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  В основу очерка положены биобиблиографические материалы, подготовленные по 

итогам краеведческой библиотечно-библиографической научно-исследовательской 

деятельности Центральной научной библиотеки Иркутского научного центра СО РАН 

(ЦНБ ИНЦ СО РАН, в настоящее время – ЦНБ ИрИХ СО РАН). Публикация посвящена 

Заслуженному геологу   РСФСР и Якутской АССР Игорю Александровичу Кобеляцкому, 

заместителю Министра геологии РФ в 1956-1979 гг., выпускнику Иркутского 

государственного университета. И.А. Кобеляцкий исследовал геологическое строение 

Восточного Саяна и Якутии. Работал начальником Восточно-Сибирского 

геологоуправления (ВСГУ), был основателем Южно-Якутской комплексной экспедиции 

(ЮЯКЭ) и Якутского территориального геологического управления (ЯТГУ). Игорь 

Александрович – один из представителей инициативной группы иркутских ученых по 

созданию Восточно-Сибирского Филиала Академии наук СССР (с 1988 г. – Иркутский 

научный центр СО РАН). В период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), своим 

самоотверженным трудом И.А. Кобеляцкий внес значительный вклад в дело Победы над 

фашистскими захватчиками, разведав залежи полезных ископаемых, необходимых для 

укрепления обороноспособности страны. Очерк приурочен к 115-летию со дня рождения 

геолога-ученого и геолога-практика И.А. Кобеляцкого. Работа подготовлена в рамках 

научно-популяризационной деятельности библиотеки по тематике: «История сибирской, 

иркутской академической науки», «Вклад  иркутских ученых в дело Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Фронт и тыл». 

ISBN                                                         
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Выражаем благодарность всем, кто помогал в поиске 

материала об Игоре Александровиче Кобеляцком, 

особенно: 

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

в частности, директору Департамента цифровизации и управления делами 

Минприроды РФ Кобелеву Владимиру Александровичу (в настоящий момент 

он – директор Департамента управления делами Минприроды Росси); 

Народному депутату Республики Саха (Якутия) Кошукову Александру 

Андреевичу и Национальному архиву республики Саха (Якутия); 

ГУП «Сахагеоинформ» (директор Калашников Виталий Васильевич); 

сотрудникам Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия):  

директору Максимовой Саргылане Васильевне, библиографам Лене 

Владимировне Илларионовой и Герасимовой Елене Петровне; 

Территориальному фонду геологической информации по Сибирскому 

федеральному округу» (Иркутское отделение ТФГИ по СФО), в частности – 

начальнику отдела «Территориальный геологический фонд» Крыловой Ирине 

Яковлевне, заведующей геологическим музеем Швалевой Нине Ивановне, 

сотрудникам читального зала Прибытковой Светлане Борисовне и 

Горнаковой Алле Прокопьевне, зав. Архивом ФИЦ ИрИХ СО РАН Максимовой
 Татьяне Ивановне.

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание Иркутского отделения Территориального фонда 

геологической информации по Сибирскому федеральному округу, 

г. Иркутск, ул. Российская, 17. 
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Предисловие 

 

Как известно, без изучения истории края, истории развития культуры, 

науки и производства территории – нет полного представления об истории 

государства и его современного развития, опирающегося на опыт поколений. 

В то же время история страны складывается из истории отдельных людей, 

которые оставили свой след на земле. Популяризация истории края с целью 

сохранения ее историко-культурного и научного наследия, создание 

информационных ресурсов (печатных, электронных и др.) о людях, которые 

внесли значительный вклад в развитие региона, страны, патриотического 

воспитания молодежи посредством вовлечения в историко-научную, 

историко-культурную среду через популяризацию науки и культуры региона – 

эти задачи входят в сферу библиотечно-библиографической научно-

исследовательской краеведческой деятельности библиотек разных типов и 

ведомств. Особая роль в данном направлении отводится библиотекам вузов и 

научно-исследовательских учреждений – популяризация научных 

достижений сотрудников учреждений, сохранение научного наследия 

известных деятелей науки края. 

Сотрудники Центральной научной библиотеки ФИЦ ИрИХ им.                       

А.Е. Фаворского СО РАН
1
 (далее ЦНБ) ведут научно-исследовательскую 

библиотечно-библиографическую деятельность по изучению и сохранению 

научного наследия и популяризации иркутской, сибирской науки в рамках 

проектов «История сибирской, иркутской академической науки» и «Вклад  

иркутских ученых в дело Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.».  

Особое внимание уделяется иркутским ученым академических научно-

исследовательских учреждений, профессорам вузов г. Иркутска, деятелям 

науки из центральной части России, которые стояли у истоков создания 

                                                 
1
 Центральная научная библиотека Иркутского научного центра СО РАН (ЦНБ ИНЦ СО РАН) с 4 июля 2024 

г. –  Центральная научная библиотека Федерального исследовательского центра «Иркутский институт 

химии им. А.Е. Фаворского СО РАН» (ЦНБ ИрИХ СО РАН). 
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Буклеты, посвященные известным сибирским, иркутским ученым, в 

т. ч. первому председателю Президиума ВСФ АН СССР 

 д. т. н. В.В. Звонкову, д. х. н академику РАН В.А. Коптюгу и др. 

Восточно-Сибирского Филиала Академии наук СССР – далее ВСФ (с 1988 г. 

– Иркутский научный центр СО РАН, до 4 июля 2024 г.). 

По результатам работы вышли издания: в 2014 г. – 

биобиблиографический указатель «Семен Иойнович Шерман» [1], в 2019 г. – 

очерк «Иркутский академгородок – вехи истории» [2]. В научно-

практическом журнале «Труды ГПНТБ СО РАН» опубликованы статьи: о 

кандидате геолого-минералогических наук Тарасе Тимофеевиче Деуля, 

ректоре Иркутского государственного университета (ИГУ) в 1945-1956 гг. – 

входил в оргкомитет по организации в Иркутске филиала Академии наук 

(ВСФ) [3], об истории создания научной библиотеки ВСФ и роли ученых в ее 

развитии и формировании фонда [4] и др. Издана серия буклетов «Сибирская, 

иркутская наука: вехи истории», посвященных известным сибирским, 

иркутским ученым: В. А. Коптюгу, Н. А. Логачеву, М. М. Одинцову и др. 

Работы представлены на сайте ЦНБ (http://csl.isc.irk.ru/) в электронной форме 

в разделе «Наши издания», в печатной форме издаются по мере 

необходимости в рамках Дней науки, конференций, юбилеев ученого и т. п.  
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В 2022 году библиотекой была создана электронная Мемориальная 

библиотека памяти профессора-байкаловеда М. М. Кожова, размещенная на 

отдельной странице сайта ЦНБ (рубрика: Кожов Михаил Михайлович. 

Мемориальная библиотека: http://csl.isc.irk.ru/Kozhov/). В ней представлены 

библиографические и полнотекстовые ресурсы, включающие труды ученого 

и литературу о нем. Сюда вошли также библиографическая база данных 

«Коллекция библиотеки семьи Кожовых» и электронные книги о               

М.М. Кожове (2020) и О. М. Кожовой (2021) (авторы книг О.Т. Русинек и Л.Р. 

Изместьева). В составлении и редактировании библиографии к изданию 

книги о М.М. Кожове приняли участие библиографы ЦНБ Е. М. Кустова и                           

С. М. Бараш [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К Дню Победы наша библиотека публикует на сайте ЦНБ электронные 

материалы об иркутских ученых, работавших в тылу в военные годы 

(рубрика сайта «Научный полк. День Победы»: 

http://csl.isc.irk.ru/nauchnyj_polk_den_pobedy.html). Библиотека принимала  

участие во II научной онлайн-конференции «Великая Отечественная война. 

Победа и Наука», (Новосибирск, 13 мая 2021).  

В данной работе мы представляем материал, подготовленный по 

результатам наших исследований, посвященных геологу-ученому и геологу-

практику – Игорю Александровичу Кобеляцкому,  выпускнику Иркутского 

Страница сайта Электронной библиотеки М.М. Кожова (слева), 

справа – обложка книги о М.М. Кожове (2020). 
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государственного университета (далее ИГУ), бывшему начальнику Восточно-

Сибирского геологического управления в 1945-1951 гг. (впоследствии 

Иркутского территориального геологического управления – далее ВСГУ или 

ИТГУ), одному из представителей иркутской инициативной группы ученых 

по вопросу проведения Конференции по изучению производительных сил 

Иркутской области (1947) с целью создания филиала Академии наук СССР в 

Иркутске, организатору единой геологической службы Якутии, прошедшему 

путь от геолога-прораба до заместителя Министра геологии РСФСР.  

Сотрудники ЦНБ провели биобиблиографические разыскания о                            

И.А. Кобеляцком: связывались с Министерством природы и экологии РФ,  с 

информационной службой «Сахагеоинформ», с библиографами 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), с народным депутатом 

Республики Саха (Якутия) V, VI, VII созывов Александром Андреевичем 

Кошуковым; проработали архивные материалы, печатные и другие источники 

(неизданные, электронные и т.п.), электронные каталоги крупных российских 

библиотек.  

Было выявлено, что о геологе И.А. Кобеляцком немало написано в 

мемуарах его коллег, в сборниках по истории геологической службы Якутии, 

в изданиях ИГУ о выпускниках вуза, в энциклопедиях и справочниках. 

Однако, многие публикации повторяют одни и те же сведения о Игоре 

Александровиче, а в некоторых не указаны годы жизни И. А. Кобеляцкого, 

отсутствуют более полные сведения о его работе в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., нет списка его научных трудов, 

совершенно нигде нет сведений о его семье и точной дате смерти ученого. 

Библиографы ЦНБ проанализировали источники информации о                    

И.А. Кобеляцком, установили новые факты его жизни и деятельности. 

Проводилась работа с архивными документами Государственного архив 

Иркутской области – ГАИО, Государственного архива новейшей истории 

Иркутской области – ГАНИИО, архива Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, с материалами Территориального фонда 
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геологической информации по Сибирскому федеральному округу (г. 

Иркутск), с документами Национального архива республики Саха (Якутия), 

предоставленными народным депутатом Республики Саха (Якутия)           

А.А. Кошуковым и др. Очерк состоит из Предисловия, нескольких разделов, 

Заключения.  

 

Довоенный период жизни и деятельности И.А. Кобеляцкого. 

Восточная Сибирь, Иркутск. 

 

Игорь Александрович Кобеляцкий родился 18 июня 1910 г. в городе 

Ковна (Ковно, Каунас; Литва) в семье учителей. Учился в 197-й средней 

школе г. Ленинграда, которую окончил в 1928 г. После школы подрабатывал 

десятником в Мелиоративном управлении г. Ленинграда и резчиком в 

типографии «Печатный двор» (в современное время – Печатный двор им.          

А.М. Горького). Затем Игорь Александрович учился на курсах коллекторов 

при Институте неметаллических полезных ископаемых Наркомтяжпрома,
2
 

где одновременно работал коллектором, затем – старшим коллектором [6]. 

 

Здание ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург. 

Наверху надпись «Геологический 

комитетъ», 1882 г. 

 

 

По окончании курсов, в мае 1931 г., Игорь Александрович Кобеляцкий 

был направлен геологом в Восточно-Сибирское геологическое управление 

[Там же].  Так началась сибирская история геолога-практика и ученого                             

И.А. Кобеляцкого. В Иркутске он познакомился с молодыми геологами, 

                                                 
2
 Ленинградский институт неметаллических полезных ископаемых главного геологоразведочного 

управления ВСНХ СССР (1929-1931 гг.), образован в 1929 г. на базе Геологического комитета (ГЕОЛКОМ, 

– первое государственное геологическое учреждение в России; основан Александром III в 1882 г.). В 1931 г. 

вошѐл в состав Всесоюзного геологического института (ВСЕГЕИ). 



11 

 

Верхний ряд (слева  направо) – Скабичевский Павел Павлович, [?], Серов 

Леонид Петрович, Одинцов Михаил Михайлович; нижний ряд (слева 

направо) – Иванов Борис Алексеевич, Сухомазов Илья Данилович, 

Кобеляцкий Игорь Александрович, [?]. 1932 г. Источник: ИЗК СО РАН. 

вместе с которыми поступил на курсы, организованные при Восточно-

Сибирском геологоразведочном тресте (впоследствии – Геологоуправление).
3
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Они дружили, вместе работали в Восточно-Сибирском геологическом 

управлении. К группе молодых людей примыкал и геолог Николай 

Александрович Флоренсов, будущий директор-организатор Института 

геологии ВСФ АН СССР (Институт земной коры СО РАН). Их объединяла 

увлеченность профессией геолога, сочетающей науку и практику.                     

И.А. Кобеляцкий работал прорабом, затем начальником геологической 

партии ВСГУ [7]. 

                                                 
3
 В 1930-х гг. существовал Восточно-Сибирский геологический трест (ВСГТ). Он подчинялся Народному 

Комиссариату тяжелой промышленности СССР. 01.01.1934 г. на базе ВСГТ и существовавшего в то же 

время Восточно-Сибирского геологического управления (ВСГУ) с целью объединения и координирования 

родственных работ, был создан Восточно-Сибирский геологогидрогеодезический трест. 07.08.1935 г. 

данный  трест был переименован в Восточно-Сибирский геологический трест с тем же подчинением. С 

августа 1938 г. Восточно-Сибирский геологический трест переименован в Восточно-Сибирское 

геологическое управление (ВСГУ), с проведением геологоразведочных, геологосъемочных и поисковых 

работ на территории Восточно-Сибирского края, Бурят-Монгольской и Якутской АССР. По состоянию на 

01.07.1949 г. в состав ВСГУ вошли тресты: "Востсибметаллгеология" и "Востсибуглегеология" со всеми 

партиями, экспедициями, кадрами, оборудованием и материальными ценностями и на базе их было 

организовано Иркутское территориальное геологическое управление (ИТГУ) с деятельностью на 

территории Иркутской области, с подчинением Министерству геологии СССР. 06.06.1980 г. на базе ИТГУ 

создано Иркутское производственное геологическое объединение «Иркутскгеология».  Источник: ГАИО. 

Фонд Р-1831. URL: https://alertino.com/ru/357486 (дата обращения 27.08.2024). 
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В мае 1932 г. он был призван в армию, служил в ОКДВА – Особая 

Краснознамѐнная Дальневосточная армия [6; 8]. В то время в г. Никольске-

Уссурийском (с 1935 до 1957 гг. – г. Ворошилов, сейчас – Уссурийск) 

дислоцировался штаб Приморской группы войск ОКДВА. В 1932 году в 

Приморье находились две стрелковые дивизии, одна кавалерийская бригада, 

танковая рота и авиационный отряд.  К концу 1933 г. здесь располагался 8-й 

автомобильный (Никольск-Уссурийский) батальон
4
. Автор книги о геологах 

Ю.Г. Шульгин, писал, что молодой лейтенант, затем – комвзвода, комроты 

Игорь Кобеляцкий служил в автомобильной роте автотанковой части ОКДВА 

[9, с. 141]. После армии, в январе 1935 г., Игорь Александрович вернулся в 

Иркутск. Продолжил работать в Восточно-Сибирском геологоуправлении. 

Работал геологом, начальником геологических партий и экспедиций, главным 

инженером экспедиции [6]. 

В 1935 г. он поступил в Иркутский государственный университет, 

окончил университет в 1938 г. Учился без отрыва от производства, был 

активистом – комсомольцем вуза. О комсомольце Игоре Кобеляцком писали 

даже в городских СМИ, как о дисциплинированном и ответственном 

активисте. Например, в газете «Советская молодежь» (1940, 22 июня) можно 

прочитать: «У нас еще очень мало таких комсомольских руководителей и 

активистов, которые сочетают организационную работу с   пропагандистской, 

лекционной, агитационной работой. В Кировской районной организации 

г. Иркутска, где среди комсомольских активистов много товарищей, имеющих 

среднее и высшее образование, интеллигенции, студентов, лишь очень 

немногие (т. Рыбаков – секретарь комитета ВЛКСМ [Иркутского] 

госуниверситета, тов. Кобеляцкий – секретарь первичной организации 

[Восточно-Сибирского] геологотреста и др.) проводят беседы. доклады, 

лекции среди молодежи» [10].  

                                                 
4
 Колесниченко К.Ю. Развитие военной группировки в Приморье в 1931 - первой половине 1938 г. 2016. 

URL: https://history.ric.mil.ru/Stati/item/118675/ (дата обращения: 27.06.2024). 
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Комсомольский актив ИГУ. Игорь Кобеляцкий 

во втором ряду справа. В нижнем ряду слева геолог Дмитрий Чудинов, 

справа – геолог Григорий Файнштейн. Остальные комсомольцы – почвоведы, 

физики, химики. 1936 г. Источник: https://baikvesti.ru/new/irkutsk_retro. 

 

Студенты и молодые специалисты часто собирались вместе, особенно 

геологи. «В бесконечных диспутах (пока не засекречены были работы) … 

оттачивались умы (и языки) будущих представителей сибирской школы 

геологов. В спорах часто упоминались имена [известных ученых-геологов, их 

наставников и учителей – здесь и далее примеч. авт.]: М.М. Тетяев, 

Д.В. Наливкин, В.И. Вернадский, В.А. Обручев, А.Е. Ферсман, 

В.Н. Лодочников. После полевых работ, во время камеральных [камеральные 

работы по обработке собранных материалов в период полевых выездов 

проводились в помещении] шли бесконечные горячие дискуссии по вопросам 

геологии. Даже в домашних условиях, изюминкой всех встреч были 

очередные вопросы геологии. Эта группа геологов отличалась высокой 

культурой, поэтому всем присутствующим с ними было интересно и весело, 

они успешно состязались в остроумии, знании поэзии, литературы и т. п. 

М.М. Одинцов читал стихи, в том числе и собственные, Н.А. Флоренсов 

хорошо пел и музицировал и все вместе самозабвенно танцевали под музыку 
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патефона, ручку которого неизменно крутил П.П. Скабичевский» [11, с. 4]. 

Многие соратники и друзья И. А. Кобеляцкого стали впоследствии 

известными учеными: М.М. Одинцов – член-корреспондент АН СССР, один 

из первооткрывателей сибирских алмазов; Н.А. Флоренсов – член-

корреспондент АН СССР, основатель сибирской школы неотектоники и 

геоморфологии и т. д.  

Вероятно, еще тогда (в 1930-х –1940-х гг.) среди геологов, а также 

ученых и профессоров ведущих вузов Иркутска, обсуждались вопросы о 

необходимости расширения исследований богатых природных ресурсов 

Восточной Сибири. Остро стоял вопрос создания стационарного филиала 

Академии наук в г. Иркутске, где были все условия и предпосылки для этого: 

развивалась вузовская наука – геологические, биологические исследования; 

проводились научные работы химиков, геохимиков, геоботаников; работали 

научно-исследовательские институты, производственно-научные 

геологические учреждения. В довоенный период Игорь Александрович 

Кобеляцкий исследовал геологическое строение Восточного Саяна и Якутии. 

Ученым были составлены геологические карты союзного и регионального 

масштаба, например: Геологическая карта СССР. Масштаб 1:1 000 000: 

объяснительная записка к листу : Карты : N-47 (Нижнеудинск) / Вост.-Сиб. 

геол. упр.; сост.: И.А. Кобеляцкий и М.М. Одинцов ; ред.: С.В. Обручев.  

Ленинград ; Москва : Госгеолиздат, 1948. 1 кор. (24 с.) и др. 

В 1940 г., накануне Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), 

экспедиции и разведочно-поисковые партии добились больших успехов в 

открытии месторождений полезных ископаемых – угля, железа, марганца, 

необходимых для черной металлургии Восточной Сибири. На сайте 

Российского Федерального геологического фонда (Росгеолфонд)
5
 есть 

сведения о геологических поисках геологами ВСГУ ценных и редких 

металлов, геологических картах. Это отражено и в отчетах И.А. Кобеляцкого. 

                                                 
5
 Российский Федеральный геологический фонд (ФГБУ Росгеолфонд). URL: https://rfgf.ru/. 
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Рисунки И.А. Кобеляцкого к геологическому отчету за 1939 г. 

Источник: Иркутский филиал ТФГИ по СФО. 

Отчеты хранятся в Иркутском филиале ФБУ «ТФГИ по СФО».
6
 Например, 

см. фотосканы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

        

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Иркутский филиал ФГБУ «Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому 

Федеральному округу» - ТФГИ по СФО. 

Кобеляцкий А.И. К геологии и 

петрографии бассейнов среднего 

течения рек Гутара, Тагула и Бирюсы: 

(отчет о геол. работах Гутарской 

партии ВСГУ за 1939 г.). 1940. 2 кн.  
239 л. Геологическая съемка и поиски. 

Восточный Саян, Нижнеудинский, 

Иркутская область. 

Кобеляцкий И.А. Полевой отчет о 

результатах геолого-поисковых работ 

по слюде, произведенных летом 1932 г. в 

Восточном Саяне между реками 

Бирюсы и Туманшетом Туманшетской 

рекогносцировочной партией / ВСГУ. 

Иркутск, 1933. 12 л., 3/3 гр., 1 т. 

Геологическая съемка и поиски. 

Мусковит. Восточный Саян, 

Нижнеудинский, Иркутская область. 
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На фото геологи ВСГУ – 

топограф К.А. Скручаев,  

ст. буровой мастер Д.Г. Сюткин, 

геолог И.А. Кобеляцкий (справа) 

// Восточно-Сибирская правда.1941. 1 января. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В региональной прессе не раз упоминалось о работе геологов ВСГУ. 

Например, в интервью газете «Восточно-Сибирская правда» (25.05.1946) гл. 

инженера «Востсиболово» М.В. Полякова есть воспоминания об открытии в 

Саянах в 1935-40 гг. «т. Кобеляцким и т. Поляковым» оловянных и 

вольфрамовых месторождений. По итогам довоенных исследований                           

И.А. Кобеляцкого в 1947 г. был опубликован «Геологический очерк верхнего 

течения рек Урика и Онота (Восточные Саяны)», куда вошли некоторые 

отчеты Игоря Александровича. В предисловии к очерку известный геолог                              

С.В. Обручев, будущий член-корр. АН СССР, писал: «В исследовании                      

В. [Восточного] Саяна одно из первых мест принадлежит И. Кобеляцкому, 

который уже с 1929 г. в качестве коллектора принимал участие в работах             

С. Коноплева в бассейне Уды и затем почти каждый год проводил съемки в 

той или другой части хребта. И. Кобеляцкому при детальных съемках удалось 

установить ряд очень существенных факторов, решающих вопросы 

стратиграфии, тектоники и возраста изверженных 

пород» [12, c. 3-5].   

 

 

 

  

Слева: «Бирюсино-Гутарская 

геологическая партия : дневник 

начальника партии                           

И.А. Кобеляцкого».1940. 

Подлинник; 

Справа книга, изданная по 

довоенным отчетам:: 

Кобеляцкий И.А. Геологический 

очерк верхнего течения рек 

Урика и Онота : (Восточные 

Саяны) / отв. ред.           С.В. 

Обручев. Иркутск, 1947. 128 с. 
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Алюминий 

Период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

В суровые годы Великой Отечественной войны Игорь Александрович 

Кобеляцкий работал в геологических партиях Восточно-Сибирского 

геологоуправления, выполняя задание Правительства по поиску полезных 

ископаемых, необходимых для поддержания обороноспособности 

государства.  

Великая Отечественная война резко изменила тематику и задачи 

геологии в СССР. «Возникла необходимость расширения базы 

стратегического сырья для производства броневых плит военных кораблей, 

подводных лодок, торпедных катеров, бронепоездов, танков, дотов; отливки 

артиллерийских орудий и снарядов к ним; постройки самолетов и другой 

военной техники. К категории стратегического сырья относились: сталь и 

легирующие к ней добавки – железо, марганец, никель, хром, молибден, 

вольфрам, ванадий, кобальт, ниобий, тантал; цветные 

металлы – алюминий, магний, олово, сурьма, ртуть, висмут, 

цинк, медь, свинец; редкие и сверхредкие металлы – цезий, 

редкоземельные элементы (лантан, церий, празеодим, 

неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, 

гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций), индий, торий, уран и радий, 

селен, теллур, цирконий; металлы – стронций, барий, кадмий, тантал; 

металлоиды – йод, фтор, бром, мышьяк, сера; неметаллические ископаемые – 

слюда, асбест, графит, пьезокварц, соединения азота и фосфора; топливо и 

химическое сырье – нефть, уголь, сланцы и горючие газы. 

Стратегическое значение ряда элементов во время войны стало 

особенно велико. Добавленные в сталь хром, никель, марганец, молибден, 

вольфрам определяют устойчивость брони танков и других бронированных 

машин; добавка в сталь одновременно в соответствующих пропорциях 

кобальта, хрома, вольфрама придает ей особенную твердость, а добавка 

циркония – наряду с чрезвычайной твердостью и вязкость. Кобальтовая 
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сталь, обладающая устойчивой магнитностью, идет на изготовление магнето
7
 

– очень важной части во всех двигателях внутреннего сгорания (самолетов, 

автомобилей и др.). Производство бронемашин в годы Великой 

Отечественной войны требовало около 30 химических элементов. 

Изготовление самолетов, бомб, осветительных ракет, пуль, – требовало около 

46 химических элементов».
8
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследуя богатые природные ресурсы Восточно-Сибирского края, 

иркутские геологи эффективно работали по изучению сырьевых богатств 

региона, поставили на службу фронту многие природные ресурсы. 

Геологические исследования ВСГУ проводились совместно с учеными-

геологами и геологами-практиками ведущих иркутских вузов – ИГУ, ИГМИ 

                                                 
7
 Магне то — магнитоэлектрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую. 

8
 Гордеев Д.И. История геологических наук. Ч. 2 : (от конца XIX до середины XX века). Москва : Изд-во 

Московского университета, 1972. С. 182-184. 

На Иркутском авиазаводе 

в годы Великой 

Отечественной войны в 

1941-1945 гг. выпускали 

бомбардировщики – 

легендарные Пе-2, «пешки», 

бомбардировщики  

Ил-4 и Ер-2, громившие 

фашистов в Берлине. 

Источник фото: 

https://rostec.ru/news/irkutskiy-aviazavod-bombardirovshchiki-dlya-fronta/ 

Пикирующий 

бомбардировщик Пе-2 

первой серии. 

Источник фото: 

https://histrf.ru/read/artic

les/pe-2-peshka-

stavshaya-korolevoy-

bombardirovki 
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Олово 

(Иркутский горно-металлургический институт, сейчас – Иркутский 

национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ), 

научно-практическими учреждениями – Научно-исследовательский институт 

по золоту и его спутникам «Гинзолото» (в годы войны назывался « Завод № 

172» (будущий Иркутский государственный институт благородных и редких 

металлов и алмазов – ИРГИРЕДМЕТ) и др. 

В 1941-1943 гг. Игорь Александрович Кобеляцкий работал 

начальником геологических партий, в 1944-1945 гг. он занимал должность 

главного геолога ВСГУ. Отчеты И.А. Кобеляцкого по итогам поисково-

исследовательской деятельности в 1941-1945 гг. не были опубликованы, т. к. 

содержали особо секретную и ценную информацию о выявленных 

драгоценных металлах и других полезных ископаемых для нужд обороны и 

экономики страны [13]. В настоящее время их тематику и место проведения 

можно найти на сайте Росгеолфонда. В электронном каталоге геологических 

документов на имя исследователя можно найти названия неопубликованных 

геологических отчетов (https://www.rfgf.ru/catalog/index.php). Например, 

отчеты И.А. Кобеляцкого:  

Отчет о работах Нерчуганской геолого-поисковой партии за 1940-1941 

гг. Геология и полезные ископаемые бассейнов рек Олекмы, Нерчугана, 

Иначи и Джилира / ВСГУ ; И.А. Кобеляцкий, А.М. Бильтаев. – 1943. – Инв. 

№ 1015. 51 л. – 1кн. Геологическая съемка и поиски : олово, вольфрам, 

молибден. Тунгокоченский, Забайкальский край; Могочинский, 

Забайкальский край. 

 

                                                       

 

 

 

Молибден Каменный уголь Вольфрам 
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Обложка отчета:                   

И.А. Кобеляцкий,               

М.М. Лавров. 

Геологическое  

строение верхнего 

течения рек: Урика и 

Онота … 1942. 

Геологическое строение верхнего течения рек: 

Урика и Онота : отчет о геологических работах 

Урикской геолого-съемочной партии Восточно-

Сибирского геологического управления за 1941 г. / 

ВСГУ ; И.А. Кобеляцкий и М.М. Лавров. – 1942. – Инв. 

№ 1650. – 399 л. – 3 кн.  – Геологическая съемка и 

поиски. Восточный Саян, Окинский, Республика 

Бурятия.                                        

Материалы по геологии бассейнов рек Сенцы и 

Джамболонка [Жомболок] : окончательный отчѐт 

Восточно-Саянской партии за 1943 г. / ВСГУ ;             

И.А. Кобеляцкий и О.П. Алексеева. – 1946. – 2 [ч.]. – 

188 стр. :  6 фот. в тексте, 6 текст. и 6 граф. прил. – Инв. № 134411 

(Центральное фондохранилище РФГФ). 

На фото: распространение лавовых потоков 

(показано серым цветом) в пади Хи-Гол, в 

долинах рек Жомболок и Ока. Источник: 

Наука из первых рук. – 2015. – Т. 53/54, № 5/6. 

URL: https://scfh.ru/papers/dolina-vulkanov-v-

vostochnom-sayane/ (по материалам NASA) 

 

Лава интересует ученых давно. Ее состав, температура, скорость 

течения являются предметом для серьезных исследований и единственными 

источниками информации о состоянии недр нашей планеты. Интерес 

представляют и лавовые реки. Об исследованиях И.А. Кобеляцкого и 

О.П. Алексеевой на реке Жомболок (Жом-Болок) упоминается в работах 

ученых 1950-х гг.
9
 В материалах современных исследователей лавового поля 

р. Жом-Болок есть ссылка на издание 1959 г. «Материалы региональной 

                                                 
9
 Материалы по региональной геологии. Москва : Госгеолтехиздат, 1959. (Тр. Всесоюз. аэрогеол. треста 

Министерства геологии и охраны недр СССР; вып. 5). С. 8,12. 



21 

 

Фрагмент обложки отчета: 

Кобеляцкий И.А. Краткие сведения о 

месторождениях редких металлов… 

1944. Инв.  № 1733. 

Титульный лист отчета: 

Кобеляцкий И.А. Полезные 

ископаемые Иркутской области на 

службу обороны страны. 1944. 

геологии», где говорится об исследованиях И.А. Кобеляцкого и 

О.П. Алексеевой [14].  

Краткие сведения о 

месторождениях редких металлов, 

железа, цветных металлов и 

минерального топлива Восточной 

Сибири: отчет / ВСГУ ;                                     

И.А. Кобеляцкий. – 1944. – Инв.  № 

1733. – 32 л., 1 кн. Редкие металлы, 

Цветные металлы, Черные металлы, 

Твѐрдые горючие полезные 

ископаемые. Восточная Сибирь. 

Полезные ископаемые Иркутской области на 

службу обороны страны: отчет / ВСГУ ;                                

И.А. Кобеляцкий. – 1944. – Инв. № 2049. – 25 л., 1 кн. 

Планирование и экономика. Восточная Сибирь, 

Иркутская область. 

 

 

 

 

 

В конце войны Игорь Александрович исследовал также угленосные 

районы Иркутской области и залежи сапропелитов. Итоги работы отражены в 

отчете:  

Кобеляцкий И.А. Сапропелитовые месторождения Будаговского 

района : геол. отчет / Иркутскгеология. – 1944. – 3 л., 1 т. – Сапропелиты, 

твѐрдые горючие полезные ископаемые. Будаговское, Алюйское, Иркутский 

угленосный бассейн, Тулунский р-н, Иркутская область. Отдел РФГО по 

Иркутской обл. и Усть-Ордынскому Бурятскому АО. 

Полезные ископаемые Восточной Сибири – 

слева направо: графит, золото, слюда 
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       Наряду с геологическими отчетами Игоря Александровича, в 

Иркутском отделении ТФГИ по СФО были выявлены и его полевые дневники 

за 1940 и 1941 гг.: «Бирюсино-Гутарская геологическая партия. Дневник 

начальника партии И.А. Кобеляцкого, 1940 г.» (Иркутск, 1941, инв. № 277);  

«Дневник начальника партии И.А. Кобеляцкого. Начат 16/VI-1941 г. Окончен 

2/VIII-1941 / ВСГУ ; Урикская геологосъемочная партия» (Иркутск, 1941, 

инв. № 2067).     

Один из дневников представляет собой особую историческую ценность 

– он охватывает дни начала Великой Отечественной войны. На странице 7 

«Дневника …» (инв. № 2067) можно прочитать запись от 21.06.1941: ««На 

водоразделе Урик-Янхор-Хара-Жалга, на коренных породах, известняках, 

встречаются глыбы граната…». Следующая запись от 23.06.1941:  «Маршрут 

№4 – устье реки Хончен [Хончин] – вверх по правому склону долины до 

барака. Обн. 43. Коренной выход … зеленых сланцев».  

Вероятно, отсутствие описания геологических проб 22 июня 1941 г. 

объясняется тем, что в этот день – первый день начала войны, проходили 

производственные совещания, обсуждался план дальнейшей работы в новых 

условиях, – И.А. Кобеляцкий, как начальник геологической партии, был 

одним из организаторов собрания геологов. Также он должен был связаться с 

руководством и получить дальнейшие директивы. В 1941 г. ученый вступил в 

ряды ВКП(б). Дневники, как и геологические отчеты И.А. Кобеляцкого, 

относятся к неопубликованным 

документам. Они содержит сугубо 

узкоспециальную геологическую 

информацию. 

 

 

 

 

Один из рисунков И.А. Кобеляцкого 

на стр. 204 «Дневника…» 

 (инв. № 2067): 

Долина реки Амбарто-гол 

 [Амбарта-гол]. 
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За успешное выполнение работы по выявлению 

стратегических запасов минерального сырья для 

промышленности в военный период, наряду с другими 

геологами Комитета по делам геологии при Совнаркоме СССР, 

Указом Президиума Верховного совета СССР от 14 января 1944 г. 

Игорь Александрович Кобеляцкий был награжден медалью «За 

трудовую доблесть»
10

.  После войны, в 1946 г., И.А. Кобеляцкий 

был удостоен медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» [6; 8].  

 

Восточно-Сибирский филиал АН СССР. 

 

Комплексные и специализированные научные исследования, начатые 

еще в 1920-е гг. и не прекращавшиеся в период Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.), установили огромный экономический потенциал 

Восточной Сибири, заключенный в ее сырьевых ресурсах.  «Вместе с тем, 

они показали, что имеющиеся научные разработки недостаточны для 

решения конкретных задач, связанных с освоением природных богатств и 

развитием производительных сил на территории Восточной Сибири, которые 

встали в порядок дня сразу по окончании войны» [15, с. 277]. В военное 

лихолетье научная работа была направлена на укрепление 

обороноспособности страны, укрепление народного хозяйства. По окончании 

войны вопрос создания комплексного стационарного учреждения Академии 

наук в Восточной Сибири (и не только здесь), с целью координации 

исследований ученых, вновь поднимается.  

В 1946 г., Иркутский обком ВКП(б) (первым секретарем обкома был в 

то время Александр Павлович Ефимов) инициировал проведение 

конференции для обсуждения текущих и перспективных научных работ. В 

                                                 
10

 О награждении работников Комитета по делам геологии при Совнаркоме СССР 

// Ведомости Верховного Совета СССР. 1944. 27 января. 
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данном случае, решение научных вопросов тесно переплеталось с решением 

проблем народного хозяйства Иркутской области – на конференции можно 

было обсудить и решить, какие заводы, фабрики, гидроэлектростанции и 

транспортные объекты появятся на территории области в ближайшие два-три 

десятилетия. С помощью научных исследований можно было изучить 

проблему и реализовать Ангаро-Енисейскую энергетическую программу и 

другие важные для развития региона вопросы по изучению природных 

богатств и полезных ископаемых края [16]. 

Одновременно, в июне 1946 г., группа ученых – профессоров 

Иркутского госуниверситета (далее – ИГУ), докторов наук: Н.А. Флоренсов,                         

Е.В. Павловский; доцент В.А. Кротов, ректор ИГУ Т.Т. Деуля,                                 

начальник Восточно-Сибирского геологического управления                       

И.А. Кобеляцкий – поднимают вопрос созыва конференции с целью 

обсуждения проблем по организации Восточно-Сибирского филиала 

Академии наук АН СССР (далее – Филиал или ВСФ) [15, с. 278; 17, с. 6; 18].  

Партийные и местные органы власти Иркутской области и Якутской 

АССР поддержали ученых и геологов-практиков.  

В тот период времени руководитель ВСГУ И.А. Кобеляцкий писал в 

местной прессе о нашем крае: «Необъятны просторы Восточной Сибири, 

колоссальны массивы ее вечно зеленых лесов, неизмерима энергия ее 

мощных быстротекущих рек, богаты ее сокровища. В результате 

проведенных геолого-съемочных и поисковых работ открыто большое 

количество оловянных, вольфрамовых, молибденовых, золотых, литиевых и 

сурьмяных месторождений, которые успешно разрабатываются. Огромными 

запасами обладает наша слюдяная промышленность. В Ангаро-Илимском 

районе установлены большие запасы железных руд. Иркутская область 

богата каменным углем и другими ископаемыми» [19].  

Необходимо было научное исследование природных богатств региона 

и объединение всех научных сил в единую академическую структуру. При 

поддержке вице-президента АН СССР академика И.П. Бардина было принято 
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Фрагмент фотоскана документа: Архив ИНЦ СО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. С. 5. 

решение о проведении Конференции по изучению производительных сил 

Иркутской области (далее – Конференция). В Иркутске был создан 

Оргкомитет, который занимался не только подготовкой научного 

мероприятия, но и аккумулировал проекты по созданию Восточно-

Сибирского филиала Академии наук СССР в г. Иркутске. Ученые, 

профессора иркутских вузов, специалисты ведущих геологических 

организаций, научно-исследовательских институтов (НИИ биологии и др.), а 

также представители Академии наук СССР, на совместных совещаниях 

обсуждали структуру будущего академического учреждения – об этом 

свидетельствуют архивные документы. 

Так, в протоколе совещания от 24 сентября 1946 г. отмечено: «На 

первое время представляется целесообразным основное внимание тематики 

Филиала сосредоточить по линии географо-геологических наук и 

дальнейшего развития того комплекса дисциплин, которые разрабатываются 

в Лимнологической станции АН на Байкале».
11

 Среди необходимых 

подсобных учреждений Филиала была указана научная  библиотека. В конце 

протокола стоят подписи: «проф. Е. Павловский, ректор Университета 

(Деуля), нач-к Восточно-Сибирского геологического управления 

(Кобеляцкий)»
12

.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Архив ИНЦ СО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. С. 1. 
12

 Там же. С. 5. 
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Фотоскан фрагмента документа: 

в заключительной части протокола совещания от 27 октября 1947 г., 

где обсуждались «предварительные соображения о структуре 

горно-геологического института ВСФ АН СССР», 

 стоят подписи геологов: Г.П. Славнина, 

Н.А. Флоренсова, И.А. Кобеляцкого, М.В. Полякова. 

Источник: Архив ИНЦ СО РАН. Ф.1. Оп. 1. Д. 2. 

В течение 1946–1947 гг. в Оргкомитет было представлено несколько 

проектов по организации научных академических институтов, которые 

должны работать при Филиале. Авторами проектов стали представители 

вузов, отраслевых организаций, иркутских НИУ. Так, ректор Иркутского 

университета Т.Т. Деуля, профессор Е.В. Павловский и начальник ВСГУ 

И.А. Кобеляцкий предлагали развивать геолого-географические и 

лимнологические исследования. Ученые-геологи из разных ведомств –           

Г.П. Славнин, И.А. Кобеляцкий, Н.А. Флоренсов и М.В. Поляков, – 

подготовили проект Горно-геологического института [20]. 

В 1947, 1948 гг. также проводились совещания по вопросам создания и 

структуры ВСФ АН СССР, в которых активное участие принимал Игорь 

Александрович. 
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Фотоскан фрагмента 

документа: 

из протокола совещания 

оргкомитета по 

вопросам создания ВСФ 

АН СССР от 24 ноября 

1948 г., где обсуждались 

план работы, 

тематика, структура 

горно-геологического 

института – список 

участников совещания. 

Источник: 

Архив ИНЦ СО РАН. 

Ф.1. Оп. 1. Д. 5. 

 

 

 

 

Конференция по изучению производительных сил Иркутской области  

состоялась в Иркутске в августе 1947 г. под эгидой Академии наук СССР, 

академического Совета по изучению производительных сил и Исполкома 

Иркутского областного Совета депутатов трудящихся. 

Для того, чтобы понять всю важность 

этого события (конференции) и оценить 

значимость участия в мероприятиях по 

организации академического филиала в 

Восточной Сибири иркутских ученых, в 

частности начальника ВСГУ Игоря 

Александровича Кобеляцкого, нужно 

внимательно посмотреть на список Оргкомитета 

конференции по изучению производительных 

сил Иркутской области.  
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Список начинается с имени 

академика И.П. Бардина 

(председатель оргкомитета 

конференции), далее идет 

перечисление имен других 

известных российских 

академиков, представителей Министерства сельского хозяйства СССР и 

Госплана СССР, членов-корреспондентов АН СССР и работников 

Иркутского областного и городского исполкомов и обкома ВКП(б) и среди 

них – имена ректора ИГУ Т.Т. Деуля, начальника Востсибгеолуправления 

И.А. Кобеляцкого, профессора ИГУ М.М. Кожова, профессора Иркутского 

мединститута Н.З. Мочалина, доцента ИГУ В.А. Кротова и др.  

Тематика конференции обсуждалась в прессе. Например, в газете 

«Черемховский рабочий» за 15 августа 1947 г. освещалось заседание 

оргкомитета Конференции: «Оргкомитет заслушал сообщения о результатах 

работы секций конференции. В заседаниях секций приняло участие свыше 

1600 делегатов и приглашенных работников науки, руководителей 

предприятий организаций, рабочих, колхозников и инженерно-технических 

работников. Секции заслушали около 140 докладов н содокладов … Решено 

работу оргкомитета продолжить до 1 января 1948 г. с тем, чтобы в этот 

период подвести итоги конференции, отредактировать и обеспечить издание 

докладов. решений и других материалов конференции. Для редактирования 

материалов и их издания оргкомитет выделил группу в составе: Цодикова 

Конференция по изучению 

производительных сил Иркутской 

области, 4-11 авг. 1947 г. : тез. 

докл. / гл. ред. И.П. Бардин. 

Москва ; Ленинград : Изд-во АН 

СССР, 1947. С. 3. 
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В.М., Елина О.Г., Школьникова М.Г., Обручева В.В., Селинского П.П., 

Кобеляцкого И.А. и Кротова В.А.».
13

 Конференция поднимала важные 

вопросы экономического развития Восточно-Сибирского края, исследования 

его природных ресурсов. Идею иркутян о необходимости создания филиала 

Академии наук СССР в г. Иркутске поддержали крупные ученые страны – 

академики И.П. Бардин, А.В. Винтер, А.А. Григорьев, В.В. Звонков,             

В.Н. Образцов, С.Г. Струмилин, Л.Д. Шевяков и др. [21, с. 64].  

1 февраля 1949 г. председатель Совета министров СССР И.В. Сталин 

подписал распоряжение об организации в г. Иркутске Восточно-Сибирского 

филиала АН СССР (ВСФ или Филиал; позднее – Иркутский научный центр 

СО РАН), а 24 февраля 1949 г., во исполнение сталинского распоряжения, 

было принято постановление Президиума Академии наук СССР о 

формировании в г. Иркутске нового крупного академического центра – ВСФ 

АН СССР. Ученые филиала не раз впоследствии пересекались в своей 

деятельности с геологами Восточно-Сибирского (Иркутского) 

геологоуправления, начальником которого был Игорь Александрович 

Кобеляцкий. Они выполняли важные научные и производственные работы по 

изучению природных ресурсов края и развитию народного хозяйства нашей 

страны. Создание Филиала положило   начало развитию академической 

науки региона, богатого полезными ископаемыми, лесными массивами, 

другими природными ресурсами. Были организованы научно-

исследовательские институты по различным отраслям науки – биология, 

геология, астрофизика, химия и др. 

 

Послевоенный период работы И.А. Кобеляцкого. 

 

Послевоенный план развития народного хозяйства предусматривал в  

первую очередь восстановление и развитие тяжелой индустрии, топливной 

промышленности и электроэнергетики. Большую значимость приобретали 

                                                 
13

 В оргкомитете конференции // Черемховский рабочий. 1947. 15 августа.  
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«В 1948 г. рентгенолог А.И. Дорофеев обнаружил алмаз в пробе, намытой в 1947 г. 

на уч. Синий хребтик (р. Ерема). В связи с находкой алмаза на место работ 

прилетел начальник Иркутского геологоуправления Кобеляцкий И.А. (на фото он 

справа, слева – Михаил Михайлович Одинцов», – фото и текст из альбома «Память 

о мужестве коллектива первооткрывателей сибирских алмазов / сост. О.В. 

Одинцова.  Иркутск, 1987».  

геологические исследования, так как они решали вопросы обеспечения 

сырьем и источниками энергии. В 1946 г. создается Министерство геологии 

СССР. Более широко разворачиваются геологоразведочные работы. 

После окончания войны, И.А. Кобеляцкого назначают начальником 

Восточно-Сибирского геологического управления (1945–1951 гг.). В конце 

1946 г. во ВСГУ поступила директива из Министерства геологии СССР о 

создании специализированной экспедиции по поиску алмазов.  Приказом 

начальника ВСГУ И.А. Кобеляцкого № 32 от 15 января 1947 г. была 

образована Тунгусская (впоследствии – Амакинская) экспедиция и 

определена ее структура. Начальником экспедиции был назначен 

Иннокентий Иванович Сафьянников. Техническим руководителем стал 

доцент ИГУ Михаил Михайлович Одинцов, будущий чл.-корр. АН СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще в 1939 г. М.М. Одинцов заявил о возможности нахождения 

алмазов на Сибирской платформе (в 1940 г. об этом же в докладной 

вышестоящему начальству написал В.С. Соболев). Было неспокойное 

предвоенное время, затем война – идея поисков алмазов была отложена. В 

1944 г. руководство ВСГУ поручило Михаилу Михайловичу составить 
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И.А. Кобеляцкий 

проект по поиску алмазов, а в 1947 г. осуществить его в чрезвычайно 

трудных условиях Севера. На просьбу М.М. Одинцова «дать ему опытного 

геолога» начальник ВСГУ И.А. Кобеляцкий ответил: «Этим опытным 

геологом будешь ты».
14

  

Игорь Александрович точно знал, на кого можно положиться в 

вопросах организации экспедиции по поиску алмазов! Ведь еще перед 

войной Михаил Михайлович обсуждал с начальником ВСГУ и своим другом 

Игорем Александровичем Кобеляцким и старшим отраслевым инженером 

ВСГУ (в 1949-1951 гг. – главным геологом ВСГУ) Борисом Алексеевичем 

Ивановым вопросы поиска алмазов на Сибирской платформе, которая по 

геологическому строению похожа на Южно-африканскую алмазоносную 

провинцию.  Впоследствии, инициатора, вдохновителя и организатора 

поисков алмазных месторождений на Сибирской платформе и в Якутии     

М.М. Одинцова, с легкой руки их общего с И.А. Кобеляцким товарища – 

геолога Г.Х. Файнштейна, назовут «отцом сибирских алмазов».
15

              

М.М. Одинцов оставил должность техрука экспедиции в 1949 г., т. к. был 

назначен деканом геологического факультета Иркутского госуниверситета.  

В марте 1949 г. Тунгусская экспедиция была 

переименована в Амакинскую, что в переводе с эвенкийского 

языка означает – «Медвежья». Наряду с Иркутской областью 

в сферу деятельности экспедиции была включена Якутия. В 

результате была открыта крупнейшая Якутская алмазная 

провинция, содержащая россыпные и коренные источники 

алмазов. В январе 1950 года Амакинская экспедиция приобрела 

общесоюзный статус – была передана в подчинение Министерству геологии 

СССР, центр экспедиции переместился в Иркутск. С 1953 правление 

экспедиции расположилось в посѐлок Нюрба, находящимся в центре 

                                                 
14

 Память о мужестве коллектива первооткрывателей сибирских алмазов : в фотографиях / сост. О.В. 

Одинцова. Иркутск, 1987. 58 л. : фот. Рукопись в виде альбома. 
15

 Михаил Михайлович Одинцов / отв. ред. Н.А. Логачев. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2001. (Наука 

Сибири в лицах). С. 22, 53. 
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территории деятельности поисковых партий. Немаловажным было и то, что в 

Нюрбе имелась взлетно-посадочная полоса, обеспечивающая прием 

самолетов из Якутска и Иркутска. В 1957 г. Амакинская экспедиция была 

переподчинена вновь созданному Якутскому территориальному 

геологическому управлению, начальником которого был назначен         

И.А. Кобеляцкий
16

.  

Говоря о послевоенном периоде работы И.А. Кобеляцкого, стоит 

отметить, что под его руководством Восточно-Сибирским 

геологоуправлением проводились геологические исследования на 

территории Иркутской области на предмет выявления топливных ресурсов, 

железорудных и др. Работа геологоуправления отражалась в отчетах Игоря 

Александровича. Например: 

О мероприятиях по подготовке железорудной базы для Восточно-

Сибирского металлургического завода : геологический отчет / ВСГУ ; 

И.А. Кобеляцкий. – 1948. – 8 л., 1кн. –  Планирование и экономика. 

Восточная Сибирь, Нижнеилимский, Иркутская область. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Амакинской геологоразведочной экспедиции – 60 лет // Доступ с сайта: Роснедра: Федеральное агентство 

по недропользованию. 2009. URL: 

https://rosnedra.gov.ru/archive/amakinskoy_geologorazvedochnoy_ekspeditsii_60_let/ (дата обращения: 

01.08.2024). 

Титульный лист геологического 

отчета И.А. Кобеляцкого  

«О мероприятиях по 

подготовке железорудной базы 

для Восточно-Сибирского 

металлургического завода». 

1948 г. 
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Фотоскан обложки геологического отчета                         

И.А. Кобеляцкого «Доклад на коллегии Министерства 

геологии … ». 1950. 

 

Доклад на коллегии Министерства геологии о 

результатах работ 1949 г. и мероприятиях 

обеспечения плана на 1950 г. : геологический отчет / 

Иркутскгеология ; И.А. Кобеляцкий. – 1950. – 307 л., 

1кн. – Планирование и экономика. 

 

 

Описание месторождений и рудопроявлений 

полезных ископаемых в районе проектируемой ж/д 

линии Черемхово – Боксон : геологический отчет / 

И.А. Кобеляцкий.  – 1950. – 12 л., 1 т. – Полезные 

ископаемые.  

 

 

 

 

 В мае 1951 г. исполнилось 20 лет трудовой деятельности                                        

И.А. Кобеляцкого, с тех пор как молодой коллектор Игорь Кобеляцкий 

поступил на службу в Восточно-Сибирский геологический трест (Восточно-

Сибирское (Иркутское) геологоуправление). За долголетнюю безупречную 

работу в системе Мингео СССР Игорь Александрович Кобеляцкий, на 

основании Указа Президиума Верховного Совета СССР, был награжден 

медалью «За трудовую доблесть» (1951 г.) [8].  

 В послевоенные годы И.А. Кобеляцкий принимал активное участие в 

создании академического филиала в г. Иркутске, организации здесь 

академических научно-исследовательских институтов (см. раздел выше).   

 

Фотоскан обложки геологического отчета 

И.А. Кобеляцкого «Описание месторождений и 

рудопроявлений полезных ископаемых …». 1950. 
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И.А. Кобеляцкий – начальник ЮЯКЭ. 

 

«На пороге Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Южная 

Якутия была довольно слабо изучена и опоискована, хотя уже были известны 

и осуществлялась добыча золота в основных золотороссыпных районах, и 

имелись весьма обнадеживающие перспективы на рудное золото, флогопит, 

горный хрусталь, каменный уголь, железные руды и др. Открытие на Алдане 

в начале 40-х гг. крупных концентраций слюды-флогопита и горного 

хрусталя, которые были востребованы промышленностью, повлекло за собой 

резкое усиление геологоразведочных работ в регионе. Благодаря успешной 

работе геологов и горняков Южная Якутия в годы войны сыграла 

выдающуюся роль в деле обеспечения оборонной промышленности 

стратегическим сырьем-электротехническим флогопитом и горным 

хрусталем, а также в золотовалютном обеспечении Государственной казны» 

[22, с. 39]. Поэтому в конце послевоенных 1940-х гг. возобновились 

интенсивные исследования природных ресурсов Южной Якутии, где 

работали геологи Читинского геологического управления (ЧГУ, создано 25 

июня 1949 г.), специалисты ряда ведущих институтов Министерства 

геологии СССР, институтов Академии наук СССР. Созданы были три 

стационарные геологоразведочные партии: Чульманская на уголь, 

Эвотинская на железную руду и Аямская партия на поиски нерудного сырья. 

Выявлялись железорудные, угольные, флогопитовые, слюдоносные 

месторождения и залежи золота. 

В 1949 г. на XVI Якутской областной партийной конференции, на 

основании работы геологов, было принято решение о развитии на юге 

Якутии коксохимической и металлургической промышленности. В 

докладной записке Якутского обкома ВКП(б), отправленной в Москву, 

ставилась проблема создания Алданского угольно-металлургического 

комбината. 16 июля 1949 г. Мингео СССР получило распоряжение ЦК 
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партии рассмотреть предложение Якутского обкома о проведении в Южной 

Якутии разведочных работ на уголь, железные руды, флюсы и огнеупоры.  

С весны 1950 г. в Южной Якутии наряду с геологоразведочными 

партиями Читинского геологоуправления работала Якутская комплексная 

экспедиция СССР.  

Одновременно, в начале 1950-х гг., руководство страны поставило 

перед геологией новые задачи. 15 ноября 1951 г. вышло Постановление 

Правительства, подписанное И.В. Сталиным, где была критика работы 

Министерства геологии и конкретные предложения, что нужно сделать для 

ускорения поисков и разведки угольных и железорудных месторождений на 

Востоке страны. Требовалось создать новую железорудную базу. Результаты 

работы Читинского геологоуправления и Якутской комплексной экспедиции 

СССР рассматривались на Алданском совещании при участии академика             

И.П. Бардина. На основании решения совещания, в декабре 1951 г. 

Министерство геологии СССР принимает решение об ускорении 

геологоразведочных работ в Южной Якутии, а 12 января 1952 г. Читинское 

геологоуправление издает документ: «Приказ № 7 Читинского 

геологического управления. Во исполнение приказа Министерства геологии 

СССР от 8 декабря 1951 г., приказываю: организовать на базе Эвотинской, 

Чульманской и Аямской партий Южно-Якутскую комплексную экспедицию 

с местом пребывания в пос. Чульман. Назначить начальником Южно-

Якутской комплексной экспедиции т. Кобеляцкого Игоря Александровича с 

15 ноября 1951 г. Начальник управления [Г.К.] Волосюк». В поддержку 

решений Министерства геологии и местной власти Южной Якутии 4 марта 

1952 г. вышло постановление Совета Министров СССР «О подготовке к 

промышленному освоению Алдано-Чульманской группы железорудных и 

угольных месторождений в Якутской АССР» за подписью И.В. Сталина. 

Главная суть постановления: резко увеличить объем работ по 

геологоразведке угля и железа. К 1955 году запасы железных руд Южной 



36 

 

Якутии необходимо было довести до 130 млн. тонн, а мощность шахтных 

полей в Чульманском геологическом районе – до 2,4 млн. тонн в год [23]. 

Так Игорь Александрович оказался в Якутии, как опытный геолог, 

организатор и руководитель экспедиций, геологических партий. Кроме того, 

шла волна репрессий на геологов в связи с доносом журналистки об 

«утаивании» результатов исследований пород на содержание урана (так 

называемое «дело геологов») [24].  Руководство Мингео СССР подверглось 

гонениям, кого арестовали, кого отправили с понижением в регионы. 

Иркутский обком КПСС предложил начальнику Иркутского 

геологоуправления выехать в Якутию, организовать и возглавить там ЮЯКЭ 

в соответствии с задачами, поставленными партией и правительством 

страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сам Игорь Александрович в известном интервью писателю                  

Ю.Г.  Сергееву для его книги «Баллада об экспедиции» (1997) вспоминал: 

«История открытия ЮЯКЭ такова. Я работал начальником Иркутского 

геологического управления и вдруг был вызван в Москву к министру 

геологии Захарову. Разговор сводился к тому, что буквально на днях, 15 

ноября [1951], вышло постановление Правительства [под грифом 

«совершенно секретно»], подписанное Сталиным. В нем была критика 

Министерства геологии и конкретные предложения, что нужно сделать. Это 

все было следствием поездки группы ученых, возглавляемой академиком 

Бардиным, металлургом, в наши восточные регионы страны.  

Поселок Чульман, 1960-е гг. 
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На фото: И.А. Кобеляцкий в форме директора геологической службы (полковник). 

Из кн.: Ю. Сергеев. Баллада об экспедиции. Москва, 1997. 

В его команде были геологи, они посмотрели те материалы, которыми 

мы располагали по Якутии … Состояние в Министерстве было нервозное, 

после «Дела геологов» в 1949 г., состряпанного НКВД … предъявлялись 

новые требования в очень жесткие сроки. Была поставлена задача … 

развернуть масштабные геологоразведочные работы, открыть 

месторождения, разведать их и дать оценку для 3-й металлургической базы 

на Востоке нашей страны … – Ну, поедешь? – спрашивает министр. 

 Иркутский обком при «чистке» меня не сдал НКВД, а «обиженные» 

сотрудники этого ведомства не отступались … А тут предлагается крупная 

правительственная работа… Я подумал и дал согласие … Мы получили 

очень большое количество материальных ресурсов! Мы получили одних 

только высокопроходимых автомашин 60,   

одновременно с этим было сказано, что эта работа 

будет находиться под постоянным контролем не 

только Управления, в составе которого 

организовывается эта экспедиция, но 

Министерства [геологии] и ЦК [партии] … В 

течение пяти лет мы должны были решить вопрос 

минерального сырья Южной Якутии под 

строительство металлургического комбината. 

Прибыл я в Чульман, и начали обустраиваться … 

Мучились с буровыми, то аварии, то простои.  

Завел я такой порядок. Раза три в неделю, ночью,  

сажусь на машину и еду на буровые. Спать на   сменах перестали. Начали 

бурить» [23, с. 121-123]. В Чульмане участники экспедиции заселились в 

бараки, оставшиеся там после ГУЛАГа.  Геологи, работавшие с Игорем 

Александровичем, в своих жизнеописаниях отмечали, наряду с 



38 

 

организаторскими способностями, высоким профессионализмом и 

самоотдачей, – человеческую доброту и порядочность И.А. Кобеляцкого. Так 

геолог Бредихин Иван Семенович, впоследствии главный геолог ЮЯКЭ, а 

затем – начальник экспедиции, вспоминал: «После окончания Свердловского 

горного института я был оставлен на кафедре и читал лекции студентам, но 

вдруг в октябре 1953 г. совершаю «поступок» … бросаю устоявшийся 

городской быт … с молодой женой и двухгодовалым сыном отправляюсь … 

в суровую Якутию. В Чульман мы прибыли 13 ноября 1953 г. и были 

приняты начальником ЮЯКЭ Игорем Александровичем Кобеляцким, … 

имевшим ведомственный чин полного директора геологической службы 

(четыре звезды при двух просветах на петлицах форменного кителя
17

 …   

И.А. Кобеляцкий внешне был очень колоритным человеком – чернобровый, 

ясноглазый, с крупными чертами лица, в отлично сидевшей на нем красивой 

форме «полного директора». Он производил сильное впечатление! И как 

подтвердилось впоследствии, кроме всего это был не только уважаемый 

специалист и руководитель, но и очень умный, мудрый, добрый и весьма 

порядочный человек» [23, с. 128-129].  

Геологи начали обустраиваться в п. Чульман. В Алдано-Чульманском 

угленосном районе было открыто Нерюнгринское месторождение 

коксующегося угля. «Сведения геологов о находках железной руды в разных 

районах Южной Якутии дали толчок к проведению масштабной 

аэромагнитной съемке региона. Этими работами был выявлен ряд магнитных 

аномалий, связанных с месторождениями железных руд. Горными работами 

были вскрыты и опробованы слагающие аномалию железистые кварциты. В 

1955-57 гг. И.А. Кобеляцкий, В.А. Перваго и В.М. Кравченко на основе этих 

материалов обосновывают выделение новой Чаро-Токкинской железорудной 

провинции» [23, с. 48].   

                                                 
17

 Система Министерства геологии СССР в 1940-1950-х гг. была военизированной (как и другие многие 

службы), и геологам полагалась форма и знаки различия. 
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Южно-Алданский железорудный район, представленный двумя 

рудными полями (Леглиерский и Дѐс-Хатыминский) и Чаро-Токкинский 

железорудный район, имеют наибольшее промышленное значение. Одно из 

крупнейших на Востоке Таежное месторождение – Легриерское рудное поле. 

Там к 1960 г. была завершена разведка центральной части рудного 

месторождения, а также открыты и разведаны месторождения железных руд: 

Магнетитовое, Леглиерское, Тинское, Заречное, Утомительное, Никакское и 

Рохминское. На Десовском, Пионерском, Комсомольском месторождениях 

(Дѐс-Хатыминское рудное поле) в период 1951-1960-е гг. было установлено 

строение рудоносных зон, определены параметры рудных тел и элементы их 

залегания. К 1961 г. закончился первый этап оценки железорудных 

месторождений Южно-Алданского района Якутии и в 1957-1964 гг. запасы 

месторождений были рассмотрены и утверждены в ГКЗ СССР. В разведке 

железных руд принимали участие И.А. Кобеляцкий, В.А. Перваго,             

А.И. Пухарев, В.Ф. Козлов, В.В. Курицын и др. [23, с. 49]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1955 г. ЮЯКЭ была выведена из подчинения Читинского 

геологоуправления и переподчинена напрямую Министерству геологии 

СССР. Создание ЮЯКЭ имело важное значение не только в увеличении 

объема геологоразведочных работ, но и содействовало повышению 

Первый начальник Южно-

Якутской геологоразведочной 

экспедиции                          

И.А. Кобеляцкий и главный 

геолог ЮЯКЭ 

Саима Сафиевна Каримова (в 

1976 г. удостоена звания 

Герой Социалистического 

Труда) на крыльце конторы 

ЮЯКЭ, 1950-е гг. 

(фото из статьи  

Т. Рахматовой. Источник: 

https://www.museum-

neru.ru/137-geroi-truda.html). 
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технического уровня работ и новым геологическим открытиям, 

расширяющим минерально-сырьевую базу страны. За высокие достижения в 

работе по организации и руководству работой ЮЯКЭ И.А. Кобеляцкий был 

награжден государственной наградой – Орденом Ленина (1957) [6; 8 ]. 

 

И.А. Кобеляцкий – начальник Якутского территориального 

геологического управления и Оренбургского геологоуправления. 

 

После открытия в 1955 г. в Якутии крупных коренных месторождений 

алмазов и благоприятных перспектив роста добычи золота, олова, железных 

руд и других видов минерального сырья, очевидной стала необходимость 

образования в этом регионе территориальной управляющей структуры, что и 

явилось основанием для создания в 1957 г. Якутского территориального 

геологического управления. С этой целью все действовавшие в Якутии 

геологические организации, принадлежавшие различным союзным 

министерствам и ведомствам, были объединены в составе нового 

геологического управления (ЯТГУ) с базой в г. Якутске. Кроме того, назрела 

необходимость повышения эффективности решения целого ряда актуальных 

задач управления, финансирования, организации и дальнейшего 

динамического развития в Якутии геологоразведочных работ [25, с. 20]. 

Начальником ЯТГУ назначили И.А. Кобеляцкого. «Очевидные успехи Игоря 

Александровича в процессе решения государственного задания на юге 

Якутии и открытие под его непосредственным руководством и разведка всех 

главных угольных, железорудных и многих других месторождений на 

Алданском щите, его большой к тому времени опыт производственной и 

руководящей деятельности в геологической отрасли позволили именно ему 

занять в 1957 г. пост начальника вновь создаваемого Якутского 

территориального геологического управления Министерства геологии 

РСФСР – единой геологической службы Якутии [26, с. 94].  

В состав ЯТГУ вошли:  
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Якутск, 1959 г., слева 

направо: Г.Т. Семенов – 

гл. геолог ЯТГУ,                                                                 

И.А. Кобеляцкий – 

начальник ЯТГУ,               

Г.П. Богданов – 

начальник экспедиции. 

 

 1. Алданское, Верхне-Индигиркое, Янское районные геологоразведочные  

управления Геологоразведочного управления Дальстроя Министерства 

цветной металлургии СССР. 

2. Южно-Якутская комплексная экспедиция Главвостокгеологии МГ и ОН 

СССР.
18

 

3. Амакинская комплексная экспедиция Иркутского геологического 

управления Министерства геологии и охраны недр СССР. 

4. Алданская комплексная экспедиция треста «Сибгеолнеруд» Министерства 

промышленности строительных материалов СССР. 

5. Якутская контора разведочного бурения Главнефтеразведки. 

6. Якутская геофизическая экспедиция Главнефтегеологии Министерства 

нефтяной промышленности СССР. 

7. Эгехайская и Эльгинская партии Якутского Совнархоза. 

8. Центральная геолого-топосъемочная экспедиция, ранее находившаяся в 

составе Якутской конторы разведочного бурения. 

7. Центральная Якутская материально-техническая и транспортная база. 

8. Осетровская материально-техническая и продовольственная база. 

9. Большеневерская материально-техническая и продовольственная база. 

10. Иркутская товаро-транспортная база [27, с. 9]. 

С целью создания квалифицированного 

управленческого аппарата, обеспечения 

снабжения, связи и транспорта, комплектования 

кадрами, Игорь Александрович побывал во всех 

экспедициях, встретился с трудовыми 

коллективами, работающими на огромной 

территории (более 3 млн квадратных километров), 

установил деловые контакты с руководителями 

подразделений. Своей организаторской работой и 

                                                 
18

 Главное геологическое управление Востока (Главвостокгеология) Министерства геологии и охраны недр 

СССР (1949-1957 гг.). 
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И.А. Кобеляцкий 

умелым руководством И.А. Кобеляцкий снискал авторитет в республике и 

огромное уважение среди геологов. В период 1957-1963 гг., под 

руководством И.А. Кобеляцкого якутскими геологоразведчиками были 

открыты и разведаны крупнейшие месторождения алмазов (трубки «Удачная, 

«Айхал»), золотоносные районы: Куларский россыпного золота и 

Куранахский золоторудный, уникальное Депутатское месторождение олова и 

ряд других месторождений цветных и редких металлов. К 1963 г. вверенное 

ему предприятие крепко встало на ноги [9, с. 147; 25, с. 259]. Геологи не 

только открывали и разведывали месторождения полезных ископаемых, они 

создавали населенные пункты, прокладывали дороги, тянули электролинии, 

строили жилье и объекты соцкультбыта. Они внесли значительный вклад в 

социальное и культурное развитие края [28]. 

В 1963 г. за трудовые достижения Игорь Александрович Кобеляцкий 

был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

В сентябре 1963 г. И.А. Кобеляцкого переводят начальником 

Оренбургского геологического управления. «Под его руководством были 

усилены геологоразведочные работы на крупнейшем Гайском медном 

месторождении, дано обоснование возможности открытия крупных 

месторождений газа, проведены поисковые работы, приведшие впоследствии 

к открытию уникального Оренбургского газоконденсатного месторождения» 

[9, с. 147]. Игорь Александрович занимался общественной деятельностью, 

принимал активное участие в работе Оренбургского обкома КПСС. 

 

И.А. Кобеляцкий – заместитель министра геологии РСФСР. 

 

В начале ноября 1965 г. министр геологии РСФСР 

(1965-1970 гг.) С.В. Горюнов пишет служебное письмо в 

Бюро ЦК КПСС по РСФСР: «Прошу назначить тов. 

Кобеляцкого Игоря Александровича заместителем 
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Руководство Мингео РСФСР с делегатами XXV съезда КПСС. 

В первом ряду крайний справа – И.А. Кобеляцкий.  

Фото из кн.: Шульгин Ю.Г. Иркутские геологи. Москва, 2011. 

министра – членом Коллегии Министерства геологии РСФСР. Тов. 

Кобеляцкий И.А. 1910 года рождения, русский, член КПСС с 1941 г., геолог, 

в 1938 г. окончил Иркутский госуниверситет. Тов. Кобеляцкий имеет 

большой опыт руководящей работы в геологических организациях, является 

квалифицированным специалистом и хорошим организатором. Тов. 

Кобеляцкий – член Оренбургского обкома КПСС и депутат Верховного 

Совета Якутской АССР. Министр [геологии РСФСР] С. Горюнов» [6]. 

Постановлением Совета министров РСФСР от 24 ноября 1965 г. Игоря 

Александровича назначают заместителем министра геологии РСФСР 

(работал в должности до 1979 г.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обладая богатым опытом производства геологоразведочных работ в 

различных регионах страны, [И.А. Кобеляцкий] обеспечил успешное 

выполнение геологических заданий организациями Главвостокгеологии. А в 

последствии и Главзападгеологии, курирование которых осуществлял. В этот 

период при активном участии и содействии И.А. Кобеляцкого были открыты 

и разведаны крупнейшие месторождения на востоке страны: россыпного 

золота (Рывеем), золотосурьмяного (Сарылах), полиметаллического 

(Садовое), редких металлов (Ермаковское), хризолит-асбеста (Молодежное); 

на западе – бокситов на Тимане, железных руд и апатитов на Кольском 
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И.А. Кобеляцкий 

 

На фотоскане выдержки из 

газеты «Восточно-Сибирская 

правда» (1950, 1 декабря), где 

были размещены списки 

кандидатов в депутаты 

Иркутского горсовета депутатов 

трудящихся. 

полуострове и Карельской АССР и множество других месторождений. 

Возглавляя Совет по Нечерноземью, И.А. Кобеляцкий проводил большую 

работу по организации и проведению геологразведочных работ в 

Нечерноземной зоне РСФСР. Все задания были выполнены с опережением и 

в установленные сроки» [9, с. 148]. 

В 1979 г. Игорь Александрович Кобеляцкий был освобожден от 

занимаемой должности заместителя министра геологии РСФСР в связи с 

уходом на пенсию. На всех должностях Игорь Александрович проявил себя 

не только как грамотный специалист и руководитель, но и как очень мудрый 

и порядочный человек.  

 

И.А. Кобеляцкий – общественный и педагогический деятель. 

                  

И.А. Кобеляцкий с юности – комсомольский активист,  

выполнял большую общественную работу. Он избирался 

членом ревизионной комиссии Иркутского обкома КПСС 

(1947-1951 гг.), депутатом Иркутского горсовета (1947-1951 

гг.), членом Якутского обкома КПСС (1954-1963 гг.), членом 

бюро Тимптонского райкома КПСС ЯАССР (1953-1957 

гг.) и, в то же время, – депутатом райсовета, депутатом Верховного Совета 

Якутской АССР (1959-1966 гг.), членом Оренбургского обкома КПСС (1964-

1965 гг.). Был членом профсоюзного комитета Министерства геологии 

РСФСР [6; 8]. 
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В публикациях о И.А. Кобеляцком имеются также сведения о том, что он 

возглавлял Государственную экзаменационную комиссию Якутского 

университета на геологическом отделении инженерно-технического 

факультета (ГО ИТФ ЯГУ) (в 1961 г. состоялся первый выпуск горных 

инженеров-геологов), читал лекции студентам – работал преподавателем-

совместителем [29; 30; 31]. При этом указывалось, что Игорь Александрович 

имел научное звание кандидата геолого-минералогических наук
19

 [29; 30; 32].    

Из книги геологов Б.Н. Туласынова и В.П. Семенова (2010): 

«ЯГУ. Кафедра поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых. 

На кафедре работали преподаватели – совместители: 

1. Бабушкина Светлана Анатольевна, к.г.-м.н., с.н.с. ИГАиБМ СО РАН 

2. Балакшин Георгий Дмитриевич, к.г.-м.н., геофизик Хапчагайской ГГЭ 

3. Батугина Наталья Сергеевна, к.т.н., н.с. ИГДС СО РАН 

4. Бубнов Алексей Владимирович, ст. геофизик ЯТГУ 

5. Граханов Сергей Александрович, зам. гл. геолога ОАО «Нижне- 

Ленское» 

6. Игумнова Нелли Серафимовна, геолог ЯЦТЭ ЯТГУ 

7. Кириллин Андрей Дмитриевич, к.э.н., м.н.с. ЯФСОАН  

8. Кобеляцкий Игорь Андреевич, к.г.-м.н., начальник ЯТГУ 

9. Ковалѐв Леонид Николаевич, к.э.н., зам председателя Госкомитета по 

геологии РС (Я)» и др. [30, с. 89]. 

Работая в Москве, Игорь Александрович не забывал родное 

геологоуправление в г. Иркутске. Так, в докладе В.Е. Рябенко (начальник  

Иркутского геологоуправления в 1962-1976 гг.) на партийно-хозяйственном 

активе управления 18 марта 1967 г. говорилось об участии И.А. Кобеляцкого 

в обустройстве быта иркутских геологов. В целях содействия выполнению 

плана строительства жилья и культурно-бытовых объектов для работников 

                                                 
19

  О том, что И.А. Кобеляцкий имел научное звание кандидата геолого-минералогических наук указано в 

нескольких печатных источниках. В просмотренных архивных материалах такие сведения отсутствуют. 
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Директор 

геологической 

службы                                                      

И.А. Кобеляцкий.  

Из альбома 

«Память о 

мужестве 

коллектива 

первооткрыва-

телей Сибирских 

алмазов» (1987). 

геологуправления в г. Иркутске,    Министр геологии СССР А.В. Сидоренко 

и заместитель министра геологии РСФСР И.А. Кобеляцкий указывали на 

необходимость увеличения финансирования для приобретения строительных 

материалов: металл, шифер, олифа, краски, белила, а также котлы 

отопительные, трубы газовые и т.д. Но, несмотря на это, «фонды по этим 

позициям вновь выделены на 1967 год на уровне 15-30% потребности», – 

сообщил В.Е. Рябенко. Партийно-хозяйственный актив геологоуправления 

вновь обратился в Министерство геологии РСФСР с просьбой рассмотреть и 

положительно решить эти жизненно-необходимые вопросы [33]. Игорь 

Александрович Кобеляцкий участвовал также в создании геологического 

музея Иркутского территориального фонда геологической информации
20

 

[34]. 

Заключение 

И.А. Кобеляцкий – геолог-исследователь и геолог-

практик, возглавлявший в 1945-1951 гг. крупную 

региональную геологическую организацию, действующую 

на территории Иркутской и Читинской областей, Бурятии и 

юга Якутии. Он приехал в г. Иркутск в возрасте 20-летнего 

юноши, начал работать в Восточно-Сибирском 

геологическом тресте (Восточно-Сибирское 

геологоуправление, Иркутское геологоуправление). Без 

отрыва от производства окончив Иркутский 

государственный университет, посвятил свою жизнь 

геологии как ученый-геолог и геолог-практик, внес 

значительный вклад в исследование, поиск и разведку 

полезных ископаемых Восточно-Сибирского края, Иркутской области, в т.ч. 

для обороны страны в годы Великой Отечественной войны. Являлся 

специалистом по изучению горной системы Восточных Саян, которая 
                                                 
20

 Музей Иркутского филиала федерального бюджетного учреждения "Территоральный фонд геологической 

информации по Сибирскому федеральному округу". 
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содержит в своих недрах огромные запасы минерального сырья.  Многие 

годы своей жизни и деятельности Игорь Александрович посвятил 

исследованию полезных ископаемых Якутии и созданию в этом суровом крае 

новой железорудной базы страны.  

И.А. Кобеляцкий один из представителей инициативной группы – 

профессоров иркутских вузов, специалистов, ученых, поднимавших вопрос о 

создании в Иркутске филиала академии наук и академических институтов.  

В Иркутском геологоуправлении Игорь Александрович работал 

коллектором, старшим коллектором, прорабом, геологом, начальником 

геологических партий и экспедиций, старшим и главным геологом, 

начальником геологического управления. В Якутии работал начальником  

ЮЯКЭ, организовывал и возглавлил Якутское территориальное 

геологическое управление, затем – работал начальником Оренбургского 

геологоуправления. Он прошел путь от прораба до заместителя министра 

геологии РСФСР.  

Созданные И.А. Кобеляцким научные труды, составленные им 

геологические карты и геологические отчеты до сих пор востребованы у 

исследователей, изучающих минерально-сырьевые богатства Сибири, и 

молодежи, занимающейся экологическим туризмом. Например, по книге                              

В.П. Солоненко и И.А. Кобеляцкого «Восточные Саяны» (1947) в 

современное время проводятся туристические маршруты [35]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фотоскане обложка «Отчета о прохождении 

спортивного пешеходного туристского маршрута 

третьей категории сложности по Восточному 

Саяну (Хребет Большой Саян), совершѐнном 

группой Турклуба Иркутского института 

международного туризма в период с 20июля по 2 

августа 2010 года» (Иркутск, 2010). В отчете 

описано путешествие студентов по Большому 

Саяну, переправы по лавовой реке Жомболок, дан 

список литературы, использованной при 

составлении маршрута, где указана книга         

В.П. Солоненко и И.А. Кобеляцкого  

«Восточные Саяны» (1947). 
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Его многие работы по исследованию природных ресурсов края, отчеты 

по итогам партий и экспедиций до сих пор находятся под грифом «секретно» 

и не опубликованы, что является пробелом в историографии научных работ 

по геологии и гидрологии Сибири. Задача библиографов – выявить и довести 

эту информацию до современных исследователей, содействовать сохранению 

научного наследия геолога-ученого и практика И.А. Кобеляцкого. 

За свою трудовую деятельность Игорь Александрович Кобеляцкий был 

награжден орденами Ленина (1957), Октябрьской революции (1976), 

Трудового Красного Знамени (1963), медалями «За трудовую доблесть» 

(1943, 1957), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970), Почетной грамотой Верховного Совета 

Якутской АССР (1963), отмечен значком «Отличник разведки недр» (1979). 

Лауреат Государственной премии СССР (1982). Игорь Александрович 

Кобеляцкий – Заслуженный геолог РСФСР и Якутской АССР.  

Учитывая большой личный вклад И.А. Кобеляцкого в создание 

минерально-сырьевой базы страны, развитие и укрепление геологической 

службы Российской Федерации, Министерство геологии РСФСР 

ходатайствовало, обращаясь в Совет Министров РСФСР, чтобы Игорю 

Александровичу была установлена персональная пенсия союзного значения, 

а также обеспечение лечебным питанием и дачей [6].  

Игорь Александрович умер 9 декабря 2004 г. в Москве. Через три года, 

в 2007 г., его имя было присвоено школе № 7 поселка Чульман, 

Нерюнгринского района «в целях увековечения памяти Игоря 

Александровича Кобеляцкого, заслуженного геолога России, общественного 

деятеля, признавая его большой вклад в развитие Южно-Якутской 

комплексной экспедиции и социально-экономическое развитие Республики 

Саха (Якутия). Само появление школы в Чульмане произошло благодаря            

И.А. Кобеляцкому, построившему ее для обучения детей работников ЮЯКЭ» 

[Цит. по: 36]. 
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Библиографы ЦНБ ИрИХ СО РАН (ЦНБ ИНЦ СО РАН) провели 

значительную краеведческую научно-исследовательскую библиотечно-

библиографическую работу по выявлению, сбору новых фактов о жизни и 

деятельности И.А. Кобеляцкого, по аналитической переработке информации.  

Был определен список его научных трудов (опубликованных в печати и 

неопубликованных), литературы о нем, установлены точные даты жизни 

ученого-практика Игоря Александровича Кобеляцкого – во всех печатных 

источниках о нем не была указана дата смерти геолога. Он прожил долгую 

замечательную жизнь, оставив добрую память о себе как о 

высокопрофессиональном исследователе-практике, грамотном руководителе 

и порядочном, доброжелательном человеке, внесшим значительный вклад в 

освоение природных ресурсов нашей страны – Восточной Сибири, 

Иркутской области, Якутии. И.А. Кобеляцкому будет посвящена 

мемориальная страница на сайте ЦНБ, ведется библиографическая база 

данных его трудов и литературы о нем.                                                                                     

 

 

                                                                                                                                        

 

На фотосканах фрагменты страниц БД Трудов И.А. Кобеляцкого и 

литературы о нем. База данных начата ЦНБ ИрИХ СО РАН в декабре 

2024 г. БД включает библиографические записи трудов ученого-

практика И.А. Кобеляцкого и статьи о нем, планируется прикрепление 

полных текстов статей. 
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Примечание 1. О семье И.А. Кобеляцкого известно немного: жена – Кобеляцкая 

Валентина [Ананьевна ?] (1915 г. рожд.), дочери – Алла (1935 г. рожд.), Рита (1941 г. 

рожд.), Валя (1944 г. рожд.). Просьба откликнуться тем, кто владеет хоть какой-либо 

информацией о семье Игоря Александровича. Наша почта:  librcsl@crust.irk.ru   

Центральная научная библиотека ИрИХ СО РАН. 

Примечание 2. Слово «геологоразведочный» в очерке везде пишется слитно на 

основании   ранее принятого правила, – с целью приведения в единообразие содержания 

текста. См.: Орфографический словарь русского языка: 106 000 слов / Академия наук 

СССР, Институт русского языка / под ред. С.Г. Бархударова [и др.]. 28-е изд., стер. 

Москва, 1990. С 1991 г. слово «геологоразведочный» стали писать через дефис – «геолого-

разведочный». 

 

Техническое редактирование текста: В.Н. Филатова, С.В. Мелкозеров. 

Дизайн обложки: В.Н. Филатова.  

Обработка фотосканов: Е.М. Кустова, И.Л. Трофимов, В.Н. Филатова. 




