиеся на Земле в 

высокотемпературных условиях относятся к 

гидротермальному типу нефтей, которые от-

личаются от обычных нефтей, образующихся 

в условиях катагенеза при меньших темпера-

турах. Широко используется термин «гидро-

термальная нефть» (Simoneit, Lonsdale, 1982; 

Simoneit 1985; Kvenvolden, Simoneit, 1990; 

Bazhenova et al., 1998; Рокосова и др., 2001; 

Сорохтин и др., 2001; Gürgey et al., 2007; 

Добрецов и др., 2015). Нефти и битумы не-

растворимы в воде в обычных условиях, но 

растворимость существенно повышается при 

температурах 200 °С (нефть) и 330−350 °С 

(битумы) (Lewan, 1997; Баженова и др., 

2012). Гидротермальные нефти имеют осо-

бые геохимические характеристики. Они со-

держат больше полициклических ароматиче-

ских соединений, N-S-O соединений и незре-

лых биомаркеров. Известны многочисленные 

современные месторождения гидротермаль-

ных нефтей (рис. 11). 

 

Рис. 11. Распространение современных гидротермальных нефтяных проявлений на Земле 
(Gürgey et al., 2007). (1) C – Денизли – Сарайкой, западнотурецкие грабеновые системы, (2) 
M – Андаманский задуговый бассейн, Индийский океан, (3) M – кальдера Варамико, Япо-
ния, (4) C – кальдера Узон, Россия, (5) M – Средняя долина, (6) M – Восточно-Тихоокеан-
ское поднятие 21 с.ш., (7) M – впадина Кебрит, Красное море, (8) C – Йеллоустонский 
национальный парк, США, (9) M – Срединно-Атлантический хребет 26 с.ш., (10) C – озеро 
Танганьика, Восточно-Африканский разлом, (11) M – Восточно-Тихоокеанское поднятие 
13 с.ш., (12) C – Вайотапу, Новая Зеландия, (13) M – впадина Эсканаба, (14) M – пролив 
Брансфилд, (15) M – котловина Гуаймас, Калифорнийский залив и (16) C – озеро Чапала, 
рифт Читала, Мексика. Большинство гидротермальных нефтяных проявлений расположено 
вдоль центров спрединга на дивергентных окраинах. C – континентальная обстановка. M – 
морская обстановка. 

Fig. 11. Worldwide distribution of existing hydrothermal petroleum occurrences  (Gürgey et al., 
2007). (1) C – Denizli – Sarayko¨y, western Turkey graben systems (this study), (2) M – Anda-
man Backarc Basin, Indian Ocean, (3) M – Waramiko Caldera, Japan, (4) C – Uzon Caldera, Rus-
sia, (5) M – Middle Valley, (6) M – East Pacific Rise 21 N, (7) M – Kebrit Deep, Red Sea, (8) C 
– Yellowstone National Park, USA, (9) M – Mid Atlantic Ridge 26 N, (10) C – Lake Tanganyika, 
East African Rift, (11) M – East Pacific Rise 13 N, (12) C – Waiotapu, New Zealand, (13) M – 
Escanaba Trough, (14) M – Bransfield Strait, (15) M – Guaymas Basin, Gulf of California, and 
(16) C – Lake Chapala, Citala Rift, Mexico. Most of the hydrothermal petroleum manifestations 
are along the divergent margins spreading centers. C – continental setting. M – marine setting. 
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В фумаролах современных вулканов 

Японских и Курильских о-вов идентифици-

руется метан (Kiyosu, Asada, 1995; Шакиров, 

2014). Вместе с метаном находятся этан, про-

пан и бутан. Углеводородные газы о. Куна-

шир относятся к газам термогенного и мета-

морфогенного типов. Термогенные газы счи-

таются продуктом высокотемпературной 

переработки органического вещества захоро-

ненных осадков. Сейсмическая активность 

разломов обозначается не только аномали-

ями гелия и водорода, но и аномалиями ме-

тана (Syrbu et al., 2020; Холмогоров и др., 

2022). 

Соотношения проявлений битумов и гид-

ротермальных нефтей и рудной минерализа-

ции должны оцениваться в терминах 

изотопной систематики источников, но при-

меры работ такой направленности пока еди-

ничны. Интересен результат датирования би-

тумов на Ag-Pb-Zn месторождении Эрдаокан 

в Северо-Восточном Китае Sm–Nd методом 

(Yuan et al., 2021). Четыре образца битумов 

дают возраст 234.6 млн лет при СКВО, близ-

ком к 1. Точки галенитов хорошо согласу-

ются с этим возрастом (три из пяти). Такое 

согласование характеризует отторжение в га-

лените не только Pb (от U), но и консервацию 

Nd (его отделение от Sm). Отношение 
143Nd/144Nd на пересечении изохронной ли-

нии с ординатой (т.е. начальное для Sm–Nd 

изотопной системы) получается ниже этого 

изотопного отношения в галенитах (рис. 12). 

 

Рис. 12. Диаграмма 143Nd/144Nd – 147Sm/144Nd для битумов и галенитов из месторождения 
Ag-Pb-Zn Эрдаокан, северо-восточный Китай. Диаграмма (Yuan et al., 2021) модифициро-
вана. 

Fig. 12. Diagram 143Nd/144Nd vs 147Sm/144Nd for bitumens and galenas from the Erdaokan Ag-Pb-
Zn deposit, NE China. The diagram is modified after (Yuan et al., 2021). 

Имеется опыт Pb-изотопного датирования 

рудных минералов (аутигенных сульфидов) в 

сочетании с девонскими карбонатными отло-

жениями кораллов Онтарио Heliophyllum 

(Smith, Farquhar, 1989). Восемь образцов ко-

раллов этого вида вместе с аутигенным пири-

том, отобранным из одного из образцов, дают 

линейный массив фигуративных точек на 

изохронной диаграмме 206Pb/204Pb – 

238U/204Pb. На ней используется только радио-

активный переход 238U в 206Pb. Фигуративные 

точки кораллов образуют эррохрону (СКВО 

= 4.7) с оценкой возраста 376 ± 10 млн лет 

(2σ), согласующейся с их стратиграфическим 

положением около 375–385 млн лет. Pb, от-

торженный от U в пирите, обозначает началь-

ное отношение 206Pb/204Pb около 18.5 (рис. 

13). 
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Рис. 13. Изохронная диаграмма U–Pb для девонских кораллов из юго-западного Онтарио, 
Канада. Открытые символы были исключены из регрессии. Из работы (Smith, Farquhar, 
1989). 

Fig. 13. U–Pb isochron diagram for Devonian corals from SW Ontario, Canada. Open symbols 
were omitted from the regression. After Smith and Farquhar (1989). 

Показателен пример Pb-изотопного дати-

рования метариолитов, вмещающих Cu–Zn 

сульфидные месторождения Норанда (Кве-

бек, Канада). В данном случае сульфиды не 

ассоциируются с битумами или карбонат-

ными породами. Начальные Pb-изотопные 

отношения (207Pb/204Pb и 206Pb/204Pb) полу-

чены ниже значений Pb-изотопных отноше-

ний метариолитов для галенита из рудного 

месторождения (рис. 14). Предполагалось, 

что исходный изотопный состав Pb 

соответствует значениям 207Pb/204Pb и 
206Pb/204Pb в области мантийных источников 

для пород зеленокаменного пояса Абитиби. 

Pb–Pb датировки массивов (около 2692 млн 

лет) связывались с гомогенизацией изотопов 

Pb в породах примерно через 100 млн лет по-

сле их образования. Поздняя гомогенизация 

Pb могла быть следствием всепроникающей 

крупномасштабной циркуляции гидротер-

мальных растворов через 50–150 млн лет по-

сле образования коры. 

 

Рис. 14. Диаграмма Pb–Pb изохроны вулканических пород, вмещающих Cu–Zn сульфидное 
месторождение Норанда (Квебек). Из работы (Vervoort et al., 1993). Точка отторженного Pb 
дает начальное отношение сульфидов. Она слегка смещена ниже линии, аппроксимирую-
щей совокупность точек метариолитов. 

Fig. 14. Diagram of Pb–Pb isochron for volcanic rocks hosting the Noranda Cu–Zn sulfide de-
posit (Québec). From (Vervoort et al., 1993). The point of separated Pb yields the initial ratio of 
sulfides. It is slightly shifted below the line, approximating a family of the metarhyolite data 
points. 
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Нефти играют особую роль в образовании 

месторождений типа Миссисипи Вэлли, 

представляющих собой эпигенетические 

стратифицированные карбонатные сульфид-

ные тела, составляющие примерно 25 про-

центов мировых запасов свинца и цинка. Они 

получили название по классическому району 

месторождений в бассейне р. Миссисипи, 

центральной части США. Цинк и свинец в 

карбонатных сульфидных телах находятся в 

сфалерите и галените (Paradis et al., 2007). По-

добные Pb–Zn месторождения Кавказа связы-

вались с вовлечением в рудообразование ор-

ганического материала карбонатов (Герма-

нов, 1965). 

Месторождения образуются из соленых 

бассейновых металлоносных флюидов в тем-

пературном диапазоне 75–200 °C. Крупные 

гидротермальные системы воздействуют на 

породы, содержащие рассеянную сырую 

(жидкую) нефть. Предполагается, что ме-

таллы месторождений этого типа в основном 

выщелачиваются из пород фундамента и их 

обломочных эрозионных продуктов и пере-

носятся окисленными бассейновыми гидро-

термальными флюидами в виде хлоридных 

комплексов. Сульфиды осаждаются, когда 

бассейновые рассолы взаимодействуют с 

флюидами, обогащенными восстановленной 

серой, образовавшейся в основном за счет 

термохимического восстановления сульфата 

углеводородами (Saintilan et al., 2019). 

На основе данных органической геохимии 

и изотопов Pb обосновывается гипотеза о 

ключевой роли нефти и сопутствующей воды 

в формировании сульфидной минерализации 

в месторождении Лайсвалл (Скандинавский 

п-ов). В месторождение привносится не 

только восстановленная сера, но и значитель-

ное количество металлов. Свинец, первона-

чально содержащийся в битуме формации 

Алум Шейл, переносится жидкой нефтью и 

ассоциирующей водой к месту сульфидной 

минерализации в обстановке коллизии дуги и 

континента. Термохимическое восстановле-

ние сульфата нефтью способствует его оса-

ждению в виде сульфида. Связанный с 

нефтью Pb составляет от 40 до 60 % бюджета 

металлов этого месторождения. Остальной 

Pb поступает из пород фундамента. 

На диаграмме 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb (рис. 

15) иллюстрируется различие наклонов ли-

ний, аппроксимирующих возраст жил 

(наклон 0.136, соответствующий возрасту 

2.18 млрд лет) и смешение компонентов Pb1 

палеопротерозойского кристаллического 

фундамента и Pb2 органического материала 

(наклон 0.112, не имеющий возрастного зна-

чения). Смешение сопровождалось концен-

трацией металлов с формированием место-

рождения Лайсвалл. Органический материал, 

экстрагированный из пород формации Алум 

Шейл (кероген) не может быть когенетичным 

галенитам и сфалеритам жильных образова-

ний в фундаменте, поскольку изотопы Pb ха-

рактеризуются менее радиогенным составом, 

чем в этих сульфидах. 

Интерпретация Pb-изотопных кластеров 

Подборка дискретных групп точек нефтей, 

приведенная на рис. 3, обозначена в работе 

(Hurst, 2002) от Оклахомы до Калифорнии да-

тировками от 427 до 5 млн лет по модели эво-

люции обыкновенного (отторженного от 

урана) свинца в земной коре (Stasey, Kramers, 

1975). Модель, по мнению автора, дает 

оценку возраста нефтей. Однако, во-первых, 

эта модель может дать только приблизитель-

ную кажущуюся оценку отторжения Pb типа 

В (Barberton) на качественном уровне по 

упрощенной двухстадийной модели эволю-

ции U–Pb-изотопной системы. В модели не 

учитываются вариации изотопов Pb, обуслов-

ленные процессами солидификации магмати-

ческого океана ранней Земли. Наиболее зна-

чительная погрешность в оценке возраста по-

лучается для свинцов типа J (Joplin), точки 

которых смещаются правее метеоритной гео-

хроны (Rasskazov et al., 2010). В модели 

(Stasey, Kramers, 1975) для таких точек полу-

чается возраст будущего (точки нефтей Се-

верного склона Аляски на рис. 3). Во-вторых, 

нефти и битумы содержат уран, поэтому ис-

пользование модели отторженных свинцов 

для оценки их возраста не корректно или, по 

крайней мере, требует дополнительного 

обоснования, которое убедило бы читателя в 

том, что Pb нефтей имеет отторженное про-

исхождение при отсутствии радиогенной 



Научная, профессиональная, учебная и педагогическая практика 

181 

 

составляющей, производной от урана, содер-

жащегося в нефтях. 

 

Рис. 15. Диаграмма 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb (Saintilan et al., 2019). Изотопные составы: суль-
фидов Pb–Zn из месторождения Лайсвалл и кальцит–галенитовых жил в фундаменте (рай-
оны Сторуман и Окерландет); фракций фильтратов и остатков после выщелачивания из об-
разцов гранитного фундамента района Лайсвалл и соответствующих им аликвот калиевого 
полевого шпата; экстрагированного органического вещества из сланцевых углеводородных 
материнских пород формации Алум Шейл и из двух горизонтов минерализованных песча-
ников в месторождении Лайсвалл. 

Fig. 15. 207Pb/204Pb versus 206Pb/204Pb plot (Saintilan et al., 2019). Isotopic compositions: Pb–Zn 
sulphides from the Laisvall deposit and in basement-hosted calcite-galena vein occurrences (Sto-
ruman and Åkerlandet districts); residue and leachate fractions from granite basement samples 
from the Laisvall area and their corresponding K-feldspar aliquots; extractable organic matter 
from shale hydrocarbon source rocks of the Alum Shale Formation and from the two mineralized 
sandstone horizons in the Laisvall deposit. 

Обычно параметры материнской U–Pb 

изотопной системы исследователю не из-

вестны. Он вынужден пользоваться уравне-

нием Холмса–Хаутерманса, чтобы получить 

приблизительное представление об относи-

тельной смене возраста в рамках условно 

принятых модельных параметров. Если ис-

точник углеводородов с течением времени не 

менялся, в первом приближении получается 

последовательность Pb–Pb датировок, кото-

рая может служить для ориентировки в воз-

растных интервалах, разделяющих нефтенос-

ные горизонты, дающие кластеры точек на 

диаграмме 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb (рис. 16). 
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Рис. 16. Схема образования кластеров фигуративных точек на диаграмме 207Pb/204Pb – 
206Pb/204Pb как результата поступления нефтей из слоев с разновозрастным керогеном при 
условии, если источник углеводородов с течением времени не менялся. 

Fig. 16. Scheme of formation of data point clusters on diagram 207Pb/204Pb vs 206Pb/204Pb resulted 
from supply of oils from layers with kerogens of different ages, when hydrocarbon sources had 
not changed over time. 

Для керогена и сырой нефти месторожде-
ний впадин Северного склона Аляски в ра-
боте (Hurst, 2002) был принят меловой воз-
раст. В качестве независимой оценки воз-
раста использовалась юрско-третичная 
эволюция рудного свинца (Alldrick et al., 
1993), в которой по соотношению изотопов 
свинца галенита из разных месторождений 
региона было выявлено два основных собы-
тия минерализации: раннеюрское и среднеэо-
ценовое. Предполагалось, что обе металлоге-
нические эпохи были короткими и прояви-
лись в региональном масштабе. Некоторые 
месторождения молодого эпизода минерали-
зации были размещены рядом или наложены 
на более древние месторождения. По резуль-
татам полевых и лабораторных исследований 
для двух металлогенических эпох были опре-
делены разные ассоциации цветных и благо-
родных металлов: для раннеюрской – золото-
серебро-цинк-свинец-медная и для среднеэо-
ценовой – серебро-свинец-цинковая. 

На диаграмме 206Pb/204Pb – 206Pb/207Pb (см. 
рис. 5) для образцов керогена и сырой нефти 
определены два преобладающих кластера с 
приблизительными отношениями 206Pb/207Pb 
1.215 и 1.225. Тот факт, что средние изотоп-
ные отношения свинца керогена по сравне-
нию с сырой нефтью в пределах каждого кла-
стера идентичны, свидетельствует о том, что 
изотопное равновесие свинца устанавлива-
лось между керогенами и сырыми нефтями 

во время катагенеза, то есть изотопное отно-
шение свинца консервативно переносилось 
из керогена в сырую нефть. Р. Хюрстом пред-
полагалось, что отношения 206Pb/207Pb и 
206Pb/204Pb двух выделенных групп сырой 
нефти и керогена Северного склона Аляски 
соответствуют определению мелового пери-
ода по эволюции изотопов свинца земной 
коры, обозначенной в работе (Alldrick et al, 
1993). Т.е. в керогене (и нефтях) система изо-
топов Pb не содержала U. Но в тексте статьи 
говорится о возрастании изотопных отноше-
ний Pb в керогене (и, следовательно, в произ-
водных от него сырых нефтях) в связи с отно-
сительным повышением содержания урана в 
керогене 1 до 21 мкг/г (концентрация Pb не 
приводится). 

Очевидно, что речь не может идти об от-
торжении Pb. Радиогенный свинец накапли-
вается в урансодержащей системе. Более вы-
сокая концентрация урана выражается с тече-
нием времени в более высоком (более 
радиогенном) изотопном отношении Pb. Кон-
центрация урана в керогене увеличивается от 
1–3 мкг/г в группе с наименее радиогенным 
Pb (206Pb/207Pb около 1.215, группа 1) до 5–9 
мкг/г в группе с более радиогенным Pb 
(206Pb/207Pb около 1.225, группа 2). Отдельная 
фигуративная точка керогена с наиболее ра-
диогенным Pb, содержит больше всего урана 
(21 мкг/г). Статистически значимая корреля-
ция (R2 = 0.987) между концентрацией урана 
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и отношением 206Pb/207Pb в керогене свиде-
тельствует о радиогенном происхождении 
свинца и его присутствии в структуре керо-
гена. Эти данные интерпретируются как по-
казатель того, что сырая нефть, полученная 
из исходных пород разного геологического 
возраста, имеет разные, чувствительные к 
возрасту, изотопные отношения свинца, ко-
торые можно использовать для корреляции 
сырой нефти с исходной породой и определе-
ния ее геологического возраста с примене-
нием моделей эволюции свинца в земной 
коре. 

Диаграмма рис. 5 не содержит данных, 
опубликованных в работе (Alldrick et al, 
1993). Эта работа оказалась недоступной, по-
этому мы не имеем возможности дополнить 
недостающие данные, которые должны пока-
зать составы Pb галенитов в левом нижнем и 
правом верхнем углах диаграммы. Если гене-
тическая Pb-изотопная общность керогенов и 
нефтей с рудным Pb действительно выстраи-
вается в провинции Северного Склона 

Аляски, можно ожидать распределение всех 
точек вдоль единой линии смешения. В этом 
случае неясно происхождение дискретности 
фигуративных точек. 

Для удобства восприятия Pb-изотопных 
данных мы также перестроили диаграмму 
рис. 5 с взаимной заменой осей ординаты и 
абсциссы (рис. 17а). Для оценки возраста ке-
рогена и сырых нефтей месторождений впа-
дин Северного склона Аляски в урансодержа-
щей системе по изотопам Pb, для каждой фи-
гуративной точки рис. 5 мы графически 
получили значения 207Pb/204Pb и построили 
диаграмму 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb (рис. 17б). 
На этой диаграмме фигуративные точки 
нефтей гр. 2 вместе с точкой керогена, обога-
щенного ураном, располагаются вдоль ли-
нии, наклон которой соответствует датировке 
2.74 млн лет, которая существенно превы-
шает мезозойско-среднекайнозойские 
оценки возраста керогена и нефтей, принятые 
в работе (Hurst, 2002). 

 

Рис. 17. Диаграммы 206Pb/207Pb – 206Pb/204Pb (а) и 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb (б), перестроенные 
по диаграмме рис. 5. Линейность распределения точек на диаграмме панели а дополняется 
оценкой наклона линии точек гр. 2 вместе с керогеном, обогащенным U. 
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Fig. 17. Diagrams 206Pb/207Pb – 206Pb/204Pb (a) and 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb (b), reconstructed 
from the diagram of Fig. 5. The linearity of point distribution on the diagram of panel a is supple-
mented by an estimate of the slope of the line of points of group 2 together with kerogen enriched 
in U. 

Кероген гр. 2 содержит компонент, обога-

щенный ураном в архее. Смещение фигура-

тивных точек Pb в правую часть диаграммы 

на рис. 3 свидетельствует о более высоком μ 

(т.е. 238U/204Pb) керогена и нефтей Северного 

склона Аляски, по сравнению с керогеном и 

сырыми нефтями расположенных южнее ме-

сторождений Северной и Южной Америк. 

Свинец этой территории, возможно, был про-

изводным процессов, которые привели к ге-

нерации аномального рудного свинца типа J 

в разломе Тинтина, расположенном на сопре-

дельной с Аляской территории Канады (Doe, 

1970). 

В работе Р. Хюрста подчеркивается факт 

соответствия изотопных отношений Pb в не-

этилированном бензине, полученном раз-

ными производителями из сырья сырой 

нефти Северного склона Аляски в том же 

изотопном диапазоне. Подобный результат 

получен для неэтилированных бензинов и 

сырых нефтей Калифорнии. В обоих случаях 

данные указывают на то, что изотопные отно-

шения свинца в сырой нефти передаются от 

керогена к сырой нефти во время катагенеза 

и от сырой нефти к бензину во время ее пере-

работки. 

Интерпретация Pb-изотопных трендов 
Европейского типа 

На диаграмме 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb (рис. 

18а) основные тренды нефтей Баренцева и 

Северного морей образуют близкий наклон 

(соответственно, 0.0989 и 0.0961). Часть то-

чек нефтей Северного моря выделяются в са-

мостоятельный тренд, занимающий секущее 

положение относительно основного тренда. 

Эта совокупность нефтей характеризуется 

компонентами, отличающимися от компо-

нентов нефтей основного тренда Баренцева и 

Северного морей. 

Поскольку в качестве материнских пород 

нефтей Северного моря принимаются черные 

сланцы юрского возраста (Fetter et al., 2019), 

две фигуративные точки керогена, 

расположенные на линии с наклоном 0.0495, 

соответствующим юрской датировке 170 млн 

лет, можно считать согласующимися с геоло-

гическим определением возраста черных 

сланцев. Одна из этих точек, имеющая более 

радиогенный состав Pb, отражает обогаще-

ние сланцев ураном, другая точка с менее ра-

диогенным составом Pb попадает в центр 

поля общего европейского компонента 

нефтей (CEOC − Common European Oil Com-

ponent). Другие фигуративные точки черных 

сланцев Северного моря образуют тренд, 

протягивающийся с большим наклоном (0.2) 

в левую нижнюю часть диаграммы 207Pb/204Pb 

– 206Pb/204Pb. Pb изотопы материала черных 

сланцев могут характеризовать обломочный 

материал с древним Pb, модифицированным 

в юрское время. 

Точки нефтей Франции и Румынии вы-

страиваются в виде цепочки вдоль линии при 

низких значениях 206Pb/204Pb и образуют раз-

брос значений 207Pb/204Pb и 206Pb/204Pb на ра-

диогенном окончании тренда (рис. 18б). Ли-

ния ограничивает всю совокупность точек 

сверху. Ее наклон (0.1086) больше наклона 

основного европейского тренда Pb. Смеще-

ние точек от этой линии вправо может быть 

следствием примеси общего компонента 

нефтей Европы (CEOC). Этот компонент по 

изотопным отношениям Pb подобен матери-

алу современных морских отложений и верх-

ней части континентальной коры (Hemming, 

McLennan, 2001; Paul et al., 2002). Линия 

нефтей Франции и Румынии с наклоном 

0.1086 характеризует локальные компо-

ненты. 

В Европе широко распространен внутрип-

литный кайнозойский вулканизм, характери-

зующийся составом Общего Мантийного Ре-

зервуара (CMR) (Lustrino, Wilson, 2007). Со-

став CEOC нефтей существенно отличается 

от состава CMR вулканических пород, хотя в 

обоих случаях эти компоненты имеют высо-

кое отношение 238U/204Pb (рис. 18). 
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Рис. 18. Диаграммы 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb компонентов нефтей Северного и Баренцева 
морей (а), Франции и Румынии (б) и черных сланцев Британии (в). Использованы данные 
(Fetter et al., 2019). Для сопоставления на диаграммах a и в показано фигуративное поле 
CMR (Common Mantle Reservoir), выделенное для вулканических пород Европы и сопре-
дельной Африки и Аравии (Lustrino, Wilson, 2007). 

Fig. 18. Diagrams 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb of oil components from the North and Barents Seas 
(a), France and Romania (b), and British black shales (c). Data are from (Fetter et al., 2019). For 
comparison, the diagrams a and c show the CMR (Common Mantle Reservoir) data field allo-
cated for volcanic rocks of Europe and adjacent Africa and Arabia (Lustrino, Wilson, 2007). 

Тренд изотопов Pb нефтей Ливии и Туниса 

имеет сходство с основным трендом изото-

пов Pb Северного и Баренцева морей (наклон 

0.0923 слегка меньше наклонов 0.0989 и 

0.0961) (рис. 19а). Такой же тренд с таким же 

наклоном (0.0926) имеют нефти Австралии 

(рис. 19б). Такое сходство компонентов мо-

жет отражать глобальную общность глубин-

ных флюидов регионов SOPITA и AFITA. 

Тренды фигуративных точек на Pb-

изотопных диаграммах нефтей Кувейта и Ка-

захстана смещаются вверх относительно ос-

новного тренда Европы, располагаясь в це-

лом почти параллельно этому тренду. Наклон 

тренда Кувейта слегка возрастает (0.1251), а 

наклон тренда Казахстана, наоборот, слегка 

уменьшается (0.0826) (рис. 19в,г). 
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Рис. 19. Диаграммы 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb компонентов нефтей Ливии и Туниса (а), Ав-
стралии (б), Кувейта (в) и Казахстана (г). Отдельные отскочившие точки показаны синими 
ромбами. Использованы данные (Fetter et al., 2019). 

Fig. 19. Diagrams 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb for components of oils from Libya and Tunisia (a), 
Australia (b), Kuwait (c) and Kazakhstan (d). Individual outliers are shown as blue diamonds. 
Data are from (Fetter et al., 2019). 

В Европе и сопредельных морских аквато-
риях изотопный состав Pb существенно отли-
чается от изотопного состава Pb внутриплит-
ных вулканических пород. Поскольку залежи 
углеводородов находятся в верхней части 
коры, априори предполагается, что источ-
ники углеводородов также должны нахо-
диться в коре, в ее верхнем (осадочном) слое. 

Такая гипотеза разрабатывается с использо-
ванием изотопов Pb для объяснения образо-
вания нефтяных месторождений в акватории 
Северного моря (см. рис. 18). Предполага-
ется, что Pb приносится из пород коры в 
нефти горячей водой. По K–Na–Mg геотермо-
метру для нефтей оцениваются температуры 
равновесия около 100–180°C (рис. 20). 

 

Рис. 20. Диаграмма K/100 – Na/1000 – Mg1/2, представляющая K–Na и K–Mg геотермо-
метры (Giggenbach, 1988). Предполагается, что вода и растворенные в ней компоненты 
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были захвачены нефтью в виде микроэмульсий и растворились в нефти, и что измеренные 
относительные содержания K, Na и Mg в кислотных экстрактах (синие точки) соответ-
ствуют содержаниям в захваченной воде. Равновесие между водой и изолированной 
нефтью полностью не достигалось, но температуры 100–180°C, вероятно, представляющие 
условия вторичной миграции и захвата нефти, согласуются с данными по флюидным 
включениям. 

Fig. 20. Diagram K/100 – Na/1000 – Mg1/2 representing the K–Na and K–Mg geothermometers 
(Giggenbach, 1988). The assumption made here is that water and its solutes were trapped in oil as 
micro-emulsions and eventually dissolved into oil, and that present relative abundances of K, Na, 
and Mg in acid extracts (blue dots) reflect those of the trapped waters. Equilibration between wa-
ter and sequestered oil was never fully achieved but temperatures of 100–180 °C, likely represent-
ing the conditions of secondary oil migration and entrapment, are consistent with fluid inclusion 
evidence. 

Модель переноса Pb термальными водами 

предполагает, что нижний пограничный слой 

содержит избыточное тепло, которое создает 

плавучесть материала и вызывает образова-

ние горячих струй. Присутствие древнего Pb 

в нефти, требует, чтобы нижний граничный 

слой доходил до фундамента. В верхнем 

граничном слое распределение температуры 

определяется локальным геотермическим 

градиентом. Горячие жидкости, попадающие 

в верхний граничный слой, эффективно охла-

ждаются, что приводит к разделению нефти и 

воды (рис. 21). 

 

Рис. 21. Схема образования нефтяного поля (Fetter et al., 2019). Вода со свинцом (контуры 
белых капель) просачивается из докембрийского фундамента (нижний слой со складчатой 
структурой) сквозь поры вышележащей осадочной толщи. Горячие воды растворяют орга-
нический материал при прохождении через богатые углеродом черные сланцы (черный 
слой с субгоризонтальными белыми мелко-штриховыми линиями), возможно, вдоль разло-
мов (наклоненные крупно-штриховые линии). Вода высвобождает углеводородные компо-
ненты (контуры серых капель) по мере того, как флюиды мигрируют вверх и вбок через 
пористые осадочные слои (бежевые стрелки), а растворимость нефти в воде экспоненци-
ально падает с температурой. И вода, и нефть захватываются в ловушки под слоем уплот-
ненной породы (показан темно-коричневым цветом). 

Fig. 21. Cartoon of oil field genesis (Fetter et al., 2019). Water containing Pb (white droplet out-
lines) percolates from the Precambrian basement (the folded bottom layer) through the overlying 
sedimentary strata. The hot waters dissolve organic material as it forms through carbon-rich black 
shales (black layer with subhorizontal white fine-dashed lines), possibly along faults (tilted 
coarse-dashed lines). The water liberates hydrocarbon components (gray droplet outlines) as the 
fluids migrate upward and sideways through the porous sedimentary layers (beige arrows), the 
solubility of oil in water decreasing exponentially with temperature. Both water and oil become 
trapped beneath a layer of seal rock (shown in dark brown). 
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Интерпретация Pb-изотопных трендов 
Восточно-Азиатского типа 

Фигуративные точки изотопов Pb нефтей 

Ляохэ разделяются на два тренда. Один тренд 

изотопов Pb нефтей Ляохэ имеет сходство с 

основным трендом изотопов Pb нефтей Се-

верного и Баренцева морей (наклон нефтей 

Ляохэ 0.1123 слегка больше наклонов 0.0989 

и 0.0961). В распределении точек этого 

тренда проявляется тенденция их смещения 

вниз относительно основного европейского 

тренда. На верхнем (радиогенном) окончании 

этого тренда находится конечный компонент 

ELMU, на нижнем – комплементарный ему 

конечный компонент тренда LOMU’. Другой 

тренд имеет крутой наклон (0.4091). На верх-

нем (радиогенном) окончании этого тренда 

находится конечный компонент LOMU, на 

нижнем – комплементарный ему конечный 

компонент тренда LOMU”. Пологий тренд 

нефтей Ляохэ протягивается из области 

ELMU в область LOMU (рис. 22). 

 

Рис. 22. Диаграмма 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb компонентов нефтей Ляохэ, образующих два 
тренда. Один тренд подобен по наклону (0.1123) основному европейскому тренду нефтей, 
другой пересекает первый тренд и имеет весьма крутой наклон (0.4091). Использованы 
данные (Zhu et al., 2001), представленные на диаграмме рис. 10. Мантийные резервуары 
Азии: LOMUVIPMAR – LOMU Viscous Protomantle Reservoir, резервуар вязкой протоман-
тии закристаллизовавшегося магматического океана с низким μ, соответствующий гео-
хроне 4.51 млрд лет; ELMUVIPMAR – ELMU Viscous Protomantle Reservoir, резервуар вяз-
кой протомантии закристаллизовавшегося магматического океана с повышенным μ, соот-
ветствующий геохроне 4.44 млрд лет (Rasskazov et al., 2020). 

Fig. 22. Diagram 207Pb/204Pb vs 206Pb/204Pb for components of the Liaohe oils, forming two 
trends. One is similar in slope to the main trend of European oils, the another intersects the former 
trend and has a steep slope. The data set (Zhu et al., 2001) presented in the diagram of Fig. 10 is 
used. Mantle reservoirs of Asia: LOMUVIPMAR – LOMU Viscous Protomantle Reservoir, a res-
ervoir of viscous protomantle of a crystallized magma ocean with low μ, corresponding to a geo-
chron of 4.51 Ga; ELMUVIPMAR – ELMU Viscous Protomantle Reservoir, a reservoir of vis-
cous protomantle of a crystallized magma ocean with elevated μ, corresponding to a geochron of 
4.44 Ga (Rasskazov et al., 2020). 

В Восточной Азии Pb-изотопные тренды 
битумов, керогенов и нефтей содержат ман-
тийные Pb-изотопные компоненты, маркиро-
ванные четвертичными внутриплитными 
вулканическими породами. Более того, 
тренды битумов, керогенов и нефтей имеют 
разный наклон, взаимно пересекаются и со-
поставимы по протяженности с трендами 
вулканических пород. 

По наклону Pb-изотопных трендов внутри-
плитных базальтов и базальтоидов оценива-
ется возраст протолитов источников, 

вовлекающихся в плавление на разных уров-
нях мантии. Предполагается общий запуск 
плавления силикатной мантии от кристалли-
зации магматического океана Земли в интер-
вале 4.54–4.44 млрд лет назад и дискретная во 
времени эволюция мантии с изотопной гомо-
генизацией порций протолитов с последую-
щей U–Pb дифференциацией локальных ре-
зервуаров, отражающейся в Pb-изотопных 
трендах (Rasskazov et al., 2020; Чувашова и 
др., 2022). 
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Голоценовый вулканизм Восточной Азии 
характеризуется более высокой насыщенно-
стью флюидами, чем вулканизм Центральной 
Азии, что влечет за собой возобновляющиеся 
извержения на окраине континента в послед-
ние 10 тыс. лет вплоть до настоящего вре-
мени, в отличие от короткого импульса, про-
явившегося, например, в Центральной Мон-
голии, на вулкане Хорго, около 9 тыс. лет 
назад (Чувашова и др., 2007). Роль флюидов 
в кайнозойских вулканических извержениях 
возрастает с течением времени. В четвертич-
ное время на поле Дариганга поступают флю-
иды мантии магматического океана, закри-
сталлизовавшегося в гадее, около 4.47 млрд 
лет назад (Rasskazov et al., 2024). 

Эти факты свидетельствуют о высокой 
синвулканической проницаемости мантии и 
коры для глубинных флюидов, возможно, 
поднимающихся с глубин нижней мантии. 
По-видимому, нефтяное поле Ляохе (и дру-
гие нефтяные проявления Восточной Азии) 
формировались при участии глубинных ман-
тийных флюидных потоков. Гипотеза о глу-
бинных флюидах в нефти Ляохэ аргументи-
руется развитием Pb-изотопных трендов с су-
щественно более низким отношением 
207Pb/204Pb в нефтях, чем в породах верхней 
коры территории нефтяного поля. Крутой Pb-

изотопный тренд нефтей Ляохэ с наклоном 
0.4091, соответствующим возрасту матери-
ала предполагаемого флюидного потока 3.94 
млрд лет, сопоставляется по возрасту с про-
толитом источника четвертичных базальтов 
о-ва Чеджу на юге Японского моря (возраст 
4.01 млрд лет) ранней геодинамической 
эпохи Земли. Пологий Pb-изотопный тренд 
нефтей с наклоном 0.1123, соответствующим 
возрасту материала флюидного потока 1.84 
млрд лет, сопоставляется по возрасту с про-
толитом источника Лаошантоу четвертичных 
лав поля Удаляньчи (возраст 1.87 млрд лет) и 
с другими близкими по возрасту протоли-
тами вулканических пород Восточной Азии 
средней геодинамической эпохи Земли 
(Rasskazov et al., 2020). Высокорадиогенная 
часть пологого тренда нефтей Ляохэ прибли-
зительно соответствует общему компоненту 
резервуара вязкой протомантии с повышен-
ным μ застывшего магматического океана. 
Однако, правый конец этого тренда также со-
ответствует составам верхней коры, океани-
ческих отложений и CEOC. Протолит такого 
состава мог испытать дифференциацию 
около 1.84 млрд лет назад и с течением вре-
мени дал тренд, протянувшийся в поле соста-
вов LOMU (рис. 22, 23). 

 

Рис. 23. Диаграмма 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb сопоставления двух трендов нефтей Ляохэ с 
трендами и компонентами вулканических пород Восточной Азии и трендом пород верхней 
коры. Приведены тренды нефтей Ляохэ относительно мантийных резервуаров Азии (рис. 
22), фигуративные поля точек вулканических полей Куньлуня, Абаги-Дайлинора и Чеджу 
(Rasskazov et al., 2020 и ссылки в этой работе) и фигуративное поле верхней коры террито-
рии Аньшаня (Zhu et al., 2001). Схема образования нефтяного поля Северного моря в дан-
ном случае не работает, поскольку в нефти Ляохэ отсутствуют компоненты верхней коры 
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территории нефтяного поля, а присутствуют мантийные компоненты. Для трендов нефтей 
Ляохэ приведены датировки материала протолита для предполагаемого флюидного потока. 

Fig. 23. Diagram 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb comparing two trends of Liaohe oils with the trends 
and components of volcanic rocks from East Asia and the trend of upper crustal rocks. The trends 
of Liaohe oils relative to the mantle reservoirs of Asia (Fig. 22), the data fields of points of the 
Kunlun, Abaga-Dalinuoer, and Jeju volcanic fields (Rasskazov et al., 2020 and references 
therein), and the data field of the upper crust of the Anshan area (Zhu et al., 2001) are shown. The 
scheme of the formation of the North Sea oil field does not work in this case, since the Liaohe oil 
does not contain components of the upper crust of the oil field area, but does contain mantle com-
ponents. For the Liaohe oil trends, the ages of the inferred fluid flow material are indicated. 

Заключение 

Из сравнительного анализа Pb-изотопных 

характеристик углеводородов разных регио-

нов Мира следует вывод об общем подразде-

лении битумов, керогенов и нефтей на гидро-

термальные и обычные (катагенетические). В 

гидротермальных условиях достигается изо-

топная гомогенизация Pb с выходом на 

надежные изохронные Pb–Pb датировки, от-

ражающие отделение свинца от урана в руд-

ные минералы одновременно с обогащением 

ураном битумов. В условиях катагенеза изо-

топная гомогенизация Pb не достигается. По 

семействам фигуративных точек на диаграм-

мах изотопов Pb выявляется дискретность 

компонентов источников, вероятно, имею-

щих различный возраст. 

В систематике битумов, керогенов и 

нефтей различаются источники Pb-

изотопных кластеров и непрерывных протя-

женных трендов. Кластеры изотопов Pb свой-

ственны месторождениям углеводородов Се-

верной и Южной Америки, протяженные 

тренды – месторождениям Евразии, Африки 

и Австралии. В кластерах наблюдается вза-

имное соответствие Pb-изотопных составов 

керогенов и нефтей, а также производных 

легких фракций бензинов. В протяженных 

трендах выявляется несоответствие между 

этими составами. Pb-изотопные кластеры 

обозначают месторождения углеводородов, 

образовавшиеся в результате катагенеза оса-

дочных отложений в бассейнах погружения, 

протяженные Pb-изотопные тренды свиде-

тельствуют о развитии более сложных про-

цессов поступления и преобразования угле-

водородного материала. 

Тренд Северного и Баренцева морей 

принимается в качестве типичного (преобла-

дающего) протяженного тренда нефтей, 

имеющего на диаграмме 207Pb/204Pb – 
206Pb/204Pb наклон около 0.09–0.10. На тренде 

обозначается общий европейский компонент 

нефтей (CEOC), существенно отличающийся 

от состава Общего Мантийного Резервуара 

(CMR) Европы, сопредельной Африки и Ара-

вии. Протяженные Pb-изотопные тренды дру-

гих регионов меняют наклон от 0.08 до 0.23. 

В этом интервале находится наклон (0.1123) 

протяженного тренда нефтей поля Ляохэ Се-

веро-Восточного Китая. Но здесь проявля-

ется также крутой тренд с наклоном 0.4091. 

Распределение изотопов Pb в углеводоро-

дах Северного моря интерпретируется как ре-

зультат смешения древнего Pb, который пе-

реносится термальными водами из пород 

кристаллического фундамента, и молодого 

Pb, содержащегося в черных сланцах юр-

ского возраста. Распределение изотопов Pb в 

битумах, керогенах и нефтях поля Ляохэ слу-

жит показателем их формирования в глубин-

ных мантийных флюидных потоках, которые 

характеризуются протяженными трендами 

диаграммы 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb, подоб-

ными трендам кайнозойских вулканических 

пород Азии. 

Несмотря на развитие в России нефтедо-

бывающей отрасли, Pb-изотопная система-

тика углеводородного сырья здесь остается 

неизученной. Определениям изотопного со-

става Pb посвящена единственная работа 

(Готтих и др., 2012), в которой представлены 

данные по изотопам U и Pb в одном образце 

битума Западно-Соплесского газоконденсат-

ного месторождения Тимано-Печорской про-

винции. Полученные значения отношений 

нуклидов U и Pb использовались авторами 

для ориентировочной оценки времени позд-

него поступления углеводородов в карбонат-

ные отложения каменноугольного возраста. 

Ими рассчитаны модельные значения 
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датировок, близкие к конкордантным: 
206Pb/238U – 203.1 млн лет и 207Pb/235U 204.4 

млн лет. По соотношению изотопов Pb полу-

чено несколько более древнее значение мо-

дельного возраста 219.5 млн лет. В битуми-

нозной фазе включений в породах и в биту-

мах определены равновесные отношения 

изотопов 234U/238U и 230Th/228Th. Сделан вы-

вод о том, что геохимическая замкнутость в 

отношении присутствующих урана и тория 

не нарушалась в течение, по крайней мере, 

последнего 1 млн лет. Эта работа, опублико-

ванная в виде тезисов, имеет предваритель-

ный характер. 

Образовательное значение 
статьи 

Лекционные теоретические курсы класси-

ческого университета России дают общее 

знание по предметам, которое может долгое 

время оставаться не востребованным в прак-

тической деятельности молодого специали-

ста. В магистерских курсах нужно вводить 

приемы, которые заставят слушателей приве-

сти в движение их устремления и мысли. На 

старших курсах, после производственных 

практик бакалавриата и магистратуры, у сту-

дентов уже начинают вырабатываться про-

фессиональные навыки, но у них еще недо-

статочно опыта оформления идеи в виде 

научной статьи. 

В век компьютерных технологий общение 

между преподавателем и студентом предпо-

лагает сохранение информации между встре-

чами и ее переработку в интерактивном ре-

жиме во время встреч. Студент магистерской 

подготовки должен видеть рождение науч-

ной статьи от начала до конца, наблюдать за 

тем, как преподаватель создает научную ста-

тью, как он выбирает новую актуальную тему 

для исследования, как он формулирует цель и 

задачи, выбирает методы для решения по-

ставленных задач, получает фактические ма-

териалы с полным осознанием их качества, 

создает структуру статьи, наполняет ее со-

держанием и иллюстрациями. Студент дол-

жен улавливать малейшие неточности и гру-

бые ошибки преподавателя, неизбежно про-

являющиеся в процессе работы над 

содержанием рукописи, и вводить необходи-

мые правки, чувствовать вместе с 

преподавателем необходимость совершен-

ствования структуры работы и корректи-

ровки выводов, которые следуют из каждого 

нового обсуждения полученного фактиче-

ского материала. Наконец, у магистранта 

должно сформироваться понимание новизны 

выводов, полученных в результате проделан-

ной коллективной работы преподавателя и 

активных слушателей, должно сложиться 

впечатление о дальнейших перспективах 

впервые предложенных решений. 

На геологическом факультете ИГУ третий 

год проводятся занятия по дисциплине «Под-

готовка, оформление и представление ре-

зультатов научно-исследовательских и 

научно-производственных работ». За два 

предшествующих учебных года во время за-

нятий в интерактивном режиме подготов-

лены статьи (Олиферовский и др., 2022; Мон-

гуш и др., 2023). Обе опубликованы в фи-

нальных (четвертых) выпусках журнала 

«Геология и окружающая среда» как отчет-

ные документы магистрантов по пройден-

ному курсу. Магистранты стали авторами 

статей и получили зачеты по дисциплине. 

В процессе ознакомления с немногочис-

ленными работами по химическим элемен-

там и изотопам, полученным для нефтей с ис-

пользованием современного аналитического 

оборудования, были рассмотрены разные ин-

терпретации полученных данных. Стало оче-

видным, что назрела необходимость обзора и 

общей оценки опубликованных статей этого 

направления. В начале первого семестра 

2024–2025 учебного года было принято ре-

шение подготовить в интерактивном режиме 

с магистрантами рукопись по теме: «Что мо-

гут дать методы элементного и изотопного 

анализа для выяснения происхождения 

нефтей?». В конечном итоге, в интерактив-

ном режиме с магистрантами была подготов-

лена статья, в которой обозначились возмож-

ности применения изотопов Pb для система-

тики битумов, керогенов и нефтей. 
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Правила для авторов 

В журнале «Геология и окружающая среда» публикуются материалы научно-образователь-

ного направления, отражающие теоретические, методические и практические результаты 

научной деятельности молодых и зрелых геологов и географов — научных сотрудников, пре-

подавателей, аспирантов, студентов магистерской и бакалаврской подготовки. Кроме научных 

статей, в журнале помещаются рецензии и отзывы на монографии, учебники, учебные посо-

бия, сборники научных трудов. Важное место отводится тематическим обзорам и событиям 

научно-учебной деятельности вузов по профилю издания. Важной задачей журнала является 

опубликование научных статей (в авторстве или соавторстве) студентов, аспирантов и моло-

дых научных сотрудников. 

Ответственность за достоверность изложения фактов в публикуемых материалах, плагиат 

(вольный или невольный) несут авторы. Все заимствованные в рукописи элементы (графика, 

текст, первичные данные) должны обязательно сопровождаться соответствующими коррект-

ными ссылками или разрешением правообладателя. 

Мнение редколлегии может не совпадать с мнением авторов. Журнал является рецензиру-

емым. Опубликование рукописей бесплатное. Гонорар авторам не выплачивается. 

Рукописи статей присылаются на электронные адреса редакции или ответственного секре-

таря: kaf-dinamgeol@mail.ru или igpug@mail.ru. Работа должна быть полностью подготовлена 

для печати. Редакция оставляет за собой право вносить правки по согласованию с авторами. 

Приемка работ в рукописном или бумажном виде, требующем технического оформления, воз-

можна за дополнительную плату с заключением договора. 

Максимальный объем научной статьи — 1.5 печатных листа или 24 страницы с нижеследу-

ющими параметрами. На первой странице указывается УДК, далее на русском и английском 

языках приводятся: название статьи; инициалы и фамилия авторов, название учреждения; ан-

нотация и ключевые слова. Аннотация должна содержать 150–200 слов, количество ключевых 

слов — не более 8. 

Шрифт основного текста — Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1, поля 

по 2.5 см. 

Цитаты необходимо выделять курсивным шрифтом. Представлять работы необходимо в 

формате текстового редактора Word или RTF. Более подробная информация об авторах дается 

в конце статьи (см. примеры в последнем выпуске). 

В тексте статьи не допускаются сокращения (кроме стандартных); сокращенные названия 

поясняются при первом упоминании; все местные географические названия должны быть про-

верены. Применяется международная система единиц измерения СИ. В расчетных работах 

необходимо указывать авторов используемых программ. 

Не допускается использовать при наборе: 

 — более одного пробела; 

 — формирование красной строки с помощью пробелов; 

 — автонумерацию (нумерованные и маркированные списки) в главах и абзацах; 

 — принудительные переносы. 

Вставленные в работу рисунки должны дублироваться отдельными файлами в графических 

форматах: .jpg, .cpt и .cdr с разрешением не менее 300 dpi. Их размер должен быть не менее 8 

см по ширине, а максимальный размер не должен превышать 17х24.5 см. Количество рисунков 

в статье не должно превышать 10. Рисунки должны иметь все необходимые обозначения и 

подписи. 

Ссылки на рисунки приводятся в круглых скобках в формате: (рис. 1) или (рис. 1, 2) или 

(рис. 1–4). 
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Если рисунок единственный в статье, то он не нумеруется, а слово «рис.» в подписи к нему 

не пишется. Ссылка на него — рисунок. 

При представлении материалов по конкретным объектам, статья должна содержать обзор-

ную карту или схему, на которой показан район исследований. На картах необходимо указы-

вать географические координаты, а на рисунках — ориентировку и линейный масштаб. Обо-

значения сторон света, широт и долгот должны быть указаны на русском языке. 

Вставленные в работу таблицы книжного формата, должны иметь ширину не более 16.5 см, 

альбомного — 24.5 см; табличный шрифт Times New Roman, размер 11, межстрочный интер-

вал 1, иметь сквозную порядковую нумерацию в пределах статьи, ссылки на таблицы приво-

дятся в круглых скобках в формате: (табл. 1) или (табл. 1, 2) или (табл. 1−4). Если таблица 

единственная в статье, то она не нумеруется, а слово «Таблица» в названии не пишется. 

Ссылка на нее — таблица. 

Перед тем, как вставить в статью диаграммы Exel и Word, их необходимо преобразовывать 

в рисунки формата .jpg. Формулы и уравнения, на которые в статье делаются ссылки, следует 

печатать с красной строки. В формулах между знаками ставятся пробелы. 

Длинные формулы необходимо разбить на несколько строк (с учетом печати текста в две 

колонки). Перенос в формулах допускается делать в первую очередь на знаках соотношений, 

во вторую очередь — на многоточии, на знаках сложения и вычитания, в последнюю — на 

знаке умножения в виде косого креста. Перенос на знаке деления не допускается. Математи-

ческий знак, на котором разрывается формула при переносе, должен быть повторен в начале 

следующей строки. 

Формулы и уравнения нумеруются в порядке следования по тексту статьи с правой сто-

роны. Ссылки в тексте на формулу или уравнение обозначаются числом в круглых скобках: 

(1), (2), (3). 

В журнале принято использование разделительного знака точки. Следует избегать смешан-

ного употребления русских и латинских символов в одной статье. Все греческие и специаль-

ные символы печатаются через опции «Вставка» и «Символ». 

Статью желательно разбивать на разделы, отражающие ее содержание. Допускаются сле-

дующие стандартные рубрики статьи: «Введение», «Исходные данные», «Методы исследова-

ния», «Результаты исследования», «Обсуждение результатов», «Выводы», «Заключение»; 

можно ввести раздел «Результаты и их обсуждение». Другие необходимые автору рубрики 

помещаются в начале соответствующего абзаца. Если работа выполнена при поддержке ка-

кого-либо гранта или технической поддержке преподавателя или аналитика, то эта информа-

ция приводится в конце статьи с рубрикой «Благодарности». 

В конце рукописи необходим список использованной и цитируемой литературы, оформлен-

ный в соответствии с правилами библиографического описания литературных источников под 

заголовком «Литература» в алфавитном порядке: сначала русские работы, затем иностранные. 

Русские источники переводятся на английский язык и помещаются в конце списка под назва-

нием «Перевод на английский язык». 

При ссылках на литературу в тексте работы приводятся фамилия автора с инициалами (двух 

авторов или первого автора в сочетании с «и др.», если количество авторов три и более) и год 

публикации в круглых скобках, например: «как сообщает А.И. Петров (2016)». Если автор 

публикации в тексте не указывается, то ссылка должна иметь следующий вид: «по данным 

(Петров, 2016) это…». Ссылки на публикации одного и того же автора, относящиеся к одному 

году, обозначаются буквенными индексами: (Петров, 2016а, 2016б, 2016в). При ссылке на ра-

боты двух и более авторов фамилии указываются в годично-алфавитном порядке: (Белов и др., 

2017; Сидоров, 2016; Hatton, 2014; Peyerl et al., 2018) (см. примеры в статьях последнего но-

мера журнала). 

В списке литературы работы не нумеруются, инициалы имен и отчеств пробелом не отде-

ляются. Каждая работа должна занимать отдельный абзац. 

Пример: 
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Федонкин М.А. Две летописи жизни: опыт сопоставления (палеобиология и геномика о ран-

них этапах эволюции биосферы) // Проблемы геологии и минералогии. Сыктывкар : Геопринт, 

2016. С. 331–350. 

Марков А.В., Куликов А.М. Происхождение эукариот как результат интеграционных про-

цессов в микробном сообществе // Доклад в Институте биологии развития 29 января, 2019. 

Режим доступа: http://evolbiol.ru/dok_ibr2009.htm. (дата обращения: 23.10.2023). Допускаются 

ссылки на открытые отчеты геологических фондов. 

Требуется акт экспертизы и официальное направление от организации на опубликование 

статьи в журнале Геология и окружающая среда на бланке организации (в электронном виде 

в формате JPEG). Ссылки на неопубликованные материалы других авторов и организаций не 

допускаются. 

На отдельной странице в редакцию присылается авторская справка, содержащая фамилию, 

имя, отчество, ученую степень, звание, должность, место работы, почтовый адрес, телефон, 

факс и адрес электронной почты каждого автора. Необходимо указать фамилию автора, ответ-

ственного за прохождение статьи в редакции. Желательно указать трех специалистов, работа-

ющих по тематике статьи, как возможных рецензентов. Решение по вопросам рецензирования 

рукописей принимаются редколлегией. 

Рукописи, оформленные без соблюдения настоящих правил, редколлегией журнала не рас-

сматриваются. 

Почтовый адрес редакции: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 3, Геологический факультет 

Иркутского государственного университета. 

Электронный адрес редакции: kaf-dinamgeol@mail.ru. 

Полнотекстовые электронные точные копии журнала и статей в формате .PDF публикуются 

по адресу: http://geoenvir.ru. 
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