
112

Памятные даты

Открытие рудных месторождений никогда не про- 
исходит случайно: по большому счёту каждое такое  
событие – итог фундаментальных исследований. 
И важная задача научного сообщества – анализи-
ровать историю этих исследований. Ранний период  
изучения геологии крупнейшего золотоносного рай- 
она России, расположенного на северной окраине 
Байкальской горной области в бассейне реки Лены  
и её притоков, хорошо освещён в литературе [5, 9,  
25]. Первые работы здесь вели В. А. Обручев, А. П. Ге- 
расимов, А. К. Мейстер, В. К. Котульский, П. И. Пре- 
ображенский. К середине 1930-х годов существовала  
схема стратиграфии протерозойских и четвертичных 
отложений Ленского золотоносного района, были 
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освещены некоторые вопросы магматизма и мета- 
морфизма; рекомендации В. А. Обручева способство-
вали открытию крупных россыпей в бассейнах рек  
Б. Догалдын и Б. Ченчик. И, разумеется, в этом ста- 
рейшем золотоносном районе страны в советское 
время начали активно работать специалисты госу-
дарственных организаций – в первую очередь тре-
ста «Лензолото», НИГРИЗолото, ВСЕГЕИ, Геологи-
ческого института АН СССР, Иркутского геологичес- 
кого управления, Лаборатории геологии Докембрия 
АН СССР (ныне Институт геологии и геохронологии  
докембрия Российской Академии наук). В течение 
1930–1950-х годов советскими геологами были накоп- 
лены и систематизированы данные, позволившие 



Отечественная геология,  № 6 / 2021

113

Рис. 1. В. К. Флеров, руководитель изучения россыпных ме- 
сторождений в НИГРИЗолото в 1936–1941 гг.

Учреждённый в 1935 г. как отдел в системе Государ-
ственного Всесоюзного золотоплатинового геолого-
разведочного треста «Золоторазведка» НИГРИЗолото 
спустя год получил статус научно-исследовательского 
геологоразведочного института. Одним из основных 
направлений его работы стало изучение россыпных 
месторождений. Основателем этого направления был 
Валериан Константинович Флёров (рис. 1), эрудиро-
ванный специалист, соратник профессора Михаила 
Антоновича Усова (так же как и первый директор 
и научный руководитель НИГРИЗолото Николай 
Николаевич Горностаев). В 1938 г. в журнале «Со-
ветская геология» В. К. Флёров опубликовал про-
граммную статью о том, что необходимо предпринять  
для развития самой в тот момент отсталой отрасли  
геологического знания – геологии россыпей: изучить  
генезис, состав и морфологию, геоморфологию и стра- 
тиграфию россыпей [33]. По его инициативе инсти-
тут уже в 1938 г. приступил к региональным гео-
лого-геоморфологическим исследованиям важней-
ших золотоносных районов – Ленского, Енисейского,  
Уральского, Восточно-Забайкальского. Одной из пер- 
вых была создана Ленская экспедиция НИГРИЗолото, 
сотрудников которой консультировал В. А. Обручев. 
Все работы проводились в тесном контакте с произ-
водственными предприятиями и завершались мето-
дическими рекомендациями. Осенью 1941 г. вышло 

вскоре найти целый ряд месторождений коренного  
золота. В их числе крупнейшее в России и одно из  
самых значительных в мире золоторудное место-
рождение Сухой Лог [2] – 60-летие его открытия 
отмечалось в 2021 г. При этом, как ни парадоксально, 
история советского периода геологических иссле-
дований на Золотой Лене освещена довольно слабо.  
Одна из ключевых причин – закрытость работ, свя-
занных с поисками благородных металлов. Напри-
мер, имена и научные достижения многих талантли- 
вых советских геологов, самоотверженно трудившихся  
в 1930–1950-е годы в Научно-исследовательском  
геологоразведочном институте золота, практически  
неизвестны широкой научной общественности, по-
скольку на протяжении нескольких десятилетий ис- 
следования этого института проводились под гри-
фом секретности. Между тем роль сотрудников 
НИГРИЗолото (ЦНИГРИ с 1957 г.) в изучении Лен-
ского золотоносного района значительна и заслужи- 
вает специального разговора.

Благодаря работам НИГРИЗолото – ЦНИГРИ были  
получены следующие знания о Ленском золотонос-
ном районе, ставшие основой его дальнейшего из-
учения:

• получены первые детальные данные о геоло-
гии региона: стратиграфии докембрийских отложе-
ний, тектонике, магматизме, метаморфизме;

• собраны и обобщены полные данные о геомор-
фологии и стратиграфии четвертичных отложений, 
о неотектонике района;

• изучены закономерности распределения рос-
сыпей золота;

• исследовано распределение золота в россыпях 
и его типоморфные признаки, впервые системати-
зированы данные о распределении разных форм са-
мородного золота в пределах Ленского района;

• выделены россыпи золота со слабоокатанным 
золотом, в том числе в сростках с кварцем и суль-
фидами, бассейны которых перспективны на пои-
ски коренных месторождений;

• составлена геологическая карта масштаба 
1:100 000 (24 листа); вкладом ЦНИГРИ в общего-
сударственную геологическую съёмку территории 
СССР стали листы Государственной геологической 
карты масштаба 1:200 000 для площади всего Лен-
ского района.

• создана первая прогнозно-металлогеническая 
карта района масштаба 1:100 000;

• составлены крупномасштабные специализиро- 
ванные карты золотоносности основных рудных по-
лей и узлов Ленского района;

• выделены наиболее перспективные террито-
рии для поисков крупных коренных месторождений  
золота.
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Рис. 2. Участники Ленской экспедиции НИГРИЗолото. 1941 г.
1-й	ряд	(слева	направо):	Г.	Д.	Карамышева,	Н.	А.	Воскресенская,	Г.	Л.	Юдин	(руководитель	экспедиции),	А.	Р.	Бурачек,	Б.	Н.	Кра-
сильников;	2-й	ряд:	И.	Пылеев,	Н.	С.	Каткова,	Е.	Д.	Скворцова,	И.	М.	Иванов,	Л.	А.	Лион,	Н.	И.	Королёв	(парторг	экспедиции),	 
О.	А.	Глико,	Н.	Шпак,	М.	А.	Грабовская

первое в СССР руководство по эксплуатационной 
геологии россыпей, подготовленное В. К. Флёровым  
в соавторстве с А. А. Усовой [32]. К огромному со- 
жалению, Валериан Константинович Флёров, ушед- 
ший добровольцем на фронт, погиб в первые месяцы  
войны. Но организованная им Ленская экспедиция 
НИГРИЗолото – ЦНИГРИ продуктивно работала 
на протяжении почти тридцати лет.

Пионерные исследования НИГРИЗолото 
на Золотой Лене

Первый состав Ленской экспедиции (1938–1948 гг.) 
(рис. 2) возглавил выпускник Ленинградского гор-
ного института Георгий Лазаревич Юдин – ученик 
профессора Санкт-Петербургского Горного инсти-
тута Дмитрия Васильевича Наливкина (академика  
с 1946 г.), участник первых экспедиций АН СССР 

и Геолкома на Памир (1928–1930 гг.), герой книги  
П. Н. Лукницкого «Путешествие по Памиру» 1 (1955).  
Группа во главе с Юдиным была направлена в Ближ- 
нюю и Среднюю тайгу Ленского района и стала са-
мым крупным коллективом НИГРИЗолото, прово-
дившим региональные работы в связи с перспектив-
ностью данной территории, имевшей богатые глу- 
боко залегающие россыпи и при этом отличающейся  
большой геоморфологической и геологической слож- 
ностью (рис. 3). Промышленные коренные месторо- 
ждения золота на территории тогда не были известны.

1 П. Н. Лукницкий (1902–1973) – известный писатель, журна-
лист, биограф поэтов Серебряного века А. А. Ахматовой 
и Н. С. Гумилёва, работал в Ленской экспедиции в первый по-
левой сезон, и сделанные им фотографии включены в отчёт 
НИГРИЗолото 1940 г. [8].
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Рис. 3. Река Кадали ниже устья реки Кадаликана: 

A.	Кливаж	в	известковистых	сланцах;	Б.	Общий	вид	обнажений	
известковистых	сланцев.	1938	г.	Фото П. Н. Лукницкого

Б

А

Перед Великой Отечественной войной в составе  
Ленской экспедиции работали три геологических 
партии НИГРИЗолото. С самого начала перед со-
трудниками стояла задача разобраться, почему рос-
сыпей золота много в центральной части Ленского  
района – в бассейне р. Бодайбо, а по периферии ин-
тенсивность золотоносности падает. Перспективы зо- 
лотоносности Ленской тайги дискутировались в ра-
ботах Владимира Афанасьевича Обручева и Алек-
сандра Карловича Мейстера, по-разному оценивав-
ших генезис рыхлых отложений района и источники 
золота в его россыпях [21, 24].

В 1941 г. на обсуждение научно-технического со-
вета НИГРИЗолото был представлен сводный отчёт,  
написанный Г. Л. Юдиным, Н. С. Катковой, И. М. Ива- 
новым, А. Р. Бурачеком, С. Г. Мирчинк, Б. Н. Красиль- 
никовым, О. А. Глико, Н. В. Петровской, А. И. Фас- 
таловичем [28]. Он содержит данные геологической  
съёмки бассейнов рек Бодайбо, Энгажимо, Вачи и  
верховьев рек Тахтыга, Б. Патом, Хомолхо, Жуи (рис. 4).  
Сотрудники института получили ценные данные, 
позволившие найти новые поисковые признаки для 
выявления россыпных месторождений золота.

Ещё в 1900–1901 гг. А. П. Герасимов [9, 10] впер-
вые указал на наличие остатков древней гидрогра-
фической сети в Ленском районе. Эту догадку под-
твердили работы НИГРИЗолото. Новейшие четвер- 
тичные деформации земной коры изменили контуры  
речных бассейнов. Пионерные геоморфологические  



116

Памятные даты

Рис. 4. Площади проведения геологической съёмки на правобережье реки Витим. Масштаб 1:50 000. 1940 г. [29]

исследования начали Софья Георгиевна Мирчинк 
вместе с Алексеем Рафаиловичем Бурачеком, Гали-
ной Дмитриевной Карамышевой и другими колле-
гами [8, 23, 30]. Оказалось, что ледниковые отложе- 
ния либо перекрывали золотоносный аллювий, либо  
деформировали его, перемещаясь с ним, либо пол-
ностью уничтожали золотоносный пласт.

Олег Александрович Глико руководил исследо- 
ваниями по бассейну р. Бодайбо – от верховьев до  
устья ключа Черкесского, М. А. Грабовская – от устья 
ключа Черкесского до Сухого ключа, И. М. Иванов 
и Н. С. Шпак – ниже ключа Сухого. Полученные 
данные позволили им впервые поставить ряд во-
просов о геологии района, ответы на которые дали 
следующие поколения исследователей, в том числе  
сотрудники новых составов Ленской экспедиции  
НИГРИЗолото. Так, О. А. Глико получил первые де-
тальные результаты в отношении тектоники, стра-
тиграфии и золотого оруденения: он собрал данные 
ситовых анализов металла из россыпей р. Бодайбо  
и на основании пространственного распределения  
различных по крупности и окатанности разновид-

ностей золота сделал ряд заключений о возможном 
местоположении коренных источников [28].

Морфологию и внутреннюю структуру золота 
в 1939–1941 гг. изучили Нина Васильевна Петров-
ская и Александр Иосифович Фасталович на осно-
ве 100 образцов из разных россыпей (рек Бодайбо, 
Ныгри, Угахан). Они пришли к выводу, что золото 
из россыпей имеет типичные признаки рудного зо-
лота: сростки с кварцем и пиритом [28]. Его внут- 
ренняя структура в россыпях свойственна золо-
ту коренных месторождений, которое выделилось 
в одну из последних стадий минералообразования. 
Сегодня названные положения кажутся тривиаль-
ными, однако в 1941 г., когда они были опубликова-
ны впервые, это были пионерные работы в данном 
направлении. Уже в начале 1940-х годов Н. В. Пе-
тровская и А. И. Фасталович предположили, что 
возможно существование ещё одной генерации зо-
лота, рассеянного первоначально в пирите, и ука-
зали, что новообразованный металл – тонкое зо-
лото на поверхности самородков – в силу незначи-
тельных количеств не может играть существенной  
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Рис. 5. Карта-схема геологической изученности Патомо-Мара- 
канского района. 1890–1953 гг. [6]
1	–	маршрут	В.	А.	Обручева	в	1990	г.;	2	–	маршруты	П.	И.	Пре-
ображенского	1902–1903	 гг.;	3	 –	 геолого-геоморфологическая	
съёмка	А.	Р.	Бурачека	1939	г.;	4	–	геологическая	съёмка	Восточно- 
Сибирского	геологического	управления	1947–1949	гг.;	5	–	гео- 
морфологическая	съёмка	масштаба	1:	200	000	А.	Р.	Бурачека	
1949–1950	гг.;	6	–	шлиховая	съёмка	треста	«Лензолото»	1949–
1953	гг.;	7	–	работы	рудных	партий	треста	«Лензолото»	1953	г.;	
8	–	работы	Мараканской	геолого-поисковой	партии	1954	г.

Рис. 6. Рисунок из полевого дневника геоморфолога Ленской 
экспедиции А. Р. Бурачека. Полевой сезон 1953 г.

роли в обогащении ленских россыпей. Это поло-
жение долгое время вызывало дискуссии – вплоть 
до конца 1960-х годов, но в отношении Ленского рай-
она вопрос был решён однозначно в пользу точки  
зрения Н. В. Петровской. Она и А. И. Фасталович  
первыми указали на то, что данные о структурах ре- 
кристаллизации и интенсивной электрохимической 
коррозии, характерных для золота погребенных рос- 
сыпей, но обнаруженных в русловых современных 
россыпях, должны навести геолога на мысль о при-
сутствии в районе (в глубоких тальвегах) перемы-
ваемых реками древних россыпей. Нина Васильевна  
продолжала эти перспективные исследования. Её со- 
автор и супруг Александр Иосифович Фасталович 
погиб на фронте в 1944 г., но очень многие работы  

Нины Васильевны, опубликованные ею во второй  
половине XX в., имеют двойное авторство: Н. В. Пе-
тровская, А. И. Фасталович.

После войны работа в Ленском районе возобно- 
вилась. Вторым составом Ленской экспедиции (1949– 
1952 гг.) руководил Теодор Максович Дембо. По ито-
гам трёхлетней работы экспедиции был составлен  
фундаментальный отчёт [7], в котором обобщены, в  
частности, результаты исследований одного из веду- 
щих сотрудников Ленской экспедиции НИГРИЗолото  
А. Р. Бурачека, в течение ряда лет проводившего гео- 
морфологическую съёмку в пределах Патомо-Ма-
раканского района (рисунки 5, 6). Два года спустя  
талантливый геолог, натуралист, художник А. Р. Бу-
рачек умер от инфаркта, настигшего его во время 
многодневного пешеходного геологического марш-
рута в самой удалённой, глухой северной части Лен- 
ского района. Похоронен на одной из безымянных 
таёжных вершин Ленского района.

Стратиграфию четвертичных отложений Лен- 
ского района разработала Елена Яковлевна Синю- 
гина (рис. 7), которая сумела выявить особенно-
сти золотоносных пластов и влияния на них лед-
никовых процессов [20, 27] (рис. 8). Эти данные, 
несколько уточнённые, вошли во второй том класси- 
ческой монографии «Ленский золотоносный район»  
(1972) [19]. В целом в Ленской тайге были выделены  
долинные, террасовые и русловые россыпи золота.  
Наиболее крупными оказались погребённые россы- 
пи. Золотоносные пласты россыпей обладали раз-
личным генезисом, возрастом, гранулометрическим  
составом, разным оказалось распределение золота  
в них. Учитывая полигенность россыпей, специа- 
листы НИГРИЗолото предложили основной клас- 
сификационной единицей считать золотоносный  
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Рис. 7. Е. Я. Синюгина, сотрудник Ленской экспедиции НИГРИЗолото, 
ведущий исследователь стратиграфии четвертичных отложе- 
ний Ленского района

Рис. 8. Зарисовки забоев, иллюстрирующие некоторые ха-
рактерные особенности распределения золота (обозначено 
красным цветом) террасовой россыпи р. В. Аканак:
А	–	богатый	пласт	центральной	части	россыпи, Б –	морена	 
в	кровле	пласта.	Данные	1957	г.	[20]

Б

А

пласт. Большую роль в расчленении рыхлых отло-
жений района по возрастному принципу сыграли 
данные споро-пыльцевого анализа, полученные гео- 
морфологом института Лидией Яковлевной Лапи-
ной [19].

Детальные изучения самородного золота, нача-
тые Н. В. Петровской и А. И. Фасталовичем, про-
должила выпускница МГРИ им. С. Орджоникидзе 
Л. А. Николаева [22].

Третья Ленская экспедиция 
НИГРИЗолото – ЦНИГРИ

Задачи третьего состава Ленской экспедиции  
(1953–1963 гг.), работавшего под руководством Юлии  
Петровны Казакевич (рис. 9), значительно расши-
рились. Исследованиями были охвачены Ближняя 
и Средняя тайга. В этот период уточнены научные 
представления о геоморфологии и стратиграфии чет- 
вертичных отложений, о неотектонике района, про- 
должено изучение россыпей и типоморфных при-
знаков золота, определены источники россыпной зо- 
лотоносности района и сделан прогноз относительно  
промышленно ценных коренных месторождений [6].

Ленская экспедиция была практически единствен- 
ной в ЦНИГРИ, проведшей работы по государствен- 
ным геологическим съёмкам, составлению в 1959–
1961 гг. стотысячной геологической карты и на её 
основе листов двухсоттысячной государственной гео- 
логической карты [4]. Данная работа не являлась 
функцией ЦНИГРИ, но именно этот институт рас-
полагал многолетними полевыми материалами, по-
зволявшими в короткие сроки завершить составле- 
ние листов государственной геологической карты  
Ленского района. Сотрудники ЦНИГРИ доказали  
необходимость издания во ВСЕГЕИ карты Ленского  
района на основе имеющихся материалов. По воспо-
минаниям доктора геолого-минералогических наук  
С. Д. Шера, большая кропотливая работа по подго- 
товке сводной легенды Бодайбинской серии для кар- 
ты масштаба 1:200 000 была проведена ими вместе 
с Т. П. Жадновой, Ю. П. Казакевич и специалистами  
Иркутского геологического управления.

Для выявления погребённых россыпей в 3-й Лен- 
ской экспедиции были применены геофизические 
методы. На основе минералогических и палиноло- 
гических исследований И. Л. Шофман установила  
наличие в Дальней тайге на водоразделах рек М. и  
Б. Валюхты мезозойских россыпей золота, един-
ственных в Ленском районе [34].

Самый значительный прорыв был сделан в выяв-
лении коренных источников золота в россыпях рай- 
она. К началу работы экспедиции длительные безус- 
пешные поиски привели к пессимистическим выво-
дам об отсутствии промышленно ценных коренных  
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Рис. 9. Ю. П. Казакевич, руководитель Ленской экспедиции 
НИГРИЗолото – ЦНИГРИ в 1953–1963 гг.

Рис. 10. С. Д. Шер, сотрудник Ленской экспедиции НИГРИЗолото – 
ЦНИГРИ в 1954–1961 гг., руководитель группы изучения коренных 
источников золота в россыпях Ленского района

месторождений; предполагалось, что коренные ис- 
точники питания россыпей были уничтожены эро- 
зией, новыми источниками служили породы с тон-
кодисперсным рассеянным в них золотом, впослед-
ствии укрупнившимся в россыпях. Едва начавшись, 
рудные разведки были прерваны Второй мировой 
войной и прекратились до 1950-х годов. Рудная 
партия Ленской экспедиции НИГРИЗолото начала  
исследования закономерностей размещения и ти-
пов коренных источников питания в 1954 г. под ру-
ководством Сергея Дмитриевича Шера (будущего  
автора классической двухтомной монографии «Ме-
таллогения золота» (1972, 1974) (рис. 10). Начали 
с самой изученной и богатой части Ленской тайги – 
Ближней тайги с 70 % запасов в россыпях. И при 
этом богатстве выявленных рудных месторождений  
не было. Партия НИГРИЗолото провела ревизию  
геологической карты верхнего и среднего течения  
р. Бодайбо масштаба 1:100 000, геологическую съёмку  
окрестностей Васильевского прииска в масштабе  
1:25 000 и 1:10 000. Для уточнения ситуации С. Д. Шер  
предпринял беспрецедентный шаг: он документи-
ровал водоотливные горные выработки, рассекаю-
щие коренные породы в различных участках рай-
она – бедроки (название времен английской кон-
цессии). Расшифровывать геологическое строение 
нужно было непосредственно в золотоносных доли- 
нах, где разрабатывались россыпи. Наиболее про-
тяжённым (14 км) был Васильевский бедрок. Карти- 
ровали в трудных условиях – освещая поверхность 
пород посредством специальной водоустойчивой кар- 
бидки, зачастую по пояс в ледяной воде, делая ко-
роткий привал каждые 2 км, когда можно было под-
няться из подземного тоннеля наверх через лихт-
лох – световое окно 2.

В итоге С. Д. Шер иначе расшифровал складча-
тую структуру района [11] благодаря выявленному 
им расчленению мощной терригенной толщи, пе-
рекрывающей углистые кварциты вачской свиты – 
не две свиты, а одна, связанная с наложенными гидро- 
термальными процессами. Автор считал, что глав-
ным процессом для золотоносности явилась листве- 
нитизация, с которой генетически связано форми-
рование кварцевых и кварцево-карбонатных жил, 
приуроченных к широким зонам гидротермальных 
изменений пород. Формирование богатых золото-
рудных тел связано с переотложением рассеянного  
золота сульфидов. Сотрудники НИГРИЗолото пред- 
ложили рекомендации по направленности геолого-
разведочных работ на площади Васильевского поля.

2 Работа, на основании которой был составлен Отчёт 
НИГРИЗолото № 3919, описана в документальной повести 
С. Д. Шера «Моя геологическая жизнь» (2020).
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С. Д. Шер и его коллеги на основе детальных ис-
следований пришли к однозначному выводу о том, 
что источником крупного золота ленских золотых  
россыпей были кварцевые жилы (впервые это пред-
положил К. Мейстер, расходившийся в данной оценке  
с В. А. Обручевым). Надо сказать, что это положение  
вызывало непрерывные дискуссии. Так, М. М. Гапе- 
ева из ВСЕГЕИ защищала идею о том, что источник 
золота на Лене – древние протерозойские россыпи 
[3], то есть слои песчаников, слагающих огромные 
площади аналогично протерозойским конгломера-
там Витватерсранд в Южной Африке.

Прогнозируя перспективы Ленского района, 
С. Д. Шер пришёл к выводу, что сульфидный вкрап- 
ленно-прожилковый тип минерализации, давший от- 
дельные второстепенные россыпи, отличается от 
кварцево-жильного значительно бόльшими разме- 
рами рудопроявлений и более стабильным (хотя и 
не таким высоким) уровнем содержания золота. Он 
указал на необходимость искать и меридиональные, и  
наклонные жилы по образцам кварца в свалах (в част- 
ности, на склонах Догалдынского хребта) и на необ-
ходимость оценки вмещающих жилы пород, так как 
в них было отмечено довольно высокое содержание 
золота. Он предположил, что рудопроявления этого  
типа представляют интерес как месторождения ко-
ренного золота. Ранее о необходимости изучения этих  
пород писал и В. А. Обручев.

Наиболее перспективной зоной сульфидной вкрап- 
ленности Сергей Дмитриевич Шер считал участок 
Сухой Лог, где первоначально, ещё в начале века, раз- 
рабатывали небольшую золотоносную жилу. Эти по- 
ложения начал разрабатывать и аспирант Геологичес- 
кого института СО АН СССР Владимир Афанасье- 
вич Буряк, который в 1961 г. показал перспективность  
изучения золотоносных сульфидно-вкрапленных руд  
Сухого Лога, выявив геохимическую аномалию и ус- 
тановив высокие содержания золота в образцах по-
род месторождения. Однако после первого удачного  
опыта бурения поиски застопорились. В 1963 г. после  
безуспешных поисков был поставлен вопрос о целе- 
сообразности продолжения геологоразведочных ра- 
бот на Сухом Логу. С. Д. Шер и директор ЦНИГРИ 
член-корреспондент АН СССР И. С. Рожков соста-
вили «Заключение о направлении работ в Ленском 
районе», в котором настаивали, что рудное поле Су- 
хой Лог для оценки его промышленного значения не- 
обходимо доразведать посредством горных и буро- 
вых работ. В итоге в 1966 г. в Госплане СССР и Ми-
нистерстве геологии СССР состоялись специальные  
коллегии, и было принято решение продолжить до-
разведку Сухого Лога. Дальнейшую разведку послед- 
него поручили Иркутскому геологическому управ-
лению, курировал работу старший геолог управле- 

ния Владимир Алексеевич Лисий. В соответствии  
с рекомендациями ЦНИГРИ разведку вели с учётом  
характера сульфидно-вкрапленного месторождения,  
и вскоре научный сотрудник ИЗК СО АН В. А. Буряк  
[1] и сотрудники Иркутского геологического управ-
ления подтвердили факт существования в данном 
регионе самого крупного в нашей стране и в мире  
золоторудного месторождения. По последним оцен- 
кам, запасы Сухого Лога составляют 40 млн унций 
золота при среднем содержании в руде – 2,3 г/т.

Продолжение работы ЦНИГРИ 
на Патомском нагорье

В середине 1970-х годов ЦНИГРИ вновь был при- 
глашён к участию в изучении месторождения Сухой  
Лог и его окрестностей, составлении геологической  
карты. На данном этапе руководил исследованиями 
доктор геолого-минералогических наук С. Д. Шер 
[16, 26, 31]. В 1977–1978 гг. состоялось утверждение  
оценённых геологами запасов золота золоторудного  
месторождения Сухой Лог. В это время сотрудники  
ЦНИГРИ под руководством учеников С. Д. Шера,  
кандидатов геолого-минералогических наук Д. А. До- 
рофеева и Е. А. Зверевой уже изучали другие прояв- 
ления коренного золота в окрестностях Сухого Лога –  
Вернинское и Александро-Невское.

Работа ЦНИГРИ в пределах Бодайбинского руд-
ного района продолжилась и в начале XXI века. В те- 
чение ряда лет большой исследовательский коллек-
тив ЦНИГРИ во главе с кандидатом геолого-мине- 
ралогических наук Игорем Алексеевичем Карпенко  
готовил комплексную технологическую и геолого- 
экономическую переоценку запасов месторождения  
золота Сухой Лог [17]. Важным элементом предло-
женного коллегами подхода стали инновационные 
технологии переработки руд с предварительным обо- 
гащением минерального сырья, которое снижало стои- 
мость переработки 1 тонны руды на 41 %. В 2010 г. 
в ЦНИГРИ была подготовлена Концепция иннова-
ционного освоения золоторудного месторождения 
Сухой Лог в Иркутской области (рис. 11), согласно 
которой его золотые запасы составили 2 752 т, прог- 
нозные ресурсы золота в рудном поле насчитывают  
1 тыс. т.

Золотоносный потенциал Байкало-Патомской ме- 
таллогенической провинции очень значителен [12, 
18], степень геолого-геофизической и геолого-гео-
химической изученности площади неравномерна, 
поэтому сотрудники ЦНИГРИ по-прежнему ведут 
всё более детальные поиски проявлений золотонос-
ности в сотрудничестве с производственными ор-
ганизациями (рис. 12). Так, совместно с ЗАО «Си-
бирская геологическая компания» изучено Светлов- 
ское рудное поле, расположенное в восточной части  
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Рис. 11. Общий вид месторождения Сухой Лог при открытой и подземной отработке (из Концепции инновационного 
освоения золоторудного месторождения Сухой Лог в Иркутской области, 2010 г.)

Рис. 12. Геологи ЦНИГРИ и ООО «Сибирская геологическая компания» на Малоконкудерской площади (южный фланг 
Бодайбинского рудного района). Иркутская область. 2016 г.
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Бодайбинского рудного района [14], в 2021 г. полу-
чены новые данные о золотом оруденении в южной 
части Байкало-Патомской металлогенической про-
винции – Икибзякском рудном поле [15]. Для выяв-
ления золоторудных объектов в условиях Ленской 
тайги специалисты ЦНИГРИ применяют оригиналь-
ный экспрессный горно-буровой минералого-геохи-
мический метод поисков [13].
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