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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным  

праздником – Днем шахтера!

Это праздник настоящих тружеников, смелых, сильных, надежных лю-
дей, на которых можно положиться. Профессия шахтера остается одной из 
самых необходимых и востребованных обществом, а достижения горняков 
являются залогом устойчивого развития этой стратегической отрасли, обе-
спечивающей устойчивое социально-экономическое развитие нашей страны.

Нынешний год ознаменован 300-летним юбилеем Кузбасса, поэтому не 
могу не отметить особый вклад в экономику России горняков региона. Мно-
гие поколения тружеников этой прославленной шахтерской земли принесли 
Кузбассу поистине мировую славу.

Выражаю искреннюю благодарность всем горнякам за верность профес-
сии, нелегкий самоотверженный труд, высокие показатели и желаю работни-
кам отрасли успешной и безаварийной работы, стабильности, новых трудо-
вых достижений, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной, газовой  

и топливной промышленности!

Нефтегазовая отрасль является ключевой в экономике страны. За успе-
хами ее развития стоит титанический труд тех, кто добывает газ и бурит не-
фтяные скважины, проектирует и строит, кто занят переработкой и транспор-
тировкой нефтепродуктов, а также кропотливая работа представителей отрас-
левой науки.

Работники нефтегазового сектора обеспечивают эффективное использо-
вание природных богатств страны, вносят весомый вклад в социально-эконо-
мическое благополучие России. 

В этот праздничный день особые слова поздравления и признательности 
адресую нашим уважаемым ветеранам, заложившим основы поступательного 
движения вперёд.

Выражаю всем труженикам нефтегазового комплекса искреннее уваже-
ние и благодарность за высокий профессионализм и отличную работу, требу-
ющую большой выдержки и самоотдачи!

Желаю всем работникам отрасли успехов и неизменно высоких результа-
тов в работе! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким! 
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Первая нефть Усть-Балыка Первая нефть Усть-Балыка 
Шестьдесят лет назад, 15 октября 1961 года, в Западной 
Сибири было открыто уникальное Усть-Балыкское нефтя-
ное месторождение, третье в Западной Сибири

Буксина О., Никульшина Н., Ким А.И.

21 сентября 1953 года, на скважине 
Р-1 Березовской буровой партии про-
изошел внезапный газо-водяной выброс. 
В течение последующих 8 лет со дня от-
крытия Березовского газового фонтана, 
позволившего продолжить геологораз-
ведочные работы в регионе, были от-
крыты еще несколько газовых залежей, 
а нефтяных за этот период – ни одной. 
Было много причин, не позволивших 
в это время повысить эффективность 
геологоразведочных работ. Одна из них 
– медленное разворачивание геофизи-
ческих исследований в Тюменской обла-
сти. А это полтора миллиона квадратных 
километров, хранящих свои тайны недр! 

вершенно неэффективно в условиях си-
бирских болот. Все это пришлось доказы-
вать и согласовывать в вышестоящих ми-
нистерских инстанциях. Ровнину удалось 
доказать необходимость перераспреде-
ление финансирования со структурно-
го бурения на геофизические работы. 
Убедить в этом руководство было очень 
сложно, но это решение коренным об-
разом изменило ход геологоразведочных 
работ. В дальнейшем начиная с 1957 года 
методом сейсмозондирований были 
оконтурены структуры первого и второго 
порядка. Работы проводились начиная с 
1957 года коллективами Сургутской экс-
педиции (М.М. Биншток) и Среднеобской 

Р-61 стала первой пробуренной сква-
жиной в 1961 году на этой структуре Пим-
ским буровым участком глубокого разве-
дочного бурения Сургутской нефтеразве-
дочной экспедиции, впоследствии пре-
образованный в Усть-Балыкскую партию 
глубокого бурения (нач. участка В. Бо-
чаров, старший инженер М.И. Ветров, 
старший геолог Е.А. Тепляков, инженер-
геолог А.И. Ким). Располагалась она на 
северо-западном крыле Солкинской 
антиклинальной структуры. Скважиной 
вскрыты отложения юрского периода и 
частично доюрский фундамент (серпен-
тиниты). Забой на 01.01.1962 г. – 3085 м. 

Приведем выдержки из «Отчета о гео-
логических результатах глубокого раз-
ведочного бурения, проводимого Усть-
Балыкской партией глубокого бурения на 
Усть-Балыкской и Юганской площадях за 
1961 год», подписанного старшим геоло-
гом Е.А. Тепляковым (орфография сохра-
нена): 

«Так, при опробывании VI объекта сква-
жины № 61 в интервале 2089-2093 м. была 
получена горько-соленая вода с нефтью с 
суточными дебитами соответственно 21 
м. куб. и 4,8 м. куб.

Из идентичного пласта – II объект, 
интервал 2046-2050 м. в скважине № 62 
была получена промышленная нефть с су-
точным дебитом 422 м. куб.

Улучшение коллекторских свойств от-
мечено в скв. № 62, где песчаники большей 
частью среднезернистые слабоуплотнен-
ные, на глинистом цементе»

Вот так, по-военному коротко и макси-
мально информативно геологи подвели 
промежуточные итоги открытия Усть-
Балыкского месторождения. 

Ким Анатолий Индекович, работавший 
в то время инженером-геологом Пим-
ского бурового участка (впоследствии 
Усть-Балыкской партии) Сургутской НРЭ, 
старшим геологом, начальником геоло-
гического отдела Усть-Балыкской нефте-
разведочной экспедиции оставил свои 
воспоминания об истории открытия ука-
занного месторождения:

«Первого июня 1961 года Юганский буро-
вой участок, где я работал, ликвидировали, 
оборудование демонтировали, часть изб 

разобрали, персонал отправили баржей на 
новое место – в поселок Пим, где бурилась 
скважина № 61 на перспективной Солкин-
ской площади. Я занимался ее испытанием 
непрерывно месяц, в одну из очередных бес-
сонных ночей к берегу тихо подошел катер, 
из него вышел Юрий Георгиевич Эрвье, Лев 
Иванович Ровнин, руководство Сургутской 
нефтеразведочной экспедиции. Юрий Геор-
гиевич детально расспросил меня о полу-
ченных результатах работы. Очевидно, 
удовлетворившись ответами, кое-что по-
метил в своей тетради и на этом же ка-
тере они ушли в Усть-Балык. По всем при-
знакам у нас готовился стратегический 
прорыв в наступлении по поиску нефти».

Это на самом деле была рекогносци-
ровка перед грядущим наступлением на 
недра, 4,8 куб. метра нефти в сутки со 
скважины № 61 – предтеча грандиозного 
открытия. Во время этой поездки на ка-
тере Л.И. Ровнин выбрал место для зало-
жения новой скважины под номером 62. 

То, что происходило дальше, замеча-
тельно описала в своей книге “Счастли-
вый геолог” Ольга Буксина: 

«15 октября 1961 года из скважины 
Р-62 на Усть-Балыкской площади был 
получен первый в Сургутском районе не-
фтяной фонтан с дебитом около 422 м3 
в сутки. Работы проводились Сургутской 
нефтеразведочной экспедицией. Этому 
громкому событию предшествовал ряд об-
стоятельств. В один из жарких дней июля 
1961 на берег Юганской Оби близ Усть-
Балыкских юрт высадился отряд геоло-
горазведчиков, возглавляемый Михаилом 
Ветровым, с бригадой плотников под руко-
водством Карпа Иванченко. Бригаде стро-
ителей было поручено построить жилье 
для геологов и буровиков. Первую улицу в 
поселке назвали в честь Юрия Гагарина 
– первопроходца космоса. До первого фон-
тана Усть-Балыка оставалось несколько 
месяцев.»

Геологи не могли нарастить объемы раз-
ведочного бурения до нужных, позво-
ливших бы получить нефтяной фонтан. 
В том числе и этим объясняется то, что 
почти 50% бурения было сосредоточено в 
Березовском районе. Для того, чтобы на-
ращивать объемы разведочного бурения, 
необходимы были новые перспективные 
на нефть и газ подземные структуры, вы-
являемые методами сейсмической раз-
ведки. С этой целью коллективом треста 
«Запсибнефтегеофизика» (1954–1957 гг.) 
для ускорения геофизических работ были 
применены новые на тот момент мето-
ды, такие как речная сейсморазведка и 
аэромагнитная съемка с гравиразведкой. 
Перефразируя одну детскую сказку, эти 
методы можно охарактеризовать фразой: 
«На воде и над землей – геофизик друг 
родной»! Внедрение указанных методов 
позволило нарастить объемы сейсмиче-
ского зондирования и выявить в Среднем 
Приобье несколько перспективных для 
бурения поисковых скважин структур, та-
ких, как Сургутский и Нижневартовский 
своды. 

Речь же в нашей статье будет про 
Усть-Балыкское месторождение, распо-
ложенное на Сургутском своде. Главным 
геологом треста Тюменьгеология Львом 
Ивановичем Ровниным в этот период, в 
условиях жесточайшей нехватки финан-
совых ресурсов, было ликвидировано 
структурное бурение, которое было со-

комплексной ГФЭ Сибирского геофизи-
ческого треста (Н.М. Бехтин). Геофизики 
не обманули ожиданий, применяя новые 
методы, такие как речная геофизика, они 
очень быстро выделили перспективные 
структуры, среди которых была и Усть-
Балыкская. Летом 1959 года Пимская реч-
ная сейсмопартия 23/59 Средне-Обской 
ГФЭ Новосибирского ТГУ (нач. партии 
Г.Г. Шаталов) методом сейсмозондиро-
ваний (МОВ – метод отраженных волн) 
был выявлен крупный перегиб по опор-
ной отражающей границе амплитудой 
около 100 метров. А в зимний период 
1959-60 гг. была выполнена площадная 
съемка МОВ Пилюгинской сейсмопар-
тией 27/59-60 (нач. партии Н.М. Бехтин, 
инженер-оператор Г.Г. Шаталов) с целью 
детализации Усть-Балыкского поднятия 
на южном склоне Пимского вала. К этому 
же времени, с 1960 года, Тюменское гео-
логическое управление получило право 
самостоятельно принимать решение о 
вводе площадей в разведку и выдаче то-
чек под бурение.

В сложившихся условиях Ровни-
ным   Л.И. было принято решение о бу-
рении скважин на этой перспективной 
структуре по нескольким критериям: 
большой размер, благоприятное для бу-
рения расположение на местности и 
вблизи водных путей, наличие непода-
леку еще нескольких подобных перспек-
тивных структур. 

Скважина №62. Усть-Балыкский нефтяной фонтан.
18 мая 1961 г.

Л.И. Ровнин,
1960 г.

Скважина №22. Средне-Балыкская площадь. Фонтан 
нефти из пласта Б10 (2470–2495 м), 12 марта 1965 г.
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Так, 15 октября 1961 года открыли 
Усть-Балыкское месторождение. Позже 
на месте поселка геологов Усть-Балык 
был построен город Нефтеюганск. А на 
месте высадки первого десанта геологов 
возвышается ротонда с гордой надпи-
сью «Город, рожденный нефтью»! Усть-
Балыкское месторождение оказалось 
многопластовым – 16 залежей нефти, с 
запасами более 350 миллионов тонн.

И в этот же день, 15 октября 1961 года, 
за два дня до открытия съезда, Шаимская 
нефтеразведочная экспедиция открыла 
Мортымьинское месторождение нефти. 
Такой двойной подарок к съезду полу-
чился.

«Это была радость, которую невозмож-
но выразить словами. Это была гордость 
за геологов, буровиков, геофизиков – за 
всех, кто вложил частицу своих мыслей и 
жизни в новое открытие – первый фонтан 
на Усть-Балыке. Особенно близка и по-
нятна она тем, кто начиная с 1949 года в 
поисках нефти измерял труднодоступную 
тюменскую землю, кто терпел неудачу за 
неудачей долгие, нелегкие годы», – спустя 
годы говорил Ровнин.

В тот же день в Кремль, в Президиум 
XXII съезда, на имя делегации от Тюмен-
ской областной партийной организации 
была послана телеграмма. В ответ была 
получена поздравительная правитель-
ственная – с пожеланиями больших успе-
хов и дальнейших открытий. На партий-
ном съезде была поставлена задача – к 
1980 году в шесть раз увеличить объем 
промышленной продукции, а для этого 
добычу нефти и газа в стране необходимо 
было увеличить где-то в пятнадцать раз. 

В журнале «Геология и геофизика» 
(1961г., № 10) опубликована статья «За-
падно-Сибирская низменность – новая 
база нефтегазодобычи СССР. Ее авто-
ры – Ф.Г. Гурари, В.П. Казаринов, М.В. Ка-
сьянов, Ю.К. Миронов, И.И. Нестеров, 
Н.Н. Ростовцев, Л.И. Ровнин, М.Я. Рутке-
вич, А.А. Трофимук, Ю. Г. Эрвье, основы-
ваясь на открытии высокопродуктивных 
нефтяных месторождений в Шаиме и Ме-
гионе, оценили перспективную площадь 
нефтегазоносности Западно-Сибирской 
низменности в 1,5 млн км2 (при общей 
площади 3,4 млн км2). 

«Сейчас уже, – отмечают авторы, – до-
статочно отчетливо проступают контуры 
новой Западно-Сибирской нефтегазо-
носной провинции, содержащей в своих 

недрах громадные запасы нефти и газа, 
которые, очевидно, превысят запасы 
даже таких основных нефтегазодобыва-
ющих районов СССР, как Волго-Уральская 
область.» В статье публикуется первая 
схематическая карта прогнозов нефте-
газоносности Западно-Сибирской низ-
менности, составленная большим кол-
лективом сотрудников научных и произ-
водственных организаций. 19 мая 1962 г. 
Совет Министров СССР принял постанов-
ление «О мерах по усилению геолого-раз-
ведочных работ на нефть и газ в районах 
Западной Сибири», в котором, в частно-
сти, была поставлена задача подготовить 
к разработке основные горизонты Усть-
Балыкского, Мегионского и Шаимского 
месторождений.

Затем были новые фонтаны, а 18 дека-
бря 1962 года Усть-Балыкское месторож-
дение окончательно подтвердило, что за-
пасы его богатейшие. Из скважины № 63 
ударил фонтан с суточным дебитом неф-
ти  1440 куб. м. Таких в Тюменской обла-
сти еще не было. О богатейших запасах 
Усть-Балыка заговорили на всю страну. 
Месторождение первоначально хотели 
назвать Партсъездовским, впрочем, так 
первоначально планировали назвать и 
рабочий поселок. 

В книге «Главный геолог», посвящен-
ной Юрию Эрвье, Лилия Немёнова рас-
сказывает, как возникло это название Не-
фтеюганск:

«В ту весну 61-го года стояла большая 
вода. Протоки Оби, обычно мелководные, 
стали темными и глубокими, по ним сво-
бодно проходили катера. Эрвье, Ровнин, 
Салманов и Биншток плыли на катере по 
одной из проток. Они побывали на Пим-
ской скважине Р-61. Несколько южнее вы-
явили крупную Усть-Балыкскую структу-
ру. Нужно было детально осмотреть точ-
ки, где проектировался разворот работ. 
Уточнить место для будущего поселка 
нефтеразведчиков, прикинуть, где удобнее 
разместить базу…

Весенняя ночь черна, как сажа. Катер 
остановился на ночлег.

Спать не хотелось. Эрвье работал. Ров-
нин сидел на скамье и усмешливо слушал, 
как спорят Салманов и Биншток. По тем-
пераменту они, пожалуй, не уступали друг 
другу, только Салманов, выкатив черные 
глазищи, шел напролом, как танк, а Бин-
шток наступал и отступал, как мушке-
тер в дуэлях на шпагах. Они готовы были 

Из воспоминаний Л.И. Ровнина: 
«У нас был катер, и весной мы с Эрвье 

поплыли от Ханты-Мансийска в Сургут. 
Зашли на катере в Юганскую Обь, на Усть-
Балыкскую площадь. Посмотрел я на берег 
и говорю: «Юрий Георгиевич, сам Бог велел 
задать здесь 62-ю скважину». А он: «Валяй! 
Берег хороший, не заболоченный». Когда 
пробурили скважину, я осмотрел керн: «Ре-
бята, что-то пахнет-то нефтишкой». А 
они мне: «Так это мы керн мыли в нефтя-
ном ведре, так вот он и пахнет». Я от-
ругал их, конечно, но не очень поверил, по-
нял, что они хотят как-то оправдаться, 
и дал команду сделать каротаж. Сделали 
каротаж, электромагнитные диаграммы, 
я посмотрел на них – елки зеленые! Какие 
сопротивления пород! Здесь точно что-то 
будет! Или нефть или газ. Так оно и вы-
шло!»

В той поездке вместе с Эрвье и Ровни-
ным были Евграф Тепляков и Борис Саве-
льев. Вместе смотрели первый нефтяной 
керн – поднятую из скважины породу.

«Его запах принес много радости. Ведь 
это был один из первых в Среднем Приобье 
нефтяных кернов (с Р-61 – 12,5 м керна 
поднято), говорящий о больших перспек-
тивах. Как все геологи, мы прикинули за-
пасы нефти по этому пласту. Получалась 
внушительная цифра. Тут же Евграф Те-
пляков начал мечтать о нефтепромысле. 
А когда мы, возбужденные, радостные, до-
брались до гидросамолета, где нас поджи-
дал летчик Михаил Иванович Медведев, и, 
смеясь, сказали ему, что на том месте, где 
он стоит, будет большой причал, от ко-
торого пойдет большая нефть, Медведев 
тоже обрадованно сказал: «Доброе дело 
сделаете», – рассказывал спустя годы Лев 
Иванович.

«Доброе дело» готовили как подарок 
очередному XXII партийному съезду. На-
кануне первый секретарь Тюменского 
обкома партии Борис Евдокимович Щер-
бина пригласил Ю.Г. Эрвье и Л.И. Ровнина 
в обком партии. 

– Чем же тюменские геологи встретят 
XXII съезд КПСС? – спросил первый се-
кретарь Тюменского обкома партии Бо-
рис Евдокимович Щербина.

– К началу работы съезда откроем не 
менее двух месторождений нефти, и одно 
из них – Усть-Балыкское, – заверили они.

О возможном подарке геологов съезду 
тут же доложили в министерство, а Ров-
нина командировали руководить работа-
ми. 

Позже он рассказывал:
«Прилетел в Сургут, поселился на квар-

тире у Фармана Салманова, с его кварти-
ры была налажена хорошая связь с буровой 
№ 62. Там находились начальник партии 
по испытанию Марк Моисеевич Биншток 
и старший геолог Усть-Балыкской партии 
Евграф Артемьевич Тепляков.

Наметил испытать три перспектив-
ных горизонта. Простреляли самый ниж-
ний, из которого был получен нефтяной 
керн. Пять дней напряженной работы – и 
в результате получили... воду. Это была 
серьезная неудача. Но мы не очень рас-
страивались, у нас еще в запасе было два 
нефтяных пласта. Дали на буровую ука-

зание водоносный горизонт изолировать 
и приступить к испытанию следующего 
пласта. Однако, когда стали готовиться 
к заливке цемента, оказалось, что на бу-
ровой не хватает насосно-компрессорных 
труб. Взять их, кроме как в Сургуте, негде. 
А до Сургута сто тридцать километров. 
Причем навигация давно закончилась. По 
Оби и ее притоку, Большому Югану – ле-
дяные забереги, обстановочных огней нет. 
Что делать? На Севере я много встречал 
смелых и даже рисковых людей. И среди гео-
логов, и среди летчиков, и среди речников. 
И сейчас нашелся капитан катера Тимо-
фей Уразалеев, который вызвался привез-
ти нам трубы. И действительно, к утру 
трубы были доставлены. Но на этом наши 
злоключения не кончились. Не буду о них 
рассказывать, скажу только, что несколь-
ко дней буровая бригада работала просто 
героически. 

Случилось так, что перед самым нача-
лом испытания из бригады ушел буровой 
мастер. Руководство бригадой было пору-
чено бурильщику Нажмитдену Уакпаевичу 
Жумажанову. Недосыпая, в начавшуюся 
октябрьскую стужу поистине героически 
трудились люди. Во что бы то ни стало 
получить нефть, ведь в этих краях ее еще 
не было, – вот чем жили все они эти дни!

Наконец настал день 15 октября 
1961 года. К утру закончили прострел сква-
жины против предполагаемого нефтяного 
объекта и начали спуск труб. В полдень из 
скважины стали откачивать первые пор-
ции воды для возбуждения пласта. Уровень 
снижался не быстро: сто, двести, пятьсот 
метров. Никакого фонтана нет. Шесть-
сот метров – все спокойно. Глубина уже 
превышала предел, после которого редко 
бывают нефтяные фонтаны. Невеселые 
мысли проносились в это время у меня, да и 
у всех, кто жил эти дни в тревожном ожи-
дании. Мы молча сидели на рации, обдумы-
вая, что же могло случиться? Почему нет 
фонтана? И вдруг Жданов схватился за 
наушники и закричал: «Фонтан!» Кажет-
ся, мы вначале даже усомнились в этом. Не 
поверили. Но вот на телеграфном бланке 
появились долгожданные, такие дорогие 
сейчас слова: «Сургут Ровнину Салманову. 
Скважина начала фонтанировать неф-
тью. Длина струи десять метров. Тепля-
ков. Ветров». Нашу радость невозможно 
выразить словами! Как долго мы шли к 
этой нефти!»

Фонтан нефти.
 Усть-Балыкское  месторождение,

18 октября 1961 г.

Панорама Нефтеюганска, 1964 г. Снято с геодезической вышки Медведевым Ю.А. 
Прямо, где деревья - барак, здесь жила семья Кима А.И. на ул.Культурная, 15
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спорить обо всем на свете и очень удив-
лялись, когда оказывалось, что стоят, в 
сущности, на одних позициях. Наступала 
минута молчания, а затем лениво-не-
брежная реплика Ровнина снова подливала 
масла в огонь.

Эрвье нравились их пыл, упорство, 
остроумие. Но за иллюминатором дыша-
ла такая счастливо-тревожная весенняя 
ночь и так хотелось ее запомнить отдель-
но, по-особому, что он вдруг прервал рас-
ходившихся спорщиков и предложил поду-
мать над названием посёлка.

Наступила тишина. Каждому предста-
вилось: вот мы назовем посёлок, который 
потом превратится в большой город, и нас 
уже не будет, а он станет расти и расти… 
Посыпались предложения: Геолог, Нефте-
горск, Нефтеобск… Всё это было близко, но 
не то. Потом сообразили, что находятся 
на Юганской Оби и поселок, значит, Не-
фтеюганск. 

Название понравилось. Позже его закре-
пил облисполком.»

 
А 23 марта 1964 года было открыто 

Южно-Балыкское месторождение. В это 
день начальник Усть-Балыкской нефте-
разведочной экспедиции И.Г. Шаповалов 
направил главному геологу Тюменского 
геологического управления Л.И. Ровнину 
радиограмму о фонтанировании скважи-
ны Р-91.

И уже через два месяца, 26 мая 1964 
года с временного причала на Юганской 
Оби весь поселок наблюдал за первой от-
грузкой нефти с Усть-Балыкского место-
рождения. 

А этому, поистине великому событию, 
предшествовала огромная работа. Лучше 
всего об этом скажет в своих воспомина-
ниях Ким Анатолий Индекович, на плечи 
которого легла одна из главных задач – 

подготовка и исследование разведочных 
скважин для будущей добычи нефти:

«В ноябре 1963 года Салманов, рабо-
тавший тогда главным геологом Усть-
Балыкской нефтеразведочной экспедиции, 
назначил меня начальником геологического 
отдела. Необходимо было до начала на-
вигации подготовить к опытно-промыш-
ленной эксплуатации шесть разведочных 
скважин Усть-Балыкского нефтяного ме-
сторождения. Вся добытая нефть должна 
была собираться в 4 вертикальных резер-
вуарах объемом по 2 тыс. кубических ме-
тров каждый в строящемся силами гео-
логов резервуарном парке. Силами нашей 
Усть-Балыкской нефтеразведочной экспе-
диции это было успешно реализовано.

Первые две тысячи кубометров нефти, 
полученной на Усть-Балыкском место-
рождении, были закачаны 26 мая 1964 года 
в две нефтяные баржи, и пароход «Капи-
тан» под управлением Николая Лунина 
в сопровождении теплохода «Академик 
Ферсман» повел их по рекам: с Юганской 
Оби в ее главное русло, далее – по Иртышу 
в город Омск.

Сейчас появляются мемуары, да и жур-
налисты растиражировали эту неточ-
ность, что первую промышленную нефть 
с Усть-Балыкского месторождения отпра-
вили нефтяники. Это неправда. Первую 
промышленную нефть с Усть-Балыкского 
месторождения добыл коллектив Усть-
Балыкской нефтеразведочной экспедиции, 
подготовил и перекачал ее с резервуарного 
парка в танкер для дальнейшей транспор-
тировки на Омский нефтеперерабатыва-
ющий завод. 

Надо сказать, что полученные мною 
знания при подготовке к опытно-про-
мышленной эксплуатации шести скважин 
(№№ 62,63,72,75,76,80) Усть-Балыкского 
нефтяного месторождения в 1964 году 

очень пригодились впоследствии. С благо-
дарностью я вспоминаю тогда и сейчас 
совместную работу с И.Д. Умрихиным, 
Е. Илюхиным, сотрудниками «ВНИИ-
нефть». Это был творческий союз науки и 
производства, все проблемы рассматрива-
лись быстро и сообща. Не припомню ни од-
ного случая, чтобы какой-то вопрос оста-
вался не решенным. На Усть-Балыкском 
нефтяном месторождении также впервые 
в СССР при гидропрослушивании скважин 
были применены дифференциальные мано-
метры типа ДГМ-4».

Тем не менее скептики, несмотря на 
принятые Правительством СССР решения 
и начавшуюся в 1964 году опытно-про-
мышленную эксплуатацию трех место-

рождений – Шаимского, Усть-Балыкского 
и Мегионского, открытых в Среднем 
Приобье, – не успокоились и продолжали 
доказывать, что для страны, добывающей 
ежегодно более двухсот миллионов тонн 
нефти, тюменские десятки и даже сот-
ни тысяч тонн ничего не значат, приво-
дили в качестве своих неопровержимых 
аргументов непроходимость тюменских 
болот, необустроенность территорий, от-
сутствие любой промышленной инфра-
структуры, невозможность в кратчайшие 
сроки преодоления вышеперечисленного 
и, как следствие, высокой себестоимости 
добычи нефти.

Спустя годы председатель Госплана 
СССР Н.К. Байбаков вспоминал: «Мно-
гие утверждали, что бурение в Западной 
Сибири будет очень дорогим. На деле же 
оказалось, что стоимость глубокого буре-
ния здесь дешевле, чем в других нефтяных 
районах Российской Федерации, в среднем 
на треть, а скорость бурения выше почти 
вдвое. Отмечу, что в мировой практике еще 
не было примера такого размаха работ по 
освоению нефтяных и газовых месторож-
дений, в т. ч. в условиях вечной мерзлоты. 
Американцы, например, в то время в таких 
условиях почти не работали». 

В этой статье рассказано про открытие 
всего одного месторождения, а их в Тю-
менской области – свыше 500. Про откры-
тие каждого из них можно и нужно пи-
сать. Вот так, в шестидесятых годах двад-
цатого века тюменские геологи выиграли 
мировую энергетическую гонку двадцать 
первого века. Вспомним их и поклонимся 
им за великие деяния!

История геологических открытий

Ким А.И. Запуск Бованенково. 23.10.2012

Ким А.И., Неелов. Салехард, вручение звания  
Почетный гражданин. 2001 год. 

Ким А.И., Ким О.А. (справа). Скв. №63, Нефтеюганск. 17.10.2012

Легенды геологии: Ким А.И., Тепляков Е.А.,  
Пархомович В.М.  2000-е годы, Тюмень. 

«Обьнефтегазгеология»
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Геолог-нефтяник, полярник,  Геолог-нефтяник, полярник,  
первооткрывательпервооткрыватель

Армишев Антонин Михайлович, кандидат геолого-минералогических наук, Отличник не-
фтяной промышленности, открыватель первого в мире нефтяного месторождения на остро-
вах Арктики, автор книг: «Жизнь и труд ради процветания России» (Самара, 2010, 2016), «60 
лет на службе Отчизне» (Самара, 2017), «Полевые полярные дневники геолога-нефтяника»  
(Самара, 2019).

В статье он подробно описывает этапы учёбы, поступление в Московский нефтяной инсти-
тут им. И.М. Губкина, вспоминает любимых преподавателей, говорит о работе и открытии 
нефтяных месторождений, о своей жизни, девиз которой: «Учёба и работа – в радость!».

В институт я поступил после окон-
чания с отличием Молотовского 
(ныне Пермского) нефтяного техни-
кума. В те годы действовало положе-
ние, что 5% выпускников-отличников 
направлялись для продолжения учё-
бы в институты. Получив дипломы, 
мы с Бакиным Валерием Евгеньеви-
чем отправили документы в Москов-
ский нефтяной институт им. И.М. Губ-
кина. Выпускники предыдущего года 
(1953) на этом заботы о поступлении 
заканчивали – всех зачисляли. По-
этому мы спокойно отправились на 
заработки в геофизическую партию 
треста «Молотовнефтегеофизика». 
Работа в партии иногда требовала 
отсутствия на базе в течение месяца. 
Однажды, вернувшись на базу, мы с 
В. Бакиным получили телеграмму о 
том, что для поступления надо при-
быть в институт для собеседования. 
Мы сразу же уволились, получили 
зарплату и выехали в Москву в ин-
ститут. Приёмная комиссия направи-
ла нас в деканат геологоразведочного 
факультета, где заместитель декана 
Н.Н. Сорокина нам объяснила, что че-
рез 4 дня будет заседание приёмной 
комиссии во главе с директором ин-
ститута, на котором проверят знания 
по всем предметам средней школы. 
Особое внимание необходимо обра-
тить на химию, так как директор  – 
доктор химических наук. Попутно 
она задала каждому из нас по не-
сколько вопросов. Мы ответили – она 
осталась довольна. Для обсуждения 
ситуации мы пошли в рядом распо-
ложенный парк М. Горького. Решили 
вернуться в институт, в библиотеку, 
взять учебники и готовиться: на хи-
мию выделить два с половиной дня и 
полтора дня на математику и физи-
ку. Прошли 4 дня. На пятый день к 9 
часам утра были у дверей приёмной 
комиссии. Секретарь предупредила, 
чтобы не отлучались. Первой пригла-
сили девушку, москвичку, окончив-
шую школу с золотой медалью. Через 
20 минут она вышла не принятой, с 
документами. Вторым вызвали вы-
пускника-отличника из Гурьевского 
нефтяного техникума – ситуация по-
вторилась. Вызвали Валерия Бакина. 
Через 20 минут он выходит с широко 
раскрытыми глазами и, на мой во-
прос: «Как?», – ответил: «Ничего не 
помню!»

Вызвали меня. Зашёл. Комиссия 
сидит за длинным столом по 4 че-
ловека с каждой стороны, директор 
председательствует. Меня усажи-
вают напротив директора, который 
говорит: «Вы в заявлении указали, 

что требуется общежитие. Если это 
условие подтверждаете, вы свобод-
ны». Подумав, я отвечаю: «Нет, я от-
казываюсь от общежития». Директор 
подает заявление со словами: «Тогда 
напишите об этом и распишитесь». 
Что я и сделал. Члены комиссии пе-
редали мне листок, на котором были 
написаны три вопроса: по математи-
ке – доказать «алгебраическое тож-
дество»; по физике – «пластовое дав-
ление в нефтяных районах СССР»; 
по химии – «сероводородная кисло-
та, её свойства, назвать природные 
минералы». Отвечать нужно было у 
доски без подготовки. Ответил. За-
дали один дополнительный вопрос: 
«Назовите удельный вес нефти по 
регионам». Ответил. Директор: «Вы 
свободны!»

Из 11 отличников, приглашённых 
в тот день, были приняты мы двое – 
остальным вернули документы.

В истории, связанной с институ-
том, этап поступления был самым 
сложным и трудным. Если отвлечь-
ся от бытовых, жилищных вопросов, 
вся учёба шла для меня своим чере-
дом. На первом курсе наибольшее 
впечатление оставила геологическая 
практика по Военно-Грузинской до-
роге. Посмотреть Кавказские горы в 
поперечном геологическом разрезе 
с подробными объяснениями препо-
давателей было очень познавательно 
и интересно.

После второго курса на практику в 
Крым я не поехал. Отпросился рабо-
тать в геологической партии в Перм-
ской области с условием, что пред-
ставлю отчёт, что и было сделано по 
приезде на третий курс.

Учёба в институте для нас, выпуск-
ников техникума, была напряжённой 
на первом и втором курсах по общим 
предметам: математика, химия и 
физика. В техникуме их проходили в 
основном на первом курсе – прошло 
3 года и многое забылось.

Изучать специальные геологиче-
ские предметы было легче. Главное – 
они увлекали. На память приходят 
лекции по петрографии Леонида 
Васильевича Пустовалова. Конспек-
ты его лекций я сохранил до сих пор, 
хотя прошло более 60 лет. Его тезис: 
«Всё в природе видоизменяемо, в том 
числе и камни» для меня стал глав-
ным при изучении геологического 
строения нового участка, региона. 
Л.В. Пустовалов был образцом че-
ловека-патриота своей страны. До-
статочно вспомнить с каким востор-
гом, показывая собственный видео-
фильм, он говорил: «Бухта Золотой 

Рог во Владивостоке по красоте пре-
восходит все бухты мира, которые я 
видел, в том числе бухты Бразилии!»

Обобщения Л.В. Пустовалова по 
жизни камня, пород я невольно вспо-
минал на лекциях Михаила Алек-
сеевича Жданова по образованию, 
развитию и разрушению нефтяных 
залежей. Поэтому, изучая новое для 
меня нефтяное месторождение, всег-
да внимательно рассматривал исто-
рию геологического, тектонического 
развития участка вместе с регионом. 
Изучение колебательных процессов, 
наклонения пластов, их подъём или 
опускание по данным геофизических 
методов, особенно сейсморазведки, 
подсказывало их перспективы на 
нефть. М.А. Жданов очень доходчиво 
объяснял строение нефтяных место-
рождений на платформах и в геосин-
клинальных областях.

Лекции Бернарда Борисовича Ла-
пука по подземной гидродинами-
ке, на первый взгляд, были сложны, 
основаны на знании геологических 
процессов и оформлены матема-
тическими методами, но он их так 
доходчиво объяснял, что станови-
лось понятным всё, что происходит 
в структурах, заполненных нефтью, 
пластовой водой или ими, вместе 
взятыми. Знания, полученные на его 
лекциях, в дальнейшем очень при-
годились при выборе вариантов раз-
работки, представленных проектным 
институтом. В особенности это было 
необходимо для усовершенствования 
методов разработки при руководстве 
разработкой и эксплуатацией нефтя-
ных месторождений.

Я учился специальности геолога 
9 лет – 4 года в нефтяном техникуме 

и 5 лет в институте. Летние канику-
лы я использовал для собственного 
материального обеспечения, рабо-
тая в полевых геологических и гео-
физических партиях, в бурении, на 
нефтепромыслах. Знания, получен-
ные в учебных заведениях, а также и 
производственный опыт позволили с 
первых лет после окончания инсти-
тута стать руководителем геологиче-
ской службы предприятия. Последнее 
в свою очередь позволило проводить 
свою политику для получения мак-
симально возможной геологической 
информации при бурении и эксплуа-
тации скважин. Это приносило успех. 
Первое нефтяное месторождение я 
открыл через 2 года после окончания 
института.

Все открытия, которые я сделал 
тогда, противоречили сложившимся 
представлениям. Красноярское ме-
сторождение в Пермской области на 
Куединском валу я открыл в 1962 году, 
заново пересмотрев описание керна 
и промыслово-геофизический мате-
риал по 41 скважине, оставленный 
нашему нефтепромыслу как ликви-
дированный Гожано-Быркинской не-
фтеразведкой, так и не установившей 
здесь нефтеносность. В моё открытие 
тогда никто не поверил. Посчитали, 
что я занимаюсь приписками к су-
точной добыче. Приехавшая с про-

Армишев Антонин Михайлович
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веркой комиссия во главе с главным 
геологом объединения «Пермнефть» 
И.Х. Абрикосовым убедилась в полу-
чении нефти. Приказ о ликвидации 
Куединского нефтепромысла был от-
менён. После доразведки извлекае-
мые запасы месторождения состави-
ли 60 млн тонн.

Работая главным геологом управ-
ления «Удмуртнефть», я определил 
соответствие планов среднего и 
нижнего карбона Чутырско-Киен-
гопского месторождения. Углубляя 
проектные эксплуатационные сква-
жины башкирского яруса до вскры-
тия яснополянского надгоризонта, 
мы получили прирост запасов нефти 
в 30 млн тонн.

За годы работы после института я 
окончил заочно аспирантуру в Перм-
ском политехническом институте. 
Защитил кандидатскую диссертацию 
во Всесоюзном научно-исследова-
тельском геологоразведочном ин-
ституте (ВНИГРИ) в марте 1979 года. 
Затем был приглашен работать глав-
ным геологом Арктической нефте-
газоразведочной экспедиции глубо-
кого бурения, задачей которой было 
бурение глубоких параметрических 
скважин на островах Северного Ле-
довитого океана.

Скважины располагались на гро-
мадном расстоянии от базы экспе-
диции (г. Мурманск), а также друг от 
друга. Назову лишь несколько цифр. 
Расстояние от Мурманска до острова 
Хейса (архипелаг Земля Франца-Ио-
сифа) составлял более 4000 киломе-
тров; до ближайшего острова Колгу-
ев – 1530 км, острова Белый – 2775 км 
(см. карту). Для получения достовер-
ной информации от геологов, рабо-
тавших на скважинах, необходимо 
было добиться внесения изменений 
в существовавшие инструкции по со-
держанию и передаче радиограмм, 
на что ушло несколько месяцев. В 
дальнейшем это помогло открытию 
залежей нефти и газа.

Самым ценным своим открыти-
ем я считаю получение фонтанного 
притока нефти на острове Колгуев 22 
февраля 1982 года из пласта отложе-
ний среднего триаса (интервал 1618–
1622 м) – открытие Песчаноозерского 
месторождения! На материке в пер-
мо-триасе Тимано-Печорской нефтя-
ной провинции были нефтепроявле-
ния, но промышленно нефтеносны-
ми считались карбон и девон. Полу-
чение нефти на относительно малых 
глубинах было сенсацией. Позднее за 
это открытие Министерство природ-
ных ресурсов Российской Федерации 
наградило меня дипломом «Перво-
открыватель месторождения» с вру-
чением нагрудного знака.

Доразведка Песчаноозёрского ме-
сторождения показала, что оно со-
стоит из четырёх поднятий. При 
этом каждому понятию в триасе со-
ответствовало поднятие на земной 
поверхности, что явно указывало на 
прямой рельеф и возможность пред-
положить наличие поднятия в триасе 
в районе самой высокой точки остро-
ва Колгуев (+152 м), где берут нача-
ло две речки. Пробурив поисковую 
скважину, мы получили фонтанный 
приток нефти из пластов нижне-
го триаса. Месторождение я назвал 
Ижимка-Таркским, по названию двух 
речек. После моего отъезда за место-

рождением закрепилось название 
Таркское.

Одновременно с доразведочными 
работами на острове Колгуев экс-
педицией проводилось бурение па-
раметрической скважины на остро-
ве Белом в Карском море, севернее 
полуострова Ямал. У геологов, из-
учавших нефтегазоносность Ямала, 
существовало твёрдое мнение, что с 
погружением продуктивных пластов 
нефтеносность исчезает, а пласты 
становятся газонасыщенными.

Организация грамотной геоло-
гической службы на острове Белом, 
моё собственное присутствие при 
вскрытии и испытании на приток 
возможно-продуктивных пластов 
позволили, несмотря на активное 
проявление вечной мерзлоты, полу-
чить промышленный приток нефти 
на скважине № 1 из первого объекта 
испытания 3275-3288 м готеривского 
яруса нижнего мела. В Советской Ар-
ктике на втором острове было откры-
то новое Белоостровское месторож-
дение нефти, что было высоко оцене-
но первым заместителем министра 
геологии СССР Ф.К. Салмановым, 
ранее возглавлявшим все нефтепои-
сковые работы в Тюменской области.

В 1982 году был снят и показан по 
Второму всесоюзному телевизион-
ному каналу документальный фильм 
«Легкая нефть Колгуева». В этом же 
году в выставочном зале Мурман-
ской областной библиотеки состоя-
лась выставка выполненных с натуры 
художниками Ленинградской секции 
Союза художников СССР портретов 
рабочих и руководителей, принимав-
ших непосредственное участие в от-
крытии месторождений нефти.

Всего на островах Северного Ле-
довитого океана я отработал 10 лет 
с 1980 по 1989 год. Для коллектива 
экспедиции (АНГРЭ) открытия ме-
сторождений нефти были особенно 
радостны, так как работали мы в ус-
ловиях жестоких морозов, постоян-
ных ветров и туманов, болотистой 
тундры, мощной толщи многолетне-
мёрзлых пород, в окружении белых 
медведей. Каждый день был труд-
ным, но вместе они были прекрасны 
своими итогами.

Итоги работы Арктической нефте-
газоразведочной экспедиции глубо-
кого бурения тотчас легли в основу 
развития нефтегазопоисковых работ 
в Баренцевом и Карском морях, на 
полуострове Ямал и привели к от-
крытию десятка месторождений и 

 Первый фонтан нефти на Колгуеве. 22 февраля 1982 г.

многомиллиардных запасов газа. 
Были составлены геологические про-
екты на бурение параметрических 
скважин на островах Большой Беги-
чев в море Лаптевых и на о. Уедине-
ния в Карском море, но из-за разва-
ла Советского Союза, снижения фи-
нансирования бурение скважины на 
о. Уединения не было произведено. 
А  жаль! Скважина, скорее всего, от-
крыла бы нефть. Данные сейсмораз-
ведки в море вокруг острова показы-
вали подъём пластов со всех сторон 
на остров, что говорило о возможном 
наличии положительной структуры.

В связи с недостатком финанси-
рования работ в Арктике, в начале 
1990 года, я снова перешёл работать 
в среднюю полосу России, в город 
Куйбышев (ныне г. Самара). Сначала 
работал в институте «Гипровосток-
нефть» (8 лет), а затем в институте 
Волжское отделение ИГИРГИ. В ин-
ституте «Гипровостокнефть» при 
пересчёте запасов Южно-Неприкоп-
ского месторождения мне удалось 
выделить дополнительно 20 залежей 
нефти. Я также выделил сброс на Гре-
бенном куполе до башкирского яруса 
включительно, несмотря на суще-
ствовавшее мнение о том, что дизъ-
юнктивные дислокации могут быть 
в кристаллическом фундаменте, до-
ходя снизу лишь до пород среднего 
девона.

При изучении материалов по Со-
фьинско-Дзержинскому месторож-
дению удалось выявить грабен, про-
тягивающийся с севера на юг через 
всё месторождение и отделяющий 
продуктивные поднятия от водона-
сыщенных. По моему мнению, по-
явление сбросов в средней части Са-
марской области было естественным, 
так как Жигулёвский разлом ампли-
тудой 650-700 м не мог не повлиять 
на соседние районы. Твёрдые оса-
дочные породы – это же не сливоч-
ное масло, которое можно разрезать, 
не нанося повреждения соседним 
участкам. Малоамплитудные сбросы 
можно уподобить трещинам, сопут-
ствующим мощному разрывному на-
рушению. К этому надо привыкать. 
Ещё в 50-е, 60-е годы прошлого сто-
летия Жигулёвский разлом геологи 
представляли себе как высокоампли-
тудную флексуру, пока не появились 
снимки с искусственных спутников 
Земли, на которых четко обозначен 
разлом. Проверка бурением скважин 
подтвердила эти данные.

В девяностые годы разрешили ра-
ботать одновременно в нескольких 
предприятиях. Я работал главным 
геологом или консультантом в част-
ных предприятиях, открыл новые 
нефтеносные пласты, что позволило 
вернуть на балансовый учёт Берёзов-
ское месторождение, открыть Смоль-
кинское и Восточно-Денгизское ме-
сторождения, на которых до сих пор 
идёт добыча нефти.

В Самарской области я работал в 
тесном сотрудничестве с кандида-
том геолого-минералогических наук 
Е.Я. Суровиковым, обладавшим глу-
бочайшими знаниями по геологии и 
нефтеносности Самарской области, с 
геологами В.Д. Ивановой, А.В. Зайце-
вой, Н.И. Матвиенко, Н.В. Ивахненко, 
геофизиком В.А. Елизаровым. Всем 
им я бесконечно благодарен.
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Не стало Виктора Петровича Орлова

Виктор Петрович родился в 
г.   Черногорске, Красноярского 
края (ныне Республика Хакасия). 
Окончил с отличием Томский го-
сударственный университет и 
Академию народного хозяйства 
при Совете Министров СССР. Кан-
дидат геолого-минералогиче-
ских наук. Доктор экономических 
наук. Служил в Советской Армии 
на острове Сахалин (рядовой, еф-
рейтор, сержант, секретарь бюро 
ВЛКСМ части, корреспондент ди-
визионной газеты, член сборной 
команды Дальнего Востока по пу-
левой стрельбе). Рабочий, затем 
освобожденный секретарь ком-
сомольской организации шахты 
№ 9 в Черногорске (1957-1963). 
На старших курсах университе-
та – секретарь комитета ВЛКСМ. 
Четыре полных полевых сезона 
работал в качестве маршрутного 
рабочего, радиометриста, промы-
вальщика, проходчика шурфов, 
техника-геолога в геолого-съе-
мочных партиях в Эвенкии и на 
Восточной Камчатке (1963-1968).

После окончания университе-
та трудился в геолого-съемочных 
и геологоразведочных партиях 
и экспедициях в Горной Шории 
и Иране: геолог, главный геолог, 
начальник партии. Непосред-
ственно занимался и руководил 
работами по прогнозу, поискам, 
разведке и оценке месторожде-
ний железа, марганца, хрома, 
цветных металлов и нерудно-
го сырья (1968-1978). Старший 
геолог, заместитель начальни-
ка геологического отдела Про-
изводственного геологического 
объединения «Центргеология» в 
Москве. Заместитель начальника 
геологического и производствен-

ного управления Мингео РСФСР. 
Как генеральный директор ПГО 
«Центргеология» руководил все-
ми видами геологоразведочных 
работ на территории 20 областей, 
5 республик европейской части 
России. Разработал и внедрил си-
стему хозяйственного механизма, 
ставшего прототипом перехода 
геологоразведочного производ-
ства на рыночные рельсы (1986-
1990). В.П. Орлов один из авторов 
ряда федеральных законов (в том 
числе первой редакции Закона РФ 
«О недрах»), которые действуют в 
настоящее время.

В 1990 г. В.П. Орлов – замести-
тель Министра геологии СССР, 
с 1991 г. – первый заместитель 
председателя Госкомгеологии 
РСФСР, с 1992 г. – председатель 
Комитета Российской Федера-
ции по геологии и использова-
нию недр, с 1996 по апрель 1998 
и с октября 1998 по август 1999 – 
Министр природных ресурсов 
Российской Федерации. Работая 
в Правительстве РФ, сумел стаби-
лизировать положение в важней-
шей для экономики страны геоло-
гической отрасли и организовать 
геологоразведочные работы в но-
вых условиях.

С 2004 по 2011 год – председа-
тель Комитета Совета Федерации 
по природным ресурсам и охра-
не окружающей среды. Реформа-
торские экономические и управ-
ленческие решения Орлова В.П. 
воплощены в функционирующей 
ныне в России системе недро-
пользования, в ее организацион-
но-правовой основе.

В.П. Орлов был главным редак-
тором ряда крупных монографи-
ческих работ по проблемам мине-

Федеральное агентство по недрополь-
зованию выражает глубокие соболез-
нования родным и близким Виктора 
Петровича Орлова.  Память о нем на-
всегда останется в наших сердцах.

Геологическая отрасль страны понесла тяжелую утрату. 
23 августа 2021 года на 82-м году жизни скончался президент 
Российского геологического общества Виктор Петрович Орлов, 
известный российский геолог, первооткрыватель месторож-
дений и государственный деятель.  

рально-сырьевой базы России и 
мира. Главный редактор 25-том-
ного издания «Геология – жизнь 
моя».

Виктор Петрович возглавлял 
Российского геологического об-
щества (РОСГЕО) с 1998 года. На 
этом посту он проводил большую 
работу по объединению россий-
ских геологов и общественных 
организаций в целях укрепления 
и развития минерально-сырьевой 
базы страны и повышения пре-
стижа профессии геолога. 

Он был действительным чле-
ном многих российских обще-
ственных геологических акаде-
мий. В марте 2019 года В.П. Орлов 

был единогласно избран Предсе-
дателем Общественного Совета 
Минприроды России третьего со-
зыва.

Его деятельность заслуженно 
отмечена самыми высокими госу-
дарственными и ведомственны-
ми наградами и званиями, среди 
которых орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, Благо-
дарность Президента Российской 
Федерации, «Заслуженный геолог 
РСФСР», «Почётный разведчик 
недр», Государственная премия 
Российской Федерации и многие 
другие.

Утрата
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Ушёл из жизни Николай Васильевич Межеловский 

Н.В. Межеловский после окон-
чания геологического факультета 
Воронежского государственного 
университета в 1959–1973 гг. ра-
ботал в Сибири, где прошел про-
фессиональный путь от коллек-
тора до начальника Геолого-съе-
мочной экспедиции Краснояр-
ского геологического управления. 
В 1973–1976 гг. был руководите-
лем группы советских геологов в 
Народной Демократической Ре-
спублике Йемен и одновременно 
являлся советником Председате-
ля Правительства страны по во-
просам геологии и минерально-
сырьевой базы. Затем работал 
главным специалистом в цен-
тральном аппарате Министерства 
геологии РСФСР (1977–1980) и 
начальником Управления реги-
ональной геологии и поисково-
съемочных работ Мингео СССР 
(1981–1992). С 1992 года возглав-
лял Межрегиональный центр по 
геологической картографии (Гео-
карт).

Межеловский Н.В. широко из-
вестен в России и за рубежом как 
профессионал в области геоло-
гической картографии, общей и 
региональной геологии. Он был 

основным разработчиком прак-
тически всех новых методов и 
технологий геолого-съемочных 
работ: групповой геологической 
съемки, аэрофотогеологическо-
го, геолого-минерагенического и 
глубинного геологического кар-
тирования, геологического доиз-
учения площадей. В 1970–1980 гг. 
эти методы позволили ускорен-
ными темпами закартировать и 
опоисковать более трети терри-
тории СССР и принципиально по-
высить полноту, достоверность и 
информативность Государствен-
ной геологической карты мас-
штаба 1:1 000 000 и 1:200 000, а 
также поисковую эффективность 
геологической карты масштаба 
1:50 000. Госгеолкарта того време-
ни во многом определила созда-
ние уникальной минерально-сы-
рьевой базы СССР.

Свои научные и технологиче-
ские разработки Н.В. Межелов-
ский вместе с соавторами, со-
трудниками и партнерами реа-
лизовывал в виде методических 
руководств, аналитических обзо-
ров, монографий, тематических 
геологических карт и атласов. При 
его соавторстве и под редакцией 

Федеральное агентство по недропользова-
нию искренне соболезнует родным и близким 
покойного. Память о Николае Васильевиче 
Межеловском навсегда сохранится в сердцах 
его друзей и коллег.

Н.В. Межеловского за последние 
30 лет опубликованы 90 науч-
ных книг общим объемом около 
2 500  листов и 180 листов карт гео-
логического содержания, объеди-
ненных в несколько серий – обще-

геологическую, минерагениче-
скую, поисковую, компьютерно-
го сопровождения Госгеолкарты 
России и др. Все личные публи-
кации Н.В.  Межеловского превы-
шают 300 научных трудов.

20 августа 2021 года на 85-м году жизни скончался Николай 
Васильевич Межеловский, известный учёный, доктор геолого-
минералогических наук, Заслуженный геолог Российской Феде-
рации, лауреат государственных премий СССР и Российской 
Федерации, действительный член Международной академии 
наук о природе и обществе, член Экспертно-научного совета 
Федерального агентства по недропользованию, член Президиу-
ма исполкома Российского геологического общества.

Утрата
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Скончался Станислав Иванович Голиков

С.И. Голиков родился 8 февра-
ля 1925 года. Свою трудовую де-
ятельность начал в годы Великой 
Отечественной войны и более 
70 лет работал в геологической 
отрасли. В 1953 году Окончил 
Свердловский горный институт 
по специальности горный инже-
нер. Работал в различных гео-
логоразведочных организациях, 
участвовал в поисках и разведке 
месторождений цветных метал-
лов и нерудных полезных иско-
паемых в Казахстане и на Урале. 
В 1953–1959 гг.  – буровой мастер, 
главный инженер партии, экспе-
диции на Урале; в 1959–1963 гг. – 
начальник партии новой техники 
Уральского геологического управ-
ления.

В 1959 году в Уральском гео-
логическом управлении им была 
организована первая в СССР пар-
тия новой техники, осуществля-
лась механизация буровых работ, 
разрабатывались технологии на-
правленного бурения скважин. 
При его непосредственном уча-
стии создавались первые образцы 
алмазного породоразрушающего 
инструмента.

В 1963–1969 гг. С.И. Голиков на-
ходился в длительной команди-
ровке и работал в АО «ВИСМУТ» 
в Германской Демократической 
Республике в должности главно-
го инженера. При его участии ве-
лась активная разведка урановых 
месторождений. С 1969 по 1992 г. 
С.И. Голиков работал в аппарате 

Мингео СССР, в начале в должно-
сти старшего инженера, а позднее 
начальника Технического управ-
ления Министерства.

С.И. Голиков внес вклад в реше-
ние научно-технических и инно-
вационных проблем в геологии. 
Он один из разработчиков и ис-
полнителей научно-технической 
программы технического пере-
вооружения геологоразведочных 
работ, реализация которой обе-
спечила выполнение основных 
видов работ на базе отечествен-
ных разработок и способствова-
ла ускорению сроков поисков и 
разведки полезных ископаемых в 
СССР и на Урале. 

В 1996 –2000 гг. С.И. Голиков – 
ученый секретарь Российского 
геологического общества.  

Станислав Иванович стоял у 
истоков развития детско-юноше-
ского геологического движения, 
более 30 лет был бессменным ве-
дущим судьей и вдохновителем 
всероссийских олимпиад юных 
геологов.

С.И. Голиковым опубликованы 
более 80 работ по технике развед-
ки и нормативно-методическому 
обеспечению геологоразведочных 
работ. Начиная с конца 1990-х го-
дов, он бессменный редактор из-
даваемой РОСГЕО серии книг под 
общим названием «Геология – 
жизнь моя». В общей сложности 
им подготовлено к печати 25 то-
мов этой серии, отредактированы 

Коллектив Роснедр, ООО «Ветеран-
геологоразведчик», Российское геоло-
гическое общество, все, кто знал Ста-
нислава Ивановича, искренне соболез-
нуют родным и близким покойного.  
Память о нем навсегда останется  
в наших сердцах.

тысячи страниц воспоминаний 
геологов.

Он награжден многими ордена-
ми и медалями; является Лауреа-
том премии Совмина СССР, пре-
мии Мингео СССР. С.И. Голиков – 
Заслуженный геолог Российской 

Федерации, Почетный разведчик 
недр, Почетный Ветеран-геолого-
разведчик. В 2012 г. по постанов-
лению Президиума Исполкома 
РОСГЕО ему была вручена высшая 
награда Общества медаль «Геолог 
Игорь Грамберг».

5 июля 2021 года не стало члена Президиума Исполкома  
РОСГЕО и Президиума ООО «Ветеран-геологоразведчик», ста-
рейшего геолога-производственника России и общественного 
деятеля Станислава Ивановича Голикова.

Утрата
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Продолжение: эссе Кустова Ю.Е о самых распространенных полезных ископаемых Земли (вода, глина, 

известняк, кремень, железо) и менее распространенных (золото) мы знакомим вас в этом и следующих 
номерах «Геологического вестника».

Вещество, пронизанное духом.
Вещество Шестое:  
Железный Век
Часть вторая

Кустов Юрий Евгеньевич

Фотография: ahisgett / Flickr.com

Ужасный век, ужасные сердца!

А.С. Пушкин

И железа выплавляется каждый 
год всё больше и больше. В 2004 
году человечество перешло сим-
волический рубеж – миллиард 
тонн в год. Это железо растянуто 
по планете в виде миллионов ки-
лометров рельс, труб, проводов; 
разбросано в ажурных металло-
конструкциях;  «пропитывает»  в 
качестве арматуры бетонные 
строения.

Сейчас за год на планете вы-
рабатывается железа в три раза 
больше, чем за весь ХIХ век. Но 
уже и те объёмы заставили А. Бло-
ка удручённо вздохнуть:

Век девятнадцатый, железный,

стало основным хозяйственным и 
военным металлом.

Предыстория
А чем же оно было для людей до 

того времени?
Люди знакомы с железом уже 

не менее пяти тысяч лет (севернее 
Багдада археологами были обна-
ружены остатки железного из-
делия, датируемого XXVIII веком 
до н.э.). Возможно, правда, что 
уже и в доисторические времена 
человек в незначительных коли-
чествах использовал метеоритное 
железо, но начал он выплавлять 
металл, и на первых порах до-
вольно неумело, только с IV или 
III тысячелетия до н.э. Первый же 
надёжно работающий способ по-
лучения железа из руды был от-
крыт лишь во II тысячелетии до 
н.э. В речном обрыве или на борту 
оврага сооружали печь в виде тру-
бы. Загружали её древесным углём 
и измельченной рудой, поджи-
гали, а естественная тяга или ис-
кусственное дутьё поддерживали 
горение. Способ так впоследствии 
и назвали – сыродутным. В при-
сутствии углерода и при повыше-
нии температуры металл восста-
навливался из руды, плавился, и 
раскалённое железное тесто вязко 
стекало вниз горна.

Так в железе сошлись две сти-
хии: земля-руда и огонь. Огнен-
ную природу не скрыть! Она об-
наруживает себя в свечении, по-
являющемся, например, при ра-

зогреве гвоздя на газовой горелке 
или вырывается целым фейервер-
ком из-под лезвия, затачиваемо-
го на наждаке. За тысячелетия в 
человеческом сознании тесно со-
единились эти понятия – Огонь и 
Металл!

Полученные его куски, пори-
стые и пропитанные шлаком, на-
зывались крицами. Крицы кова-
ли, и в виде поковок примерно 
одинакового размера продавали 
на рынках. Из этого железа вы-
ковывали ножи, топоры, плуги. 
Именно крицы были на протяже-
нии тысячелетий источником же-
лезных изделий. Походили крицы 
на удлиненные хлебы, но могли 
иметь и другую форму. Часто в 
них пробивали отверстие, через 
которое продевали ремень при 
перевозке. Ослы, нагружённые 
крицами, карабкались по каме-
нистым тропам Анатолии и Па-
лестины. Железный ручеёк, хотя 
ещё и совсем слабенький, но уже 

Cуета городов и потоки ма-
шин…

Пожалуй, это самые вырази-
тельные приметы сегодняшней 
жизни. Особенно потоки машин, 
потеснившие остальную суету в 
узкие пределы тротуаров, да и 
здесь норовят прижать её к са-
мым стенам домов. Сотни милли-
онов машин несутся по магистра-
лям или судорожно дергаются в 
пробках. 70 миллионов их произ-
водится в мире ежегодно. Одного 
железа сколько нужно!

Воистину жестокий век!
Тобою в мрак ночной беззвезд-

ный
Беспечный брошен человек1.
Словосочетание «железный 

век» появилось, впрочем, задолго 
до XIX века. Ещё Овидий, излагая 
свою версию мифа о сотворении 
мира, именно так называл завер-
шающий его период:

«Последний же был – из железа,
Худшей руды, и в него ворва-

лось, нимало не медля,
Все нечестивое. Стыд убежал, и 

правда, и верность;
И на их место тотчас появились 

обманы, коварство;
Козни, насилье пришли и про-

клятая жажда наживы».2

И в индийских эзотерических 
источниках последний, четвер-
тый век  –  Кали-юга, именуется 
железным, чёрным веком. Про-
должительность его определяют, 
правда, по-разному. Е.П. Блават-
ская, на основании расчётов Ка-
луки Бхатты, оценивала её в 430 
тысяч лет, а поскольку начался он 
в 3102 году до н.э., то ему ещё тя-
нуться и тянуться. Шри Юктешвар, 
обнаружив ошибку, вкравшуюся в 
индийские календари, доказыва-
ет, и весьма убедительно, что мы 
уже пережили конец этой эпохи, 
и самые беспросветные времена, 
слава Богу, пройдены.³ Согласно 
Юктешвару, протяжённость Кали-
юги – 2400 лет. В VIII веке до н.э. 
Земля вошла в Кали-югу, и железо 
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достаточно устойчивый, сочился 
три тысячи лет назад по Восточ-
ному Средиземноморью, связы-
вая Месопотамию и Египет с Ма-
лой Азией. 

Считается, что халибы, жившие 
на северо-востоке Малой Азии, 
первыми в Средиземноморье 
изобрели способ выработки желе-
за из руды. Они же, по преданию, 
научились закаливать изделия 
из него (греки отличали халипс – 
закалённое железо, от сидерос – 
мягкого). Древние хетты, госу-
дарство которых располагалось в 
центральной части Малой Азии с 
XIV по XI век до н.э., уже сумели 
освоить его промышленное про-
изводство. Известно, что в XIII 
веке до н.э. они снабжали желе-
зом Египет и Вавилон. Вопрос о 
поставках решался на высшем го-
сударственном уровне (сохрани-
лась глиняная табличка (письмо 
хеттского царя Хаттусили III к фа-
раону Рамзесу II) о причинах за-
держек выполнения заказа). Ма-
териал этот очень ценился и был 
заметно дороже свинца и даже 
меди. Железные крицы хранили в 
сокровищницах наряду с золотом, 
серебром, медью и бронзой.

Тут Ахиллес предложил им круг 
самородный железа,

Прежде металла его Этионова 
крепкая сила.

Но когда Этиона убил Ахиллес 
градоборец,

Круг на своих кораблях он с 
другими корыстями вывез.4

Видимо, речь здесь идёт как раз 
о крице, выкованной в виде круга, 
но, конечно, не самородной. Эти-
он, отец Андромахи и соответ-
ственно тесть Гектора, был царём 
Мизии, государства, находивше-
гося на западе Малой Азии. При-
обрёл он, по всей вероятности, 
этот «круг» у своих соседей-хет-
тов и использовал его в качестве 
гимнастического снаряда. Но в 
недобрый час появился Ахиллес-
градоборец и по праву сильного 
перерешил всё по-своему. Крица 
стала одновременно и снарядом 
и призом. Ею овладеет тот, кто 
дальше её бросит. Так что в ней 
было никак не больше 40 кг, а то 
и меньше.

На пять круглых годов и тому на 
потребу достанет

Глыбы такой; у него никогда 
оскуделый в железе

В град не пойдет – ни оратай, 
ни пастырь, но дома добудет.

Потребности в железе, как ви-
дим, были невелики, да и было 
оно в основном металлом мир-
ным. Правда, по мере приближе-
ния Кали-юги и воины всё чаще 
стали обращать на него внимание 
– копьё филистимлянина Голиафа 
уже оснащено тяжёлым железным 
наконечником. Но производство 
во всей ойкумене было ещё не-
значительным, вряд ли оно пре-
вышало первые тонны в год.

В современную науку термин 
«железный век» ввёл датский 
археолог Томсен, обосновав в 
1836 году наличие в древней исто-
рии трех периодов (названных им 
веками) – каменного, бронзового 
и железного. Последний – от по-
явления металлургии железа до 

первых веков н.э. (в Скандинавии 
его продлевают даже до X века).

Ранний железный век, начало 
которого в точности совпадает с 
началом Кали-юги по Юктешва-
ру (VIII век до н.э.), получил на-
звание «гальштатский». Наиболее 
ярко проявился он в Южной Ев-
ропе. На востоке основными про-
изводителями железных изделий 
были иллирийцы, на западе – 
кельты. Ещё есть бронза, но уже 
много железа: топоры, кинжалы, 
ножи, шлемы.

С V века до н.э. по I век н.э – «ла-
тенский век». Кельты, наиболее 
«продвинутые» металлурги ла-
тенского века, превзошли в этом 
ремесле не только германцев, но 
и римлян. Бронзы уже нет. Желез-
ные когорты римлян маршируют 
по Западной Европе. Появились 
железные мечи, ранее практиче-
ски не применявшиеся и надолго 
ставшие главным видом оружия, 
да и не только оружия.

Меч создал справедливость.
Насильем скованный,
Отточенный для мщенья,
Он, вместе с кровью, напитался 

духом
Святых и праведников,
Им усекновенных.5

М. Волошин, погружая металл 
в поэтический поток, обретает 
не просто форму – меч, а его са-
кральный образ – крест, «свя-
щеннейший из символов любви». 
Поразительные превращения до-
ступны искусству!

Нижняя точка Кали-юги, её 
«зимний солнцеворот» падает на 
V век н.э. Именно в V веке, в честь 
царя Чандрагупты II, была созда-
на знаменитая железная колонна 
Индии. В Европе же в это время, 
под лязг железа на Каталунских 
полях, завершается Античность 
и начинается Средневековье. Ев-
ропейская цивилизация покидает 
своё родовое гнездо – Средизем-
номорье и всё более уверенно 
движется на север. Викинги про-
двинули железо в Северную Ат-
лантику.

Кузнечное дело процветает. Ко-
лонизатор Исландии Скаллагрим 
(отец Эгиля) – мятежник и воин, 
законодатель и поэт, смолоду был 
искусным кузнецом. «В Исландии 
у него было много болотной руды, 
и он велел построить кузницу у 
моря»6. Кузнец в раннем средне-

вековье – важная фигура. Он – 
колдун, маг. Ильмаринен, герой 
Калевалы, кователь небесного же-
леза, выковал Сампо – чудесную 
мельницу, обеспечивающую лю-
дей самым необходимым. Он же 
выковывает небесный свод, све-
тила, плуг, меч. Небесный кузнец 
собирает и организует мир, при-
носит знание таинств. Это – куль-
турный герой.

Общеизвестно, что мы – Ива-
новы, Петровы, Сидоровы. Но 
статистика опровергает эту рас-
хожую формулу и доказывает, что 
в первую очередь – мы Смирно-
вы, Ивановы, Кузнецовы. Кстати, 
в США самой распространенной 
фамилией считается Смит (англ. 
Smith – кузнец). В Германии очень 
много Шмидтов (Schmidt), а на 
Украине, в Белоруссии и Польше – 
Ковалей, Ковальских, Коваленок и 
т. д. Какие-то очень стойкие каче-
ства сообщает эта профессия че-
ловеку, и они закрепляются родо-
вым именем в череде поколений.

Кузница была храмом, в ко-
тором совершалось таинство, а 
кузнец был священнослужите-
лем в нём. Он и кудесник, он и 
ремесленник. Кузнец всё знал и 
всё умел. Он – рудознатец, он же – 
металлург. Добыть руду и сварить 
крицу, выковать меч или плуж-
ный лемех, собрать кольчугу или 
даже женское украшение – всё в 
его силах.

Новое время
А с XIV века началось разделе-

ние «железоделательных» про-
фессий, и вскоре уже нельзя было 
встретить мастерскую, хозяин 
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которой был бы одновременно 
кричником, кузнецом и ювели-
ром. Отечественные источники 
XV-XVI веков упоминают более 
двадцати таких специальностей: 
гвоздочники, ножевики, сабель-
ники, игольники, подковщики, 
секирники, замочники… Под-
стегнуло дальнейшее разделение 
труда и то, что металлургический 
процесс стал двустадийным: 1 – 
выплавка чугуна из руды, 2 – его 
фришевание в кричных горнах, то 
есть производство стали. Произ-
водительность выросла, а чугун-
ное литьё резко расширило воз-
можности применения металла. 
Из него стали лить пушки и ядра. 

Начало развития чугунолитей-
ного производства в Англии свя-
зано с правлением Генриха VIII, а 
уже в 1547 году (год смерти этого 
короля) в Тауэре насчитывались 
только 64 бронзовые пушки, а 
351 – вылиты из чугуна. Железо 
все более активно путешеству-
ет по морским просторам. Вели-
чайший военный флот той эпо-
хи  – испанская Большая Армада –  
имел на вооружении 2431 пушку и 
124 тысячи литых чугунных ядер. 
Пикантная подробность состо-
ит в том, что значительная часть 
их была вывезена контрабандно 
из Англии. Правда, английским 
ядрам не суждено было пасть на 
головы англичан. Флот был раз-
мётан бурей в 1588 году, а утра-
тившие строй корабли стали до-
бычей голландских пиратов.

Именно это переходно, время, – 
вечернее сандхи Кали-юги – ха-
рактеризуется пробуждением в 
человеческом обществе интереса 
к электромагнитным явлениям. 
Люди понемногу начинают заме-
чать существование более тонких 
материй. Усовершенствованный 
магнитный компас с XVII века – 
основной навигационный при-
бор.

Человечество производит уже 
тысячи и тысячи тонн металла. По 
имеющимся оценкам, в 1700 году 
было выплавлено сто тысяч тонн 
стали.

С XVIII века, согласно Шри Юк-
тешвару, наша Солнечная система 
уже в Двапара-юге. С этого време-
ни железо, сначала робко, а потом 
всё шире и шире, употребляется 
в гражданской технике: в 1778-м 
построен первый железный мост; 
в 1788-м – первый железный во-
допровод, в 1818-м на воду спу-
щено первое морское железное 
судно «Вулкан»; в 1825-м в Ан-
глии построена первая железная 
дорога из Дарлингтона в Стоктон. 
Европейский, американский, а 
позже и всемирный антропоген-
ный ландшафт начинает приоб-
ретать черты, ранее ему не свой-
ственные.

Стоя летним вечером на приго-
родной платформе, мы привычно 
не замечаем того, что находимся 
в царстве железа – стальные рель-

сы, стальные опоры электриче-
ских проводов, светофоров, пеше-
ходных эстакад.

А сколь хороши бывают време-
нами эти стальные конструкции! 

тицией, а потом разразились ми-
ровые – первая, а за ней, вскоре, и 
вторая. В 1916 году в Ютландской 
битве сошлись немецкий и бри-
танский флоты – Флот Открытого 
моря и Гранд-Флит. Участвовали, 
с двух сторон, более ста линкоров, 
крейсеров и броненосцев и около 
150 эсминцев. Сотни и сотни ты-
сяч тонн стали на одном крохот-
ном морском пятачке! Одиннад-
цать кораблей потоплены.

Летом 1943 года на Курском 
выступе сосредоточились более 
20000 артиллерийских орудий и 
5000 танков. И опять сотни тысяч 
тонн стали стянулись на сравни-
тельно небольшом пространстве.

У людей как будто временами 
возникает настоятельная потреб-
ность сконцентрировать в одной 
точке огромное количество ме-
талла и хотя бы частично вернуть 
земле то, что было когда-то из неё 
извлечено.

Это часть круговорота металла 
в биосфере – обмен между тех-
носферной и литосферной ее ча-
стями. Потери железа (выход его 
из промышленного оборота) на 
протяжении человеческой исто-
рии были заметными, но несоиз-
меримо меньшими, чем его обре-
тение. Техносфера, будучи энер-
гетически более совершенной 
средой, способна вбирать в себя 
и удерживать металл в формах, 
практически недоступных литос-
фере. Масштабы рудодобычи се-
годня – колоссальны.

Подлетая к Кустанаю, невоз-
можно не обратить внимания 
на две гигантские воронки, два 
огромных свища в теле Земли. 
Это Соколовский и Сарбайский 
железорудные карьеры. Впечат-
ление грандиозности усиливается 
на бортах этих сооружений. Мно-
госотметровая глубина подчерки-
вается туманно-черной далью за-
боя и шевелением там железных 
членистых существ: забойных 
экскаваторов-лопат; похожих на 
жуков самосвалов; рудовозных 
гусениц – вагонеток-думкаров; 
огромных богомолов –драглай-
нов на вскрышных уступах. От-

сутствие людей, чересчур мелких 
и оттого  незаметных, усиливает 
ощущение какого-то специаль-
ного железного мира. Железные 
существа добудут и перевезут же-
лезо, из которого наделают себе 
подобных тварей, и они распол-
зутся по всему миру… И в городе 
это ощущение полностью не ис-
чезает. В качестве городских мо-
нументов – возведенные на пье-
дестал бульдозеры и гигантские 
ковши шагающих драглайнов. 
Само название города, Рудный, 
делает внятной для нас тайную 
суть этого места.

Символика горнорудных и ме-
таллургических центров нашей 
страны довольно часто выражена 
в топонимике и поднятых на ос-
нования бульдозерах, тракторах, 
экскаваторах и т.д., но существу-
ют связи далеко не столь оче-
видные. На месте Курской бит-
вы сооружены многочисленные 
памятники: в основном, танки 
и артиллерийские орудия. Но не 
все, пожалуй, и помнят, что эта 
техника собралась на территории 
Курской магнитной аномалии, 
где в недрах залегает более полу-
тора триллионов тонн железных 
руд. А величайшая бронетанковая 
битва в истории человечества – 
Прохоровская, 12 июля, в которой 
участвовало более полутора ты-
сяч танков, проходила прямо над 
Прохоровским месторождением, 
где на глубине чуть более полу-
километра лежат три с лишним 
миллиарда тонн руды (более мил-
лиарда тонн железа).

Война в очередной раз под-
стегнула выплавку металла, и к 
концу войны человечество уже 
вырабатывало около 200 милли-
онов тонн стали в год. Да и в по-
слевоенные годы производство 
металла продолжало расти: в се-
редине 60-х – 300 млн т; в конце 
60-х – 400; в середине 80-х – 550; в 
начале 90-х – уже более 750, а сей-
час – более миллиарда.  

____________________

1 А. Блок «Возмездие»
² Овидий Назон « Метаморфозы» 
пер. С Шервинского
³ Шри Юктешвар «Святая наука». 
Пер. И.Шатохина
4 Гомер «Иллиада» пер. Н.Гнедича 
глава XXIII «Погребение Патрокла. 
Игры»
5 М.Волошин. «Путями Каина».
6 «Сага об Эгиле». Пер. С.Масловой-
Лошанской и В.Кошкина.

Кружевные фермы мостов, раз-
бегающиеся по степи мачты элек-
тропередач, прозрачные вышки 
ретрансляторов особым образом 
охватывают пространство суши, 
выявляя стройность и стреми-
тельность, ранее не ощущаемые 
в нём. И уж совсем чудесными 
видятся нам иногда литые или 
кованые садовые решетки, сооб-
щающие строгий строй и чёткий 
ритм своенравному переплете-
нию ветвей, стволов и сучьев. …
Твоих оград узор чугунный… Мы 
любуемся ими, вбираем в себя это 
сочетание твёрдости и пластич-
ности, определённости и причуд-
ливости. Становится понятным, 
что выбор материала определен 
не только его «инженерными 
свойствами», а связан с историей. 
Мы начинаем ощущать, что желе-
зо, даже в произведениях искус-
ства, – это металл Марса…

«Марсианские хроники»
Основным ускорителем про-

изводства железа в ХХ веке по-
прежнему оставалась война, тре-
бовавшая все больше и больше 
металла. Объемы выплавляемого 
железа росли с небывалой доселе 
быстротой. За первые полстоле-
тия – полмиллиарда.

Двадцатый век. Ещё бездомней,
Ещё страшнее жизни мгла
(Ещё чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).
XX век для России начался с во-

йны. 27 мая 1905 года в Цусим-
ском проливе встретились два 
флота – российский и японский: 
почти 150 кораблей, из них более 
40 крейсеров и броненосцев. Сот-
ни тысяч тонн железа. Около двух 
десятков судов были потоплены. 
Русско-японская была лишь репе-
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Уважаемые читатели, «ГВ» продолжает знакомить Вас с фотоальбомом 
Евгения Ляшенко «Гармония красоты и формы. Цветные камни от агата  
до яшмы». Вы сможете увидеть авторскую коллекцию каменных яиц.  
Фотографии сопровождаются привязкой мест отбора образцов.

Евгений Ляшенко

ХРИЗОПРАЗ

ХРИЗОКОЛЛА
Cu3Si4O117H2O

ХРИЗОБЕРИЛЛ
Al2BeO4

Хризопраз опаловидный. 6,3 см.
Марлборо Крик, Австралия

Хризопраз. 5,9 см.
Марлборо Крик, Австралия

Хризоколла с малахитом. 6,3 см.
Перу

Хризоколла с малахитом и купритом. 6,4 см. 
Перу.

Хризопраз. 3 см.
Сарыкулболды, Казахстан

Хризоберилл. 3,9 см.
Красноболотное, 
Свердловская обл.

Хризоколла. 3,6 см.
Мюпин, Конго

А разговоры эти, какой камень здоровье хранит, какой сон 
оберегает, либо там тоску отводит и протча, это все, по 
моим мыслям, от безделья рукоделье, при пустой беседе язык 
почесать, и больше ничего.

П. П. Бажов
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Чароит. 6,5 см.
Сиреневый камень,  
Саха (Якутия)

Хризолит осенний и пьянящий,
Мед полудней – царственный янтарь,
Аметист – молитвенный алтарь
И сапфир испуганный и зрящий.

М. Волошин

Если карбункул обнаруживает велико-
лепный красный цвет и превосходный 
блеск, его называют шпинелью. . 

Георг Агрикола

ХРИЗОЛИТ
(MgFe)

2SiO4

ЧАРОИТ
K2NaCa5Si12O30F3H2O

ШПИНЕЛЬ
MgAl2O4

Хризолит. 1,6 см.
Сапат-Гали, Пакистан

Хризолит (оливин) зернистый. 3,5 см.
Штат Аризона, США.

Чароит паркетный. 2,3 см.
Сиреневый камень, Саха (Якутия)

Шпинель и клиногумит. 3,6 см
Кухи-Лал, Таджикистан

Шпинель. 2,8 см.
Кухи-Лал, Таджикистан

Шпинель. 4,3 см.
Кухи-Лал, Таджикистан

Чароит и тинаксит. 3,6 см.
Сиреневый камень, Саха (Якутия)
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Эта повесть – своеобразный «конгломерат» из воспоминаний женщин-геологов, работав-
ших во Всесоюзном (теперь Всероссийском) научно-исследовательском институте минераль-
ного сырья в 1960-1980-е годы. В центре повествования обобщенный образ женщины-геолога, 
научного сотрудника и практика.

Использованы воспоминания автора и ее коллег – Ксении Анатольевны Дюбюк, Людмилы 
Николаевны Журавлевой, Татьяны Борисовны Здорик, Земфиры Гайдаровны Караевой, Татья-
ны Николаевны Шуриги. Все совпадения имен, характеров и событий случайны.

Валентина Вячеславовна Архангельская:
«Любовь моя – геология» (продолжение)

В тот же день она позвонила 
Тоне, телефон ее у нее сохранил-
ся еще с тувинских времен. Пред-
упредила ее, что ей – Гале – все 
известно и чтобы Тоня больше не 
звонила Андрею домой: трубку 
всякий раз будет брать она – Галя, 
Андрея не звать. Пусть общается с 
ним на работе.

А вечером состоялся разговор с 
Андреем – тяжелый, унизительный 
для Гали, односторонний разговор. 
Говорила только она, Андрей мол-
чал.

– Как ты мог! Ну, я поняла бы, 
если б ты увлекся женщиной ум-
ной, яркой, по-настоящему интел-
лигентной. Но ведь она пустышка, 
даже не очень красивая. О чем с 
ней говорить? Я хорошо ее знаю 
еще по Туве. Мириться с твоим ро-
маном я не желаю – выбирай, с кем 
тебе лучше. А если останемся вме-
сте, может, смогу забыть тобой со-
деянное.

Слова лились – и так далее и 
тому подобное.

А у самой было горько на душе, 
сжималось сердце, минутами дро-
жал и срывался голос, навертыва-
лись слезы, которые она старатель-
но прятала.

Ужинать не стали: обоим не хо-
телось есть. Легли, как прежде, 
вместе на широкой супружеской 
кровати. Лежали, молчали, не спа-
ли.

И вдруг одновременно оба по-
тянулись друг к другу, обнялись, 
тесно сплелись в объятиях. В по-
следние годы их близость бывала 
сравнительно редкой. Инициативу 
проявляли то он, то она, но взрыва 
ощущений оба часто не испыты-
вали. Но теперь страсть сразу за-
хватила обоих. Андрей все крепче 
сжимал Галю в объятиях, и нако-
нец мощный поток взаимного не-
изведанно острого наслаждения 
захватил и унес обоих в небывалое. 
В перерывах между объятиями они 
благодарно ласкали и целовали 
друг друга и снова сплетались вме-
сте в могучем потоке наслаждения.

Ночь прошла, как бывало в мо-
лодости.

Так все и закончилось. Оба боль-
ше не вспоминали прошлое. Ан-
дрей, по-видимому, поговорил с 
Тоней на работе, она оставила на-
дежду продолжать их взаимоот-
ношения и перевелась в другую 
партию. Галя же решила на другой 
полевой сезон заехать к мужу, по-
скольку один из массивов щелоч-
ных пород, которые она в то время 
изучала, находился сравнительно 
недалеко от его района работ, и она 
все равно должна была когда-то 
этот массив посетить. На этот мас-
сив она решила выехать втроем со 
студентами-практикантами, оста-
вив партию на объектах Читин-
ской области. По окончании изуче-
ния массива студентов отправить в 
партию, а самой посетить Андрея 
хотя бы на недельку.

Наступило следующее лето. От-
работав месяц на полевых геологи-
ческих исследованиях в Читинской 
области, Галя прилетела в Зырянку, 
на базу экспедиции Андрея. С от-
рядом из двух студентов-практи-
кантов она хотела изучить один из 
массивов нефелиновых сиенитов, 
находящийся недалеко от посел-
ка. Окончив его изучение, она от-
правила студентов в Олекминск, 
где они должны были ожидать ее, 
работая техниками в местной гео-
логической экспедиции. Сама Галя 
попутным вертолетом, направляв-
шимся с грузом куда-то на побере-
жье Ледовитого океана, полетела к 
Андрею.

Коллектив партии встретил ее 
очень тепло. Андрей весь светился 
радостью.

Вместе они ходили в маршруты, 
продираясь сквозь густые чащобы 
тоненьких деревьев-карандашей, 
растущих по берегам рек, пере-
скакивали по качающимся под но-
гами высоким болотным кочкам, 
общались друг с другом тесно и 
близко. Она с интересом изучала 
геологические особенности райо-
на, так отличные от тех, с какими 

сталкивалась в своих полевых ис-
следованиях. В рыхлых иловатых 
третичных отложениях однажды 
ей даже посчастливилось обна-
ружить обломок бивня мамонта, 
правда, короткий. Лагерь партии 
Андрея стоял в долине ручья, в рус-
ле которого он прошлым летом об-
наружил месторождение агатов, и 
часто по вечерам они вместе ходи-
ли туда, собирали наиболее круп-
ные агатовые желваки.

Вечерами после ужина сидели 
всей партией у костра, то пели и 
разговаривали, то «травили» анек-
доты. Расходились рано: в марш-
руты выходили по холодку, когда 
ночной диск незаходящего солнца 
чуточку поднимался над горизон-
том, а комары и прочий гнус еще 
не появлялись.

Андрей умел держать в партии 
дисциплину, а в ее составе, кроме 
ИТР, народ был всякий: и бывшие 
зеки, и московские юнцы, при-
ехавшие «за туманом и за запахом 
тайги», и основательные пожилые 
промывальщики, и горнорабочие.

Лето стояло прохладное, ясное, 
но Гале пора было улетать. Ан-
дрей через базу экспедиции за-
казал ей авиабилет из Якутска на 
Олекминск, где ее ждали студен-
ты-практиканты, с которыми она 
должна была вылететь к месту 
дальнейшей летней работы ее пар-
тии в Читинскую область.

В последнюю ночь перед отле-
том Гали из партии Андрея они 
«простились». И Галя, испытывая 
в минуты близости сладкую боль 
и острую расслабляющую страсть, 
вместе с тем каким-то образом 
почувствовала, что в их союзе она 
всегда будет играть роль прагмати-
ка, не сможет, как слабая половина, 
опереться на него в практических 
вопросах, но в эмоциональном 
отношении главным всегда будет 
он – Андрей, и именно он есть и 
будет в их союзе в эмоциональных 
жизненных ситуациях несравнен-
но более сильным.

В Якутске в аэропорту был бед-
лам. Полеты малых самолетов за-
держивались. Было воскресенье, 
столовая и продуктовые, да и все 
другие киоски не работали, воды 
нигде не было, дети плакали. Пас-
сажиры, чтобы зарегистрировать 
билет, брали кассы штурмом. Гале 
и соваться туда было нечего: пле-
чистые высокие мужики стояли 
насмерть. Да и регистрировали 
только на седьмой день вперед, 
раньше, по-видимому, все было 
занято. Она зашла в пилотскую, 
спросила начальника аэродрома.

– На рыбалке, – ответила кудря-
вая девушка – А Вам сюда нельзя, 
выйдите отсюда!

Что было делать?
В это время объявили посадку 

на рейс на Олекминск. Ее рейс! А, 
была-не была! Она протиснулась 
под мышкой у здорового верзилы, 
сунула в нос стоящей у трапа про-
веряющей девушке-якутке свой 
билет, быстро взбежала по лестни-
це, села на первое попавшееся ме-
сто.

Борт между тем понемногу на-
полнился. Стюардесса стала по го-
ловам считать пассажиров. Кто-то 
один оказался, естественно, лиш-
ним. Галя ждала, что ее сейчас вы-
садят. Но случилось непредвиден-
ное – один пассажир был пьян, его 
и высадили. Дальше полет прошел 
благополучно.

В Олекминске ее встретили сту-
денты-практиканты, у них были 
билеты на тот же рейс, купленные 
по договоренности с ней заранее.

Аэродром в Олекминске малень-
кий, стоянка самолета час, ребята 
напросились отлучиться в близле-
жащий лес. Галя разрешила: туале-
та на аэродроме нет, мало ли что.

Час прошел, их нет. Летчики 
ждут, ведь самолет маленький, ле-
теть без трех пассажиров не хочет-
ся, да и Галя их уговаривала подо-
ждать. Кричали, кричали ребятам, 
еле докричались: бегут вовсю, за-
пыхавшись, ввалились на борт. По-
летели.
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Лететь до Читы было долго, мо-

тор урчал равномерно – «тоу, тоу», 
в иллюминаторах – тайга, на нее 
Галя и на земле достаточно насмо-
трелась.

Вспомнилось прошлое.
Она ведь тоже не без греха! На-

верное, поэтому ей было трудно 
осуждать Андрея и Тоню.

А было так. Когда она работала 
в «Аэрогеологии», в Южной Яку-
тии, у нее сложились дружеские 
отношения с геологом ее партии 
Вадимом. Они часто по вечерам 
засиживались у костра, у них были 
сходные интересы и увлечения. 
Когда их многодневные маршру-
ты располагались рядом, они раз-
бивали один лагерь, ставили две 
палатки – одну для себя, другую 
для рабочих. Спали рядом, но и 
в мыслях ничего себе не позво-
ляли (Галя по крайней мере). Да 
и за день тяжелой работы сильно 
уставали, пропотевали и, хотя и 
умывались вечером, но до пояса 
при этом мылись редко: холодны 
все-таки горные речки! Со време-
нем Вадим все чаще поглядывал на 
Галю теплым взглядом, ухаживал 
за ней, если она возвращалась из 
маршрута позже него, подогревал 
ужин, даже читал стихи, чужие и 
собственные. Однажды из одного 
из таких маршрутов оба вернулись 
сравнительно рано, Вадим снова 
раньше Гали. Рабочие после ужина 
легли, Галя с Вадимом сидели у до-
горающего костра, молчали. Вадим 
взял ее руки в свои.

– Хочешь попробовать? Но это 
дело только по обоюдному согла-
шению.

Галя знала, что он женат, что 
жена врач, ждет его в Москве.

– А что я теряю? – как-то вяло 
подумала она – Действительно 
можно попробовать – будет ли так 
же хорошо, как с Андреем.

– Мм…
– Подожди, я сейчас.
И Вадим вприпрыжку побежал 

к речке и, зашедши далеко в воду, 
ополоснулся целиком. Когда вер-
нулся, оба легли голышом на рас-
стеленные спальные мешки. Галя 
не испытывала особого желания, 

но и не противилась. Их близость 
ей особой радости не доставила, и 
от других попыток она уклонялась, 
хотя дружеские их отношения со-
хранились, а в Москве они даже 
стали дружить семьями.

На научной стезе. Жизнь про-
должается

Галя начала свою работу в НИИ в 
пятидесятые годы, а пятидесятые-
шестидесятые годы были в СССР 
расцветом геологической науки и 
практики.

Первые два года она работала 
в Казахстане, занимаясь изуче-
нием месторождений урана. Но в 
1956 г. в институте был органи-
зован сектор изучения геологии 
редких металлов, который возгла-
вил молодой талантливый доктор 
геолого-минералогических наук 
Леонид Ильич Смирнов, блестя-
щий ученый, курирующий это на-
правление в Министерстве геоло-
гии СССР. Галя в период работы в 
ВАГТе, уже знакомая с отдельны-
ми редкометалльными месторож-
дениями, перешла в этот сектор, 
ставший позже отделом изучения 
геологии и минералогии таких ме-
сторождений.

Сотрудники в секторе подобра-
лись дружные, в подавляющем 
большинстве молодые, только что 
окончившие различные геологи-
ческие вузы Москвы. В секторе, 
кроме Леонида Ильича, было еще 
два доктора наук, а кандидат наук 
только один – сама Галя. По возра-
сту же она была несколько старше 
молодежи.

Необходимость создания этого 
подразделения в институте была 
продиктована потребностями 
формирующихся в стране высоко-
технологичных отраслей промыш-
ленности (в первую очередь атом-
ной и космической), в новых видах 
минерального сырья – тантала, 
ниобия, бериллия, редких земель и 
других редких металлов.

Наряду с изучением ряда место-
рождений в уже известных ред-
кометалльных провинциях СССР 
в отделе на протяжении первых 

десятилетий его существования 
успешно проводились также ши-
рокие региональные исследования 
прогнозно-металлогенического 
характера по выявлению новых бо-
лее перспективных редкометалль-
ных месторождений в известных 
провинциях и по обнаружению 
новых провинций с оценкой их 
перспектив. Полученный Галей в 
«Аэрогеологии» опыт по геологи-
ческой съемке площадей, которые 
и относились к таким провинциям, 
был весьма востребован.

Сотрудники сектора в пятидеся-
тых годах работали на пегматито-
вых месторождениях редких ме-
таллов в европейской части СССР, 
на Урале и в других регионах. В 
этих работах Галя тоже принимала 
участие. В результате была состав-
лена и издана сводка по редкоме-
талльным пегматитовым полям 
территории СССР.В 1961 году Галя 
посетила урановое проявление на 
севере Читинской области, обна-
руженное при аэрогаммасъемке, 
а при наземной его заверке при-
знанное бесперспективным в ка-
честве уранового объекта. Однако 
она выявила метасоматическую 
природу этого проявления, при-
сутствие в его рудах редкоме-
талльных минералов, в частности 
пирохлора, установила, что этот 
объект представляет собой не ура-
новое, а редкометалльное прояв-
ление и предположила, что оно, 
возможно, является потенциально 
промышленным редкометалль-
ным месторождением. В то же лето 
она передала полученные матери-
алы ВАГТу, геологи которого, изу-
чив это рудопроявление в процес-
се геологической съемки масштаба 
1:200000, установили его безуслов-
ную перспективность, и с 1961 г. 
территориальное геологическое 
управление начало (с перерывами) 
его изучение, продолжавшееся до 
1994 г. и завершившееся подсче-
том его запасов. Галя с самого на-
чала разведки месторождения и 
вплоть до утверждения его запасов 
(в 1994 году) принимала в его из-
учении непосредственное участие.

Продолжение следует

Месторождение оказалось ком-
плексным (тантал-ниобий-редко-
земельно-циркониевым), уникаль-
ным по запасам руд. Местные гео-
логи и Галяза его разведку должны 
были быть представлены к награж-
дению государственной премией, 
но оказалось, что в «перестроеч-
ный» период институт присужде-
ния этих премий развалился, и их 
коллектив был награжден только 
обычной премией.

В те же годы некоторые другие 
сотрудники сектора тоже откры-
ли крупные редкометалльные и, 
в частности, так называемые кар-
бонатитовые месторождения, за 
обнаружение и разведку которых 
тогда же были награждены преми-
ями. Во многом благодаря работам 
сотрудников сектора минерально-
сырьевая база редких металлов 
СССР была в эти годы резко рас-
ширена, укомплектована крупны-
ми новыми редкометалльными 
месторождениями, а ее структура 
сильно изменилась за счет появле-
ния в ней месторождений новых, 
ранее неизвестных в России, гене-
тических типов.

В семидесятые годы сектор был 
реорганизован в отдел и, кроме 
геологического изучения место-
рождений редких металлов, начал 
заниматься минералогией их руд. 
При этом цели и задачи исследо-
ваний отдела были, естественно, 
скорректированы, и его работы 
стали носить геолого-минералоги-
ческий характер и проводиться в 
тесном содружестве с технологами 
и экономистами института.

С течением времени практиче-
ски все сотрудники сектора на ос-
нове собственных фактических ма-
териалов защитили кандидатские 
диссертации, а отдельные из них, в 
том числе и Галя, стали докторами 
геолого-минералогических наук.

Геологи пишут


