
История в лицах и свершениях 
ветеранов ЦНИГРИ 1941-1945 гг.



Андреева
Мария Георгиевна

1922 года рождения. 
Старший инженер отдела минералогии. 
В 1942–1944 гг. работала в военной 
комендатуре в прифронтовой зоне. Награждена 
медалью «За победу над Германией».

Галерея ветеранов боевых действий



Бегун 
Лидия Степановна

1920 года рождения. 
Старший лаборант. В 1942–1944 гг. 
военный связист. Участвовала в боях на 
Курской дуге. Награждена орденом 
«Отечественной войны II ст.», медалями 
«За победу над Германией» и др.

Болотов 
Леонид Александрович

1918 года рождения. 
Старший научный сотрудник отдела 
морской геологии. С 1941 по 1945 гг. служил 
капитаном-инженером по взрывным 
работам. Оборонял Москву, принимал 
участие в Сталинградской битве, в боях на 
Курской дуге, освобождал Киев, готовил 
парад Победы в Москве. Награжден 
орденами «Красного Знамени», 
«Отечественной войны II ст.», медалями «За 
оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда» и др.



Васильева 
Мария Александровна

1923 года рождения. 
Заместитель главного бухгалтера института. 
В 1941–1945 гг. работала на оборонном 
предприятии по изготовлению и доставке 
на фронт противотанковых мин. 
Награждена медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др.

Вильшанский 
Аврам Лазаревич

1901 года рождения.
Начальник редакционно-издательской 
группы института. Добровольцем вступил 
в народное ополчение, участвовал в обороне 
Москвы, был на Западном фронте 
в должности капитана интендантской 
службы. Награждён орденами «Красной 
Звезды», «Отечественной войны II ст.» 
и медалями.



Горбацевич
Борис Поликарпович

1921 года рождения. 
Врач в медпункте ЦНИГРИ. С ноября 1941 г. 
будучи студентом 4-го Медицинского 
института, работал фельдшером 
эвакогоспиталя в г. Москве, в 1943 г. 
проходил дипломную практику 
в освобожденном от немцев Сталинграде. 
С 1943 по 1945 гг. – старший врач в составе 
ПВО Южного фронта. Участвовал 
в освобождении Украины, Югославии, 
Румынии и Венгрии. Награждён орденами 
и медалями.

Горюнов
Николай Павлович

1918 года рождения. 
Начальник отдела снабжения института. 
В 1941–1944 гг. в составе 50-го Гвардейского 
артилерийского полка участвовал в обороне 
Москвы, освобождении Вязьмы, Гжатска, 
Орла, воевал в Польше. Гвардии старший 
сержант, командир орудийного расчёта. 
Награждён орденом «Отечественной 
войны II ст.», медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др.



Гречушкин
Владимир Васильевич

1917 года рождения. 
Инженер-электроник отдела техники 
безопасности. В 1941–1945 гг. старший 
лейтенант радиовзвода 37-й гвардейской 
мотострелковой дивизии Донского фронта. 
Награждён орденами «Красной Звезды» 
и «Отечественной войны II ст.», 
медалями «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы» и др.

Егиазаров
Николай Григорьевич

1918 года рождения. 
Заведующий отделом научно-технической 
информации. Находился в действующей 
армии с ноября 1939 г. по апрель 1946 г. 
разведчиком 123-й стрелковой дивизии. В 
Финской кампании был стрелком лыжного 
батальона. Награждён орденом 
«Отечественной войны II ст.», медалями «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.



Ижорский
Александр Васильевич

1925 года рождения. 
Слесарь по КИП и автоматике института. 
В 1942 г. добровольно пошёл на фронт, 
воевал в составе 1-го Украинского фронта, 
оккупационной армии в Германии. 
Награждён орденами «Красной Звезды», 
«Отечественной войны II ст.», медалями 
«За боевые заслуги» и др.

Куц
Валентин Николаевич

1926 года рождения. 
Заведующий I отделом института. 
Находился в действующей армии 
с 1941 по 1945 гг. в составе дивизии особого 
назначения 2-ого Украинского фронта, 
старший сержант. Награждён орденом 
«Отечественной войны II ст.», медалями 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.



Куц
Таисия Гавриловна

1910 года рождения. 
Лаборант отдела минералогии. Участвовала 
в Великой Отечественной войне с 1943 
по 1945 гг. Награждена медалями 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.

Лебедев
Виктор Викторович

1925 года рождения. 
Старший научный сотрудник отдела 
горно-разведочных работ, кандидат 
технических наук. С августа 1943 года 
принимал участие в боях в составе 
стрелковой дивизии 3-й Армии, в частях III 
Берлинского фронта прошёл до Берлина 
и после войны находился в группе 
оккупационных войск в Германии. 
Ранен. Награждён орденом «Отечественной 
войны II ст.», медалями «За боевые заслуги» 
и др.



Мальцев
Павел Павлович

1912 года рождения. 
Старший инженер отдела оформления. 
Мобилизован в феврале 1942 г. 
Инженер-капитан. В составе топоотдела 
116-й стрелковой дивизии 52-ой Армии 
прошёл с боями Сталинград, 
Корсунь-Шевченковскую, Курскую дугу, 
Кпаков, Яссы, Лигниц, Бунслау, Бреслау, 
Прагу. Дважды контужен, получил 
огнемётный ожог. Инвалид ВОВ. 
Награждён орденом «Отечественной войны 
I ст.», медалью «За боевые заслуги» и др.

Манилов
Сергей Александрович

1925 года рождения. 
Директор базы отдыха института. 
Служил в Советской Армии с 1943 
по 1946 гг. Окончил военно-инженерное 
училище, участвовал в освобождении 
Польши. Награждён орденами 
«Золотой крест за заслуги ПНР», 
«Отечественной войны II ст.» и медалями.



Мартынов
Владимир Тимофеевич

1925 года рождения. 
Старший научный сотрудник института, 
кандидат технических наук. В Советской 
армии служил с 1943 по 1947 гг. Старший 
сержант, механик-водитель танка Т-34 
и установки СУ-76. Воевал в составе войск 
Западного и 2-го Белорусского фронтов. 
Ранен на Курской дуге и под Ковелем. 
Инвалид ВОВ. Награждён орденом 
«Отечественной войны I ст.» и медалями.

Николаева
Лидия Александровна

1926 года рождения. 
Ведущий научный сотрудник отдела 
коренного золота. Во время войны, 
в блокадном Ленинграде, входила в состав 
пожарной команды. Награждена медалями 
«50  лет прорыва блокады Ленинграда», 
«Житель блокадного города» и др.



Озеров
Юрий Константинович

1924 года рождения. 
Старший научный сотрудник отдела 
цветных металлов. Участвовал в Великой 
Отечественной войне с 1942 по 1945 гг. 
в составе 784-го зенитно-артиллерийского 
полка 5-го корпуса Западного фронта. 
Награждён орденом «Отечественной 
войны II ст.», медалями «За боевые 
заслуги» и др.

Петракова
Зинаида Артёмовна

1925 года рождения. 
Старший инженер отдела 
физико-химических методов 
исследования. С 1943 по 1946 гг. служила 
в Польской армии. Награждена орденом 
«Отечественной войны II ст», серебряным 
польским крестом «Отличившимся на поле 
брани», медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.



Петров
Анатолий Павлович

1923 года рождения. 
Старший научный сотрудник отдела 
горно-разведочных работ. Участвовал 
в Великой Отечественной войне 
с 1942 по 1943 гг. на Сталинградском 
фронте, был тяжело ранен. Награждён 
орденом «Отечественной войны II ст.» 
и медалями «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.

Петров
Василий Петрович

1918 года рождения. 
Служил в действующей армии с 1939 
по 1945 гг. Награждён орденами «Красной 
Звезды», «Отечественной войны II ст.», 
медалями «За оборону Ленинграда» и др.



Писцов
Юрий Павлович

1924 года рождения. 
Старший научный сотрудник 
отдела россыпей, кандидат 
геолого-минералогических наук. 
Участвовал в Великой Отечественной 
войне с 1941 по 1945 гг. Награждён 
орденом «Отечественной войны II ст.», 
медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др.

Поляков
Михаил Григорьевич

1918 года рождения. 
Служил в действующей армии с 1939 
по 1945 гг. Награждён орденами «Красной 
Звезды», «Отечественной войны II ст.», 
медалями «За оборону Ленинграда» и др.



Разумова
Римма Васильевна

1920 года рождения. 
Старший инженер отдела 
геолого-экономической оценки. 
В октябре 1941 г. добровольно пошла 
на фронт сандружинницей в составе 
5-й Московской стрелковой дивизии 
Награждена орденом «Отечественной 
войны II ст.» и медалями.

Рыжов
Борис Васильевич

1923 года рождения. 
Старший научный сотрудник отдела 
геологии россыпей, кандидат геолого-
минералогических наук. Прошёл 
войну с 1943 по 1945 гг. младшим 
лейтенантом 109 стрелковой дивизии 
20-й ударной армии Ленинградского 
фронта. Воевал 
в районах Синявина, Гатчины, Гдова, 
Нарвы. Награждён орденами «Красной 
Звезды», «Отечественной войны I ст.», 
медалями «За боевые заслуги» и др.



Разумова
Римма Васильевна

1922 года рождения. 
Главный бухгалтер института. 
Принимала участие в боевых действиях 
с 1942 по 1945 гг. в качестве 
ст. дальномерщика 254-го 
зенитно-артилерийского полка в войсках 
Сталинградского, Воронежского, 
Степного фронтов. Награждена орденом 
«Отечественной войны II ст.» 
и медалями.

Степанов
Глеб Константинович

1922 года рождения. 
Заместитель директора института. 
Находился в действующей армии 
с октября 1941 г. по ноябрь 1945 г. 
Участвовал в обороне Москвы в составе 
Северо-Западного фронта, воевал 
под Старой Руссой, освобождал Минск, 
Варшаву. Награждён орденами «Красной 
Звезды», «Отечественной войны I ст.» 
и медалями.



Сурков
Федор Тимофеевич

1913 года рождения. 
Старший инженер отдела 
научно-технической информации 
по геофизике. Служил в Советской 
Армии с 1941 по 1945 гг., в том числе 
в составе 3-го Украинского фронта 
в качестве командира бронемашины. 
Награждён орденом «Отечественной 
войны II ст.» и медалями.

Тарасов
Ювеналий Юрьевич

1921 года рождения. 
Ведущий инженер отдела 
физико-химических методов 
исследований. Участник ВОВ с ноября 
1941 г. по ноябрь 1945 г. Находился 
на Ленинградском фронте в составе 
Балтийского флотского экипажа 
в качестве краснофлотца-радиста 
ближней связи. Награждён орденом 
«Отечественной войны II ст.» и медалями.



Чанышев
Измаил Сергеевич

1927 года рождения. 
Ведущий научный сотрудник отдела 
конъюнктуры минерального сырья. 
Служил в Советской Армии с 1944 г. 
по 1951 г., участвовал в боевом 
тралении минных полей 
на Чёрном море. Награждён медалю 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и др.

Шебеко
Михаил Болеславович

1918 года рождения. 
Начальник штаба ГО института. 
В июне-августе 1941 г. служил 
на подводной лодке Щ-40 5, 
базировавшейся в Кронштадте. Тяжело 
ранен в бою. После госпиталя служил 
в Военмориздате и в разведотделе 
Краснознамённого Балтийского флота. 
Уволен по болезни в марте 1945 г. 
Инвалид ВОВ. Награждён орденами 
«Красной Звезды», «Отечественной 
войны I ст.», медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др.



Шер
Сергей Дмитриевич

1918 года рождения. 
Заведующий сектором металлогении, 
прогнозирования и методов поисков 
золоторудных месторождений, доктор 
геолого-минералогических наук. В июле 
1941 г. пошёл добровольцем на фронт. 
Начал войну сапёром-подрывником, 
лейтенантом, а закончил её в 1945 г. 
капитаном, начальником штаба батальона 
инженерно-сапёрных войск. За годы 
войны был дважды награждён орденом 
«Отечественной Войны II ст.», орденом 
«Красной Звезды», медалями.

Щукин
Владимир Сергеевич

1917 года рождения. 
Столяр института. Принимал участие 
в боевых действиях в финской войне 
на Ребольском направлении в Карелии. 
В Великой Отечественной войне 
участвовал с первых дней 
до капитуляции Германии. Старший 
лейтенант, начальник разведки 
артиллерийского дивизиона 37-го 
артиллерийского полка 23-й 
артиллерийской дивизии. Участвовал 
в форсировании Днепра и Одера, 
освобождении Молдавии и штурме 
Берлина. Дважды ранен. Награждён 
орденами «Красной Звезды», 
«Отечественной войны I и II ст.», 
медалями «За оборону Ленинграда», 
«За освобождение Варшавы», «3а взятие 
Берлина», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др.



В геологическом фонде Центрального научно- 
исследовательского геологоразведочного инсти-
тута цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ) 
хранятся отчёты о результатах поисковых и гор-
ных работ 1941–1945 гг. В то время институт но-
сил название НИГРИЗолото, действовал в эвакуа-
ции, некоторые его сотрудники были командиро-
ваны в распоряжение различных производствен-
ных организаций для укрепления их кадрового 
состава. За скупыми строками выцветших от вре-
мени документов – итоги важнейшей работы гео-  
логов-практиков, направленной на восполне-
ние минерально-сырьевых ресурсов осаждён-
ной страны, и, одновременно, история жизни лю-
дей на трудовом фронте Великой Отечественной 
войны, когда «вопреки войне и бедам сквозь все 
невзгоды, напрямик, шёл к завоёванным победам 
с фронтовиками полевик…». Автор этих строк, 
ветеран ЦНИГРИ Лидия Александровна Нико-
лаева начала работать в институте спустя всего 
пять лет после окончания войны и вместе с вер-
нувшимися из эвакуации коллегами продолжила 
исследования, развёрнутые геологической служ-
бой СССР для восстановления разрушенного хо-
зяйства страны. Лишь в 1970–1990-е годы уви-

дели свет первые публикации, посвящённые во-
енным будням геологов НИГРИЗолото, – стихи, 
мемуары, аналитические статьи, ещё через неко-
торое время были рассекречены некоторые ар-
хивные материалы. Сегодня они помогают нам 
достовернее оценить вклад сотрудников геолого-
разведочных институтов в решение отраслевых 
задач военного времени.

Научные задачи НИГРИЗолото
 накануне вторжения

В конце 1939 г. НИГРИЗолото, подчинявшийся  
Главному управлению золотоплатиновой про-
мышленности Западной Сибири, Урала и Казах-
стана («Главзападзолото»), был передан Главному 
геологическому управлению Наркомата цветной 
металлургии (НКЦМ) СССР. На коллектив ин-
ститута, который до войны занимался преиму-
щественно проблемами золотодобычи, в 1941–
1945 гг. было возложено обслуживание всех от- 
раслей цветной металлургии. По свидетельству 
старейшего сотрудника НИГРИЗолото–ЦНИГРИ, 
доктора геолого-минералогических наук Георгия  
Павловича Воларовича, на рубеже 1930–1940-х 
годов, когда стало ясно, что война неизбежна,  

Яковлев
Лев Ильич

1924 года рождения. 
Ведущий научный сотрудник отдела 
геологии золота, кандидат геолого-
минералогических наук. Служил в Советской 
Армии с сентября 1942 г., а с февраля 1943 г. 
находился в действующей Армии на Юго-
Западном направлении. Участвовал в боях на 
Курской дуге, имеет тяжёлое ранение. 
Инвалид ВОВ. Награждён орденом 
«Отечественной войны I ст.» и медалями.

Трудовые свершения ЦНИГРИ
в годы Великой Отечественной войны



руководство произвело кадровые перестановки,  
ориентированные на укрепление производствен-
ных организаций [1]. Так, весной 1941 г. опыт-
ные специалисты в области поисковых работ 
Г.П.Воларович и П.Л.Каллистов были переведе-
ны из НИГРИЗолото в трест «Золоторазведка», 
А.П.Божинский возглавил Минусинскую гео-
логоразведочную партию. Заведующий группой 
рудных месторождений НИГРИЗолото Н.И.Бо-
родаевский в марте 1941 г. указом наркома цвет-
ной металлургии переведён в трест «Главредмет» 
и приступил к исполнению обязанностей стар-
шего геолога Шеелитового рудника комбината  
«Берёзовзолото». В числе исследователей, на-
чавших перед войной работать на производстве, 
был и младший научный сотрудник Института 
геологических наук АН СССР (ныне ГИН РАН) 
Д.И.Горжевский, назначенный в 1940 г. на долж-
ность геолога Киргизского геологического управ-
ления (пройдёт 13 лет, и он станет ведущим 
специалистом ЦНИГРИ в области изучения по-
лиметаллических месторождений). Наступило 

время более тесного и очень плодотворного взаи- 
модействия сотрудников отраслевых НИИ, ака-
демических учреждений, производственных ор-
ганизаций.

К 1941 году государственный золотой запас  
страны составлял более 2200 т, и в этом была  
немалая заслуга геологов-практиков треста «Золото- 
разведка» и НИГРИЗолото, которые совместно 
с тружениками управления «Дальстрой» обеспе-
чивали создание полноценной минерально-сырье- 
вой базы благородных металлов. НИГРИЗолото 
обобщил опыт пятилетних полевых исследова-
ний и выпустил методическое руководство, пред-
назначенное для рационализации работы геоло-
гической службы на горнорудных предприятиях 
золотодобычи [5]. В этом пособии детально осве-
щались методики наблюдений в горных выработ-
ках, сбора и анализа материалов, а также опера-
тивного учёта недр на рудниках. Причём акцент 
был сделан на методике изучения рудного веще-
ства, предполагающей углублённые исследова-
ния морфологии и структуры самородного золота  

Сотрудники НИГРИЗолото. Пятилетие института, январь 1941 г. 1-й ряд (cлева направо): Н.И.Бабинцев, В.И.Соболевский,  
Р.В.Дизик, М.Б.Бородаевская, А.А.Усова, Н.В.Петровская, Л.Ф.Айнберг, Гальперина (коллектор); 2-й ряд: В.В.Недлер, В.А.Но- 
виков, А.И.Фасталович, А.Литвиненко, Т.М.Дембо, Акаева (фотограф), А.А.Иванова, В.П.Кузьмина, С.Шефталь (минералог);  
3-й ряд: В.К.Флёров, Н.В.Володомонов, С.Г.Файзуллин, А.П.Божинский, Г.Д.Карамышева, Б.А.Максимов 
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для последующего выбора поисковых критериев. 
В последнее предвоенное десятилетие найдены, 
разведаны и освоены многие россыпные и руд-
ные месторождения и целые новые золотонос-
ные районы и провинции в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке [1].

В Ближней и Средней тайге Ленского района 
в 1940–1941 гг. работала большая группа геоло-
гов НИГРИЗолото под руководством Георгия Ла-
заревича Юдина. Специалисты вели геологичес- 
кую съёмку геоморфологически сложной терри-
тории с богатыми глубоко залегающими россы-
пями. Промышленные коренные месторождения 
золота здесь ещё не были известны [2]. Сводный 
отчёт, написанный Г.Л.Юдиным, Н.С.Катковой, 
И.М.Ивановым, С.Г.Мирчинк, Б.Н.Красильнико- 
вым, О.А.Глико, Н.В.Петровской, А.И.Фастало-
вичем, был представлен в 1941 г. Он содержал 
данные геологической съёмки бассейнов рек Бо-
дайбо, Энгажимо, Вача и верховьев рек Тахтыга, 
Б. Патом, Хомолхо, Жуя. Работы на Лене, иниции-  
рованные по предложению Владимира Афанасье- 

вича Обручева, сыграли большую роль в позна-
нии россыпной и коренной золотоносности. 
В те же годы геоморфолог НИГРИЗолото Сер-
гей Семёнович Лапин изучал россыпные место-
рождения золота на Енисейском кряже. Он при-
шёл к выводу, что необходимо продолжать гео- 
логоразведочные работы на пойменных и тер-
расовых россыпях Северо-Енисейского района, 
и реализация его рекомендаций позволила в годы 
войны удержать уровень добычи золота в этом 
регионе.

На Восточном Саяне А.П.Божинский и П.Л.Кал- 
листов в конце 1930-х годов проводили исследо- 
вания на руднике Артём и россыпях Ольховско- 
Чибижекского золоторудного района и высо-
ко оценили вероятность выявления здесь новых пи-
рит-пирротиновых залежей с мощными зонами 
окисления [1]. В 1940–начале 1941 года сотруд-
ники института К.А.Петров и Л.Л.Ляхов вы-
полнили геофизические работы на том же руд-
нике, применив методы точной магнитометрии  
и электроразведки. Одновременно А.П.Божинский,  

Участники Ленской экспедиции НИГРИЗолото. Пятилетие института, 1941 г. 1-й ряд (слева направо): Г.Д.Карамышева, 
Н.А.Воскресенская, Г.Л.Юдин, А.Р.Бурачек, Б.Н.Красильников; 2-й ряд: И.Пылеев, Н.С.Каткова, Е.Д.Скворцова, И.М.Иванов, 
Л.А.Лион, Н.И.Королёв (парторг экспедиции), О.А.Глико, Н.Шпак, М.А.Грабовская
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К.В.Потёмкин и Е.В.Постникова провели геоло-
гическую съёмку Ольховско-Чибижекского рай-
она на площади 600 км 2, составили сводную гео-
логическую карту в масштабе 1:50 000 и выявили 
вольфрам-молибденовое месторождение. В даль-
нейшем именно этот коллектив составил костяк 
минусинской геологоразведочной партии, ко-
торой в 1941–1944 гг. руководил откомандиро-
ванный сотрудник НИГРИЗолото Андрей Петро-
вич Божинский.

В Забайкалье к началу 1940-х годов были извест-
ны месторождения коренного золота Балей, Да-
расун, Ключи, Любовь. Изучение геологии Дара-
сунского месторождения, начатое в 1937 г. сотруд-
никами НИГРИЗолото З.В.Рипасовой, В.И.Собо- 
левским, Д.А.Зенковым (он тогда работал руднич-
ным геологом Дарасуна), и поиск сульфидного 

оруденения геофизическими методами, успеш-
но проведённый Н.А.Никифоровым, Б.П.Ребри-
ным и А.П.Ребриной, были продолжены в первые 
годы войны.

К началу 1940-х годов одной из относительно 
хорошо разведанных провинций коренного золо-
та в СССР был Казахстан, где разрабатывали ряд 
месторождений – Степняк, Бестюбе, Майкаин 
и др. В 1940–1941 гг. сотрудники НИГРИЗолото  
В.И.Соболевский, В.А.Диомидова совместно 
с С. Г. Файзуллиным исследовали в Северном Ка-
захстане золоторудные месторождения Перво-
майско-Ирмовского участка Степнякского рудного 
поля. Они наметили новые рудоносные участки, 
оценили шеелитоносноть района. А специалист 
НИГРИЗолото по геолого-экономическим иссле-
дованиям Н.В.Володомонов провёл экономичес- 
кую классификацию запасов и оценил перспекти-
вы эксплуатации всей Степнякской группы руд-
ников треста «Каззолото».

В Приамурье на рубеже 1930–1940 годов со-
трудник НИГРИЗолото Н.И.Бабинцев изучил гео-  
логическое строение и минералогический состав 
руд известного с конца 19 столетия Джалиндин-
ского золото-висмутового месторождения треста 
«Верхамурзолото» и оценил его промышленное 
значение в плане добычи золота и редких метал-
лов (висмута, вольфрама, теллура). Особое вни-
мание он придавал тектоническим особенностям 
района и указал наиболее перспективные участ-
ки для расширения рудной базы месторождения. 

П.Л.Каллистов

А.П.Божинский

Г.П.Воларович
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В те же годы руководитель исследований рос-
сыпных месторождений в НИГРИЗолото Ва-
лериан Константинович Флёров проанализиро-
вал все имевшиеся материалы, которые харак-
теризовали россыпи Амурского и Приморско-
го золотоносных районов, систематизировал их 
и подготовил (в соавторстве с М.А.Усовой) пер-
вое в стране «Руководство по эксплуатационной 
геологии россыпей» [10]. Методическое посо-
бие вышло из печати во второй половине 1941 г., 
когда ушедшего в ополчение В.К.Флёрова уже 
не было в живых.

Подразделения горного дела в НИГРИЗолото 
в предвоенный период решали две основные задачи:  
организовывали внедрение скоростных проходок 
горных выработок и разрабатывали методы за-
щиты горняков от рудничной пыли. Первым на-
правлением исследований руководил горный ин-
женер Б.В.Громов, который внедрял цикличные 
графики работ на проходке подземных горных 
выработок, в результате чего скорость возрастала 
в 2–3 раза. Созданием индивидуальных средств 
защиты работников, внедрением технологий су-
хого и мокрого пылеулавливания на горных ра-
ботах занимался инженер В.А.Сипягин с коллега-
ми. Названные экспериментальные направления, 
развившиеся в НИГРИЗолото в конце 1930-х го-
дов, имели большое значение для повышения эф-
фективности работы рудников во время войны.

Авторитет геологов в золотой промышленно-
сти был в этот период очень высок, чему в опре-

делённой мере способствовало назначение глав-
ных геологов золотодобывающих трестов, поис-
ковых управлений, приисков и рудников на долж-
ности заместителей управляющих и начальников 
наравне с главными инженерами в соответствии 
с приказом по Наркомату цветной металлургии 
СССР.

Сводки с линии горного
 и геологоразведочного фронтов

Оккупация западных территорий СССР вой- 
сками Третьего рейха в июле–декабре 1941 г.  
сопровождалась масштабной эвакуацией произ-
водственных предприятий на восток. Для обе-
спечения их бесперебойной работы требовалось 
срочно освоить новые месторождения полезных 
ископаемых, в том числе цветных и редких ме-
таллов. Двадцать третьего августа коллектив 
НИГРИЗолото приступил к работе на новом ме-
сте – в поселке Макарак Кемеровской области, 
куда институт был эвакуирован из Москвы по ре-
шению правительства [11].

Научные учреждения срочно переориентиро-
вали исследования с учётом требований воен-
ного времени. В соответствии с постановлением  
НКЦМ СССР НИГРИЗолото был переименован 
из геологоразведочного в научно-исследователь-
ский горно-разведочный институт золота и вновь 
подчинён Главному управлению золотоплатино-
вой промышленности. Его структура также пре-
терпела изменения. Было создано два сектора – 

С.С.Лапин Б.В.Громов
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геологоразведочный и горный. Действовавшие 
до 1941 г. группы изучения рудных месторожде-
ний, россыпных месторождений, методики раз-
ведки и рудничной геологии, геофизики, а также 
горную и геолого-горно-экономическую группы 
и многочисленные лаборатории включили в зави-
симости от их профиля в один из этих секторов 
[8]. Несмотря на экстренность переезда, сокраще-
ние числа научных сотрудников и трудные быто-
вые условия, НИГРИЗолото во главе с директором 
Георгием Капитоновичем Славиным (он возглав-
лял институт в сентябре 1940–марте 1944 г.) вос-
становил функционирование лабораторий (ми- 
нераграфической, минералого-аналитической, 
физико-химической, спектральной, шлихомине-
ралогической, пылеулавливания); возобновились 
выезды геологических партий и отрядов на поле-
вые работы. Многие сотрудники НИГРИЗолото 
в дни начала Великой Отечественной войны на-
ходились в экспедициях в отдалённых районах 
и не прерывали свою работу.

В связи с тем, что в условиях военного време- 
ни от горного сектора НИГРИЗолото постоянно  
требовалась оперативная техническая поддерж-
ка горнодобывающим предприятиям, в ноябре 
1941 г.–начале 1942 г. на Урале (в городах Берё-
зовск и Дегтярск) и Алтае (в Лениногорске) были 
организованы научно-исследовательские опорные 
станции института. Их сотрудничество с пред- 
приятиями «Алтайполиметалл», «Берёзовзолото», 
а также с рудниками Дегтярским, Уфалейским, 
Хайдарканским и другими позволило увеличить 
добычу руд цветных металлов и золота. Выпол-
нение этих задач курировал специалист по меха-
низации горных работ, заместитель директора 
НИГРИЗолото (1941–1947 гг.) Пётр Дмитриевич 
Луневский. Составленные специалистами инсти-
тута подробные отчёты об экспериментально- 
испытанных на отдельных рудниках системах  
отработки месторождений, технологиях про- 
ветривания подземных горных выработок, об ис- 
пытаниях промышленных взрывчатых смесей  
и новых сплавов для коронок становились пер- 
вой ступенью внедрения этих разработок на про-
фильных предприятиях. Ярким примером тому 
могут служить совместные с производственно- 
экспериментальным управлением Союзвзрывпрома 
исследования НИГРИЗолото по теме № 10 на Бе- 
рёзовском руднике, первоначально направленные 
на создание взрывчатых веществ – динамонов, или 
смесей аммиачной селитры с горючими добавка- 
ми [10]. Горнодобывающие предприятия должны  

были производить взрывчатые вещества самосто-
ятельно, так как почти все ресурсы отправлялись 
на военные нужды.

Тему № 10 вели работавшие в штате Берёзов-
ской горной опорной станции НИГРИЗолото  
сотрудники Ленинградского горного института: 
известный металловед, один из организаторов 
алюминиевой промышленности в СССР доктор 
технических наук, профессор А.Н.Кузнецов (на-
учный руководитель станции и темы) и старший 
инженер А.Г.Родионов. На первом этапе они сот- 
рудничали с инженером НИГРИЗолото М.И.Ер-
моленко. Изучив исходный тематический план, 
А.Н.Кузнецов предложил перестроить работу 
и вернуться к экспериментам с составленным им 
и впервые испытанным незадолго до войны в Ле-
нинграде взрывчатым веществом «синал», кото-
рое представляло собой механическую смесь ам-
миачной селитры с алюминиево-кремниевой 
добавкой. Такие исследования продолжились при 
поддержке руководителей НИГРИЗолото. Ито-
гом стало создание нового взрывчатого вещества 
«АК», которое можно было успешно применять 
не только на рудниках, но и в боевых условиях. 
В течение декабря 1941 г. сотрудники станции 
провели все необходимые работы по выпуску но-
вого ВВ, с которым, как писал в отчёте А.Н.Куз-
нецов, «должен ознакомиться, привыкнуть и на-
учиться правильно работать персонал рудни-
ков». В январе 1942 г. было изготовлено 2810 кг 
ВВ «АК» [11], и состоялись успешные испытания  

П.Д.Луневский
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в забоях шахты имени Серго Орджоникидзе на го-
ризонте 84 м при проходке ортов.

В эвакуации продолжились многие предвоен-
ные работы, в том числе и по форсированию про-
ходок горизонтальных горных выработок. К со-
жалению, проводивший их до войны инженер 
НИГРИЗолото Борис Владимирович Громов ушёл 
на фронт и погиб в 1942 г. Исследования, направ-
ленные на защиту горняков от рудничной пы-
ли, по-прежнему возглавлял Владимир Алексан-
дрович Сипягин. В годы Великой Отечественной  
войны в связи с интенсификацией бурения (про-
изводимого «всухую») и взрывных работ на руд-
никах ситуация особенно обострилась: у людей, 
длительное время остававшихся под землёй, мас-
сово развивался силикоз – тяжело протекающее 
заболевание лёгких, нередко приводившее к ги-
бели через 6–12 месяцев. Сипягин говорил тогда: 
«Я буду считать свою жизнь прожитой не зря, ес-
ли спасу хотя бы несколько человек» [4]. Он раз-
работал индивидуальные средства защиты гор-
няков на основе противогазов.

Если начать зачитывать вслух названия от-
чётов НИГРИЗолото за 1941–1945 гг., они зазву-
чат почти как сводки Информбюро о ситуации 
на фронтах Великой Отечественной войны. Это – 
эхо многотрудной жизни на глубокой линии обо-
роны, где Победу над врагом приближали ра-
ботники горнорудных предприятий, сотрудники 
научно-исследовательских опорных горных стан-
ций и полевых геологических партий. Вот назва-
ния лишь некоторых из их исследований с имена-
ми исполнителей.

Работы подразделений НИГРИЗолото в 1941– 
1945 гг. (краткая хронологическая выборка):

Горный сектор:
1941 год. В.А.Сипягин, Н.Е.Вараксин. Изыска-

ние методов борьбы с пылью в подземных горных 
выработках.

1941 год. М.И.Ермоленко. Выбор рациональной 
схемы вентиляции для рудников «Береззолото».

1941 год. М.И.Ермоленко. Выбор рациональной 
схемы вентиляции для южного рудника «Кочкарь- 
золото».

1942 год. М.И.Ермоленко, М.С.Апакова, А.Е.Лис- 
невский. Техническая помощь по вопросу под-
земной вентиляции на Сокольном и Лениногор-
ском рудниках комбината Алтайполиметалл.

1942 год. В.А.Сипягин. Изготовление и внедре-
ние респираторов «НИГРИЗолото» на Белоусов-
ском руднике и внедрение их на рудниках комби-
ната Алтайполиметалл.

1942 год. А.А.Скочинский, М.Е.Гердов, Г. Д.Ли-
дин, И.М.Шульман. Исследование процесса обра-
зования мёртвого воздуха в атмосфере горных 
выработок меднорудных шахт. Красногвардей-
ский рудник.

1942 год. М.Н.Харюткин. Анализ применяемой 
системы разработки и выбор наиболее эффектив-
ной системы на Ленинском руднике треста «Берё-
зовзолото».

1943 год. М.И.Ермоленко, М.С.Апакова. Оказа-
ние технической помощи по улучшению провет- 
ривания подземных горных выработок на шахтах 
«Дегтярстроймедьруды».

1944 год. М.П.Лебедев. Рационализация систем 
разработок рудника Ниттис-Кумужье.

1944 год. А.В.Левицкий, И.Г.Скоробогатов. Опи- 
сание и сравнительная оценка систем разработ-
ки тонких жил месторождений Главвольфрама,  
применявшихся и применяемых для выемки. 
(Месторождения Чихой, Белуха и Букука).

1945 год. А.Е.Лисневский. Рационализация вен- 
тиляции на руднике им. Кирова, комбината «Дже-
тыгарзолото».

1945 год. Д.Б.Россов. Упорядочение пневмати- 
ческого хозяйства и процесса бурения на предпри- 
ятиях «Балейзолото».

Геологоразведочный сектор:
1941–1942 гг. П.С.Бернштейн. Геология, генезис 

и перспективы Ворошиловского золоторудного 
месторождения Мынского приискового управле-
ния треста Амурзолото (бассейн реки Селемджа).

А.В.Сипягин
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1941–1942 гг. Н.И.Бабинцев, Д.А.Тимофеевский, 
Л.Ф.Айнберг, С.С.Боришанская, Б.П.Ребрин, В.А.По- 
ликарпова. Геолого-структурное и минерало-петро- 
графическое описание золоторудного Дарасун-
ского золото-мышьякового месторождения и его 
оценка.

1941–1942 гг. Б.Н.Красильников. Комплексная  
геологическая съёмка бассейна верхнего тече- 
ния рек Б. Патом и Вача. Масштабы 1:50 000 
и 1:200 000.

1941–1942 гг. С.С.Лапин, С.Я.Лапина. Геомор-
фология и россыпи Тыркандинского золотопро-
мышленного района треста «Якутзолото».

1942 год. Г.Л.Юдин, Н.С.Каткова, В.И.Соболев- 
ский. Геолого-промышленная оценка Кумбель- 
ского золото-шеелитового месторождения и оцен- 
ка перспектив района для расширения добычи 
шеелита и золота из рудных и россыпных место-
рождений.

1942 год. Ф.А.Ферьянчич. Составление инструк-
ции по анализу рудничного воздуха.

1942 год. Ф.А.Ферьянчич, В.Д.Тяжелов, А.Ф.Сгиб-
нева, В.А.Поликарпова. Технологическая схема  
получения цианплава и опыты по получению азо-
та из воздуха без применения машины Линде.

1942–1943 гг. М.Б.Бородаевская, А.П.Переля-
ев, А.С.Жукова. Геологическое описание Киров-
ского золоторудного месторождения на Южном 
Урале как основа для оценки его геологических 
перспектив.

1942–1943 гг. П.С.Бернштейн, М.Н.Барцева. Опре- 
деление степени точности буровой разведки на 
примере некоторых полиметаллических и мед-
ных месторождений.

1942–1943 гг. Д.А.Зенков. Методика геоло-
гического обслуживания действующих рудни-
ков медной и полиметаллической промышлен-
ности.

1942–1943 гг. В.И.Седова. Геофизические работы 
в районе Салаирского, Христиновского и Егорь- 
евского приисков. Поиск древних россыпей Са-
лаира геофизическими методами.

1943–1944 гг. Д.А.Тимофеевский, С.С.Боришан- 
ская, В.А.Поликарпова, Н.М.Смирнова. Геолого-  
промышленная оценка Центрального месторож- 
дения Мартайги.

1944 год. В.И.Седова, А.П.Осипов, А.М.Толка-
чева, М.И.Сорокина. Геофизические работы при 
поисках никелевых месторождений на Южном 
Урале.

Пос. Макарак Кемеровской области. В этот населённый пункт НИГРИЗолото был эвакуирован в августе 1941 г.
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1944–1945 гг. В.М.Славин, В.И.Соболевский, 
И.А.Преображенский. Россыпные месторождения  
золота территории комбината Минусазолото.

1944–1945 гг. Н.И.Бабинцев, А.И.Казаринов, 
Л.Ф.Айнберг, Г.Д.Карамышева, Е.И.Баранова. Гео-  
логическая съёмка и поиски золота в Кузеевско- 
Посолнинском районе треста Енисейзолото.

1944–1945 гг. Н.А.Никифоров. Геофизические 
исследования в области золоторудных сульфид-
ных месторождений Южного Урала.

Даже такой неполный перечень исследований 
геологоразведочного сектора НИГРИЗолото сви-
детельствует о развёртывании сотрудниками ин-
ститута крупной работы по региональному из-
учению россыпной золотоносности на основе 
анализа и обобщения материала, накопленного 
в предвоенные годы, и специального исследова-
ния районов. Такие исследования приобрели ис-
ключительное значение в свете истощения госу-
дарственных золотых резервов: страна тратила 
огромные средства на военные нужды, в частно-
сти на приобретение промышленного оборудова-
ния, различных материалов, продовольствия, по-
ставляемых США и Великобританией. Весной 
1943 г. из СССР в США было отправлено 1300 т 
золота. Необходимо было срочно наращивать его 
добычу. Как написал в своих мемуарах Г.П.Во-
ларович, старателей вернули с фронта, оформи-
ли на них брони, технически переоснастили золо-
тую промышленность. О том, какие плоды при-
несли геологоразведочные работы, можно судить 
по фондовым материалам ЦНИГРИ–НИГРИЗолото.

Расширение сырьевой базы золота
 и цветных металлов 

В начале войны Урал стал основным поставщи-
ком сырья для эвакуированных в этот регион ме-
таллургических предприятий, возросла его роль  
в наращивании военно-промышленной базы стра-
ны [6]. После оккупации Германией Северного 
Кавказа, где располагалось крупнейшее в нашей 
стране Тырныаузское месторождение вольфра-
ма и молибдена – минерального сырья стратеги-
ческого назначения, геологам золотой промыш-
ленности было предписано развернуть поиски 
месторождений этих металлов в золотоносных 
районах Урала, Казахстана, Средней Азии, Си-
бири и Дальнего Востока. Н.И.Бородаевский ис-
следовал золото-шеелитовые кварцевые жилы 
в районе Берёзовского рудника, и здесь началась 
добыча вольфрамовой руды, которую срочно по-
ставляли на металлургические заводы.

Велико было значение золотых запасов Урала. 
Для отработки россыпей уральского золота в во-
енные годы многое сделал известный исследо-
ватель (будущий член-корреспондент АН СССР) 
Иван Сергеевич Рожков, работавший в то время  
главным геологом треста «Уралзолото», а впослед- 
ствии ставший директором ЦНИГРИ. В освоении 
коренных месторождений золота на Урале важ- 
ную роль сыграли крупный специалист в области 
геологии золота и редких металлов Александр  
Петрович Смолин, сотрудники НИГРИЗолото  
Николай Иванович Бородаевский и Мария Бо-
рисовна Бородаевская. Перед войной геологи 
НИГРИЗолото работали в этом регионе на Берё-
зовском, Кочкарском, Миндякском, Мелентьев- 
ском, Кумакском золоторудных месторождени-
ях. В 1942 г. М.Б.Бородаевская, А.П.Переляев,  
А.С.Жукова оценили перспективы Кировского зо-
лоторудного месторождения на восточном склоне 
Южного Урала. В 1941–1942 гг. специалист в об- 
ласти металлогении (будущий академик) В.И.Смир- 
нов1, М.Б.Бородаевская и О.Ф.Иванусь открыли 
в окрестностях г. Миасс месторождение нового 
для Южного Урала типа – кобальто-никелевое зо-
лоторудное, названное Золотая Гора, и дали ре-
комендации по его комплексному освоению. Бла-
годаря выявлению этого и других подобных ме-
сторождений с достаточно высоким содержанием 
никеля отечественные заводы получили сырьё 
для производства легированной стали, что бы-
ло чрезвычайно важно для танкостроения. Значе-
ние силикатных руд никеля на Урале многократ-
но возросло в связи с тем, что никелевые рудни-
ки Кольского полуострова, на котором с самого 
начала войны шли ожесточённые бои, оказались 
недоступны. В 1942–1943 гг. Н.К.Разумовский 
и Е.П.Зайцев на основе экспериментов в Уфалей-
ском, Орском и Режевском районах разработали 
новую методику опробования силикатных нике-
левых руд в условиях открытых и подземных ра-
бот, сконструировали пробоотборочные приспо-
собления.

Плодотворными были геофизические работы  
НИГРИЗолото на Урале. Так, геофизики институ-
та Н.А.Никифоров и В.И.Седова, исследовав в Ив-
дельском районе Северного Урала Преображен-
скую группу рудных месторождений, в 1942 г. 

1В	1939–1942	гг.	В.И.Смирнов	был	членом	редколлегии	жур-
нала	 «Советская	 геология»	 (это	 название	 журнал	 «Отече-	
ственная	геология»	носил	с	мая	1938	г.	по	сентябрь	1992	г.).
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составили карту распределения диабазовых ин-
трузий и обнаружили шесть золотоносных квар-
цевых жил, которые вскоре были переданы в экс-
плуатацию. В 1944 г. были получены данные гео- 
физической партии В.И.Седовой, исследовавшей 
в районе станции Айдырля Чкаловской обла-
сти месторождения никеля. Одним из последних  
исследований военного времени на Урале стало  
завершившееся уже по возвращении института 
из эвакуации детальное изучение структуры  
Берёзовского рудного поля М.Б.Бородаевской, 
П.Ф.Иванкиным, И.М.Максимовой, С.Ф.Василь-
ченко в 1944–1945 гг.

Во время Великой Отечественной войны 
НИГРИЗолото активизировал работу в Запад-
ной Сибири. Геологические и геоморфологичес- 
кие исследования Т.М.Дембо, И.М.Максимовой, 
М.Н.Смирновой, А.Р.Бурачека и С.Г.Мирчинк в Ма- 
риинской тайге в пределах Берикульского и части 
Первомайского золотоносных районов позволи-
ли в 1942 г. выделить 12 перспективных участ-
ков на рудное золото и два на шеелит. В после-
дующие два года С.Г.Мирчинк, Г.Д.Карамышева, 
А.Б.Захаренкова составили для района Мартай-
гинских приисков карты масштаба 1:50 000 (гео-  
морфологическую, четвертичных отложений, рос- 
сыпей, минерального состава шлихов) и выявили  

на Михайловском участке промышленную золо-
тоносность. Одновременно Д.А.Тимофеевский, 
С.С.Боришанская, Н.И.Бабинцев, Т.В.Молчанова 
и ряд других геологов НИГРИЗолото детально  
изучили геологию и структуру рудных полей 
Центрального, Ударнинского, Берикульского и Ком- 
сомольского месторождений Мартайги. Дальней- 
шие геологоразведочные работы и комплексная 
разработка Берикуля, где было выявлено никель- 
кобальтовое оруденение, велись с учётом рекомен- 
даций НИГРИЗолото.

В 1941 г. группа геофизиков НИГРИЗолото  
детально исследовала горные выработки на Федо- 
товском и Центральном рудниках в Хакасии.  
Примечательно, что в этой работе участвовал 
студент-практикант геологического факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова Игорь Леонович Нер-
сесов, в будущем известный сейсмолог, заме- 
ститель директора Института физики Земли 
АН СССР. В 1942 г. нигризовцы Н.А.Никифо-
ров и Н.М.Фурсин провели геофизические ис-
следования на месторождении Балахчино тре-
ста «Хакасзолото». В 1943 г. на водоразделе Са-
лаирского кряжа была найдена и немедленно 
пущена в эксплуатацию первая в Западной Си-
бири богатая россыпь золота неогенового воз-
раста – Июньская. В 1943–1944 гг. сотрудники  
НИГРИЗолото П.С.Бернштейн и  И.Т.Максимова 
подробно описали геологическое строение Са-
ралинского рудного поля на восточном склоне  

Н.И.Бородаевский

М.Б.Бородаевская
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Кузнецкого Алатау и оценили перспективы глав-
нейших эксплуатируемых здесь месторожде-
ний. Технический совет треста «Хакасзолото» 
выразил «полную удовлетворённость работой 
Бернштейна» и попросил «продолжить в 1945 г. из-
учение золоторудных месторождений Хакасии, 
в частности Синявинскую и Узунжульскую груп-
пы месторождений». В 1944–1945 гг. П.С.Берн- 
штейн, Т.М.Кайкова, З.Э.Шихман выделили про-
дуктивную зону на Саралинском рудном поле, 
установили зону локализации рудопроявлений 
на Коммунаровском и Балахчинском рудных 
полях. Наконец, они провели перспективную 
оценку золоторудных месторождений Хака-
сии, систематизировали архивный и фондовый 
материалы и составили паспорта 250 (!) место-
рождений.

В 1942 г. сотрудники НИГРИЗолото А.Р.Бу-
рачек, С.Г.Мирчинк, Т.В.Молчанова, А.И.Гри-
горьева возобновили составление карты рос-
сыпных месторождений золота Енисейского ре-
гиона. В его южной части, Кузеевском районе, 

Самоходно-артиллерийские противотанковые установки СУ-85 «Советский старатель» перед отправкой на фронт. Су-85 
были произведены на средства, переданные государству старателями. 1943 г. (из архива И.С.Рожкова)

И.С.Рожков
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Н.И.Бабинцев, Г.Д.Карамышева и А.И.Казари-
нов провели комплексные геологические и гео-
морфологические исследования, выполнив план 
на 125%. Петрологическое исследование Л.Ф.Айн- 
берг по материалам Н.И.Бабинцева по-новому 
осветило генезис и возрастные соотношения 
пород, слагающих названный район. В итоге 
в 1944–1945 гг. в Енисейской тайге были откры-
ты новые месторождения – Воскресенское и Под-
каменное, а на Кузеевском месторождении выяв-
лена никель-кобальтовая минерализация золото-
носных руд. Состоялось расширенное техниче-
ское совещание работников Кузеевского рудника, 

на котором было отмечено большое практическое 
значение работы геологов НИГРИЗолото. Со-
трудники института наметили ряд участков, пер-
спективных на россыпное золото. Их изучение 
оставалось одним из ведущих направлений ра-
боты НИГРИЗолото вплоть до окончания вой-
ны. А в сентябре 1945 г. группа Н.И.Бабинцева 
открыла в верховьях Александровского ключа 
(к северу от Кузеевского рудника) Любимовское 
золоторудное месторождение.

Проводились продуктивные исследования и на 
Алтае. В 1944 г. минералог НИГРИЗолото Вита-
лий Ипполитович Соболевский дал краткое опи-
сание коренных месторождений золота Калбы 
и Нарыма треста «Алтайзолото». В результате 
выполненных работ выяснилось, что одной из ха-
рактерных особенностей золотого оруденения 
этого региона является повышенное содержание 
теллура в рудах.

В Казахстане во время войны геологические 
поисковые работы в основном были направле-
ны на выявление редкометалльных объектов. 
В 1942 г. Г.Л.Юдин, Н.С.Каткова и В.И.Соболев-
ский изучили геологию двух сопредельных ше-
елитоносных районов – Кумбельского и Коктур-
пакского, расположенных между высокогорным 
озером Сонкуль и рекой Малый Нарын. Резуль-
таты их работы изменили представления о стра-
тиграфии района. Были обнаружены новые пер- 
спективные на шеелитовую руду участки. Спе- 
циалисты НИГРИЗолото представили геолого-  
промышленную оценку Кумбельского золото- 
шеелитового месторождения и перспектив рай-
она для расширения добычи вольфрама и золота 
из рудных и россыпных месторождений, и здесь 
началась добыча шеелитовой руды. В 1942–
1943 гг. сотрудник НИГРИЗолото Дмитрий Акин- 
динович Зенков проводил документацию гор-
ных выработок на рудниках Коунрад, Риддер, 
Сокольный, Чердояк в Казахстане и подготовил 
методические рекомендации по развитию этих 
действующих рудников медной и полиметалли-
ческой промышленности. А в 1944 г. Д.А.Зенков 
совместно с О.М.Славиной выпустил методичес- 
кое руководство по рудничной геологии для дей- 
ствующих предприятий цветной металлургии. 
В военные годы геологопоисковым бюро тре-
ста «Каззолото» руководила Наталья Алексан-
дровна Фогельман, начинавшая свой профессио- 
нальный путь в НИГРИЗолото и возвратившаяся 
в институт после войны.

Характеристика работы партии НИГРИЗолото под руковод-
ством М.Б.Бородаевской на Берёзовском золоторудном 
месторождении в 1942–1943 гг.
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Институт активизировал геолого-поисковые 
работы в Восточной Сибири. В 1941–1942 гг. гео- 
логическая съёмка бассейна верхнего течения 
р. Жуя, выполненная Вачской партией Ленской 
экспедиции под руководством Софьи Георгиев-
ны Мирчинк, позволила установить, что четвер-
тичная погребённая долина р. Вача перспектив-
на для поисков россыпей золота. Одновременно 
Догалдынская партия под руководством Олега  
Александровича Глико провела комплексную  
геологическую съёмку в масштабе 1:50 000 в верх-
ней части бассейна р. Бодайбо, подтвердив дан-
ные предыдущих лет о тектонических структу-
рах района.

В Забайкалье НИГРИЗолото провёл в 1941–
1942 гг. геофизические (Б.П.Ребрин, А.П.Ребри-
на), геолого-структурные и минералого-петро-
графические исследования золоторудного Да-
расунского золотомышьякового месторождения.  
Геофизической съёмкой было вскрыто пять но-
вых точек оруденения, одна из них передана 
в эксплуатацию. Кроме того, специалисты реко-
мендовали продлить отработку трёх золотонос-
ных жил. А детальное изучение вещественного 
состава пород Н.И.Бабинцевым, Д.А.Тимофеев-
ским, Л.Ф.Айнберг, С.С.Боришанской с коллегами, 
картографирование площади в 19 км 2 и исследо-

вание подземных выработок позволили выявить 
наиболее перспективные жилы и открыть две но-
вые, промышленные, – их назвали Нигризовская 
и Вторая Электрическая.

К 1943 году наиболее богатые золотоносные 
жилы Балейского золотрудного месторождения  
уже были отработаны. Г.П.Воларович принял 
участие в работе специальной комиссии треста 
«Золоторазведка» на Балее. В результате прове-
дённого анализа приняли решение активизиро-
вать геологоразведочные работы на Тасеевском 
участке. И вскоре на глубине 80 м было вскры-
то мощное рудное тело с высоким содержанием 
золота. В дальнейшем Тасеевское месторождение 
дало около 300 т золота [1].

В 1944–1945 гг. россыпи золота в Восточном 
Забайкалье, на территории Усть-Карийского при-
искового управления, исследовали И.А.Преобра-
женский, В.М.Славин, Н.В.Башенина. Кроме того,  
Б.А.Максимов с коллегами проводил геолого-  
геоморфологические исследования россыпей Шах- 
томинского и Казаковского районов.

Основное количество россыпного золота Яку-
тии в войну добывали в Центральном Алдане 
и в бассейне реки Аллах-Юнь. Геологоразведочная  
служба треста «Алданзолото» тесно взаимодейство- 
вала с научными работниками «НИГРИЗолото» 

П.С.БернштейнПротокол технического совета треста «Хакасзолото», заслу-
шавшего доклад сотрудника НИГРИЗолото П.С.Бернштейна 
16 октября 1944 г.
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С.С.Лапиным и Л.Я.Лапиной, которые, проведя 
геоморфологический анализ, оценили погребён-
ные россыпи Тыркандинского района. Их оцен- 
ка подтвердилась разведочными и эксплуата- 
ционными работами [1]. Поставляла Якутия 
и рудное золото. А.И.Фасталович и Н.В.Петров- 
ская изучали Лебединское коренное месторож- 
дение, детально охарактеризовали минералы  
руд. В 1941–1942 гг. они исследовали состав руд 
и структуру рудного поля месторождения Само- 
думовское в Центральном Алдане, изучили в ла- 
боратории морфологические и структурные осо-
бенности самородного золота, которые в даль-
нейшем послужили поисковыми критериями. 
Это была очень перспективная и, к сожалению, 
последняя, работа Александра Иосифовича Фас- 
таловича. Он был призван в ряды Советской ар-
мии и погиб в 1943 г. на Финском фронте.

Итак, сотрудники геологоразведочного сектора 
НИГРИЗолото работали по всей стране с большой 
отдачей: геофизические работы в Салаирском бок-
ситоносном районе позволили вдвое увеличить 
его разведанные запасы, геоморфологическая ре-
визия россыпных месторождений Центрально-
го Алдана выявила новые разведочные объекты, 
так же как исследования во многих других вос-
точных районах страны. В 1942–1945 гг. сотруд-
ник НИГРИЗолото Г.П.Воларович, работавший 
во время войны в тресте «Золоторазведка», соста-
вил первую карту золотоносности СССР в мас-
штабе 1:5 000 000. На неё были нанесены все из-
вестные россыпные и рудные проявления золо-
та, объединённые в 350 золотоносных районов. 
Однако подробная инвентаризация перспек-
тивных объектов требовала более масштабной ра- 
боты, и она была осуществлена в кратчайшие сроки  
при активном участии Г.П.Воларовича и сотруд-
ников НИГРИЗолото Б.С.Русанова и Е.Т.Ша- 
талова, предложивших составить карту золото- 
носности СССР на геологической основе масшта- 
ба 1:1 000 000. Карту подготовили к 1947 г., её глав- 
ным редактором стал заместитель начальника  
«Главзолото» И.С.Рожков. К каждому листу при-
лагались многотомные таблицы с краткой харак-
теристикой объектов рудной и россыпной золото-
носности и платиноносности. Для площадей, ме-
таллоносность которых была изучена особенно 
детально, сотрудники НИГРИЗолото составили 
карты-врезки масштаба 1:200 000 на геологичес- 
кой основе [2].

Резолюция расширенного технического совещания Кузеев-
ского рудника, посвящённого обсуждению доклада началь-
ника геолого-поисковой партии НИГРИЗолото тов. Бабин- 
цева Н.И. 1 декабря 1944 г.

Л.Я.Лапина
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«Наши усилия не пропали» 
Война вошла в жизнь каждого человека, из-

менив её коренным образом, и первые дни и ме-
сяцы военного времени навсегда врезались в па-
мять участников событий. Летом 1941 г. молодой 
геолог Киргизского геологического управления 
Давид Иосифович Горжевский принял участие 
в составлении геологической карты и докумен-
тации горных выработок только что открыто-
го в Тянь-Шане скарнового месторождения воль-
фрама – Кашке-Су. Через тридцать лет он на-
писал эти строки, посвящённые памяти друга 
и участника трудового фронта профессора МГУ 
им. М.В.Ломоносова Георгия Фёдоровича Яков-
лева: «… Работа проходила в условиях тяжёлого 
периода Отечественной войны и осуществлялась 
в трудных условиях – на высоте около четырёх 
километров, недалеко от пика Хан-Тенгри, да ещё 
в условиях относительных превышений рельефа 
часто более пятисот метров. Мы очень торопи-
лись, так как в январе закрывался единственный 
перевал на горной дороге, которая после 50 км 
вьючной тропы связывала участок месторожде-
ния с автомобильной дорогой г. Фрунзе – Нарын…

Наши усилия не пропали даром, за три месяца 
на пустынном месте, где не было ни одной хижи-
ны, группа рабочих построила жилые землянки, 
начала проходку двух штолен и добычу вольфра-

мовой руды, которая тут же обогащалась и пре-
вращалась в концентрат. Ещё до закрытия пере-
вала первые сотни килограммов вольфрамового 
концентрата, так необходимого для создания во-
енной техники, были отправлены на металлурги-
ческий завод…» [3].

А.И.Фасталович

География работ НИГРИЗолото во время Великой Отечественной войны
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Разговор о работе наших коллег в годы Вели-
кой Отечественной войны немногого стоит без 
ясного понимания, каких усилий им стоили свер-
шения на трудовом фронте. Важно отметить, что 
работа специалистов золотой промышленности 
находилась под особым государственным контро-
лем. Вот какие воспоминания доктора геолого- 
минералогических наук, ведущего специалиста 
ЦНИГРИ по исследованию россыпей золота 
Юлии Петровны Казакевич записали её коллеги  
Н.Н.Тучнина и С.С.Кальниченко: «Юлию Петров-
ну война застала на полевых работах в Новоси-
бирской области (аспирантка Томского универси-
тета). Она была уже начальником партии. 25 ию-
ня 1941 г. в полевой лагерь приехал военком и со-
общил о начале войны, одновременно потребовав 
отдать всех лошадей и их сбрую в распоряжение 
военных – в то время формировались сибирские 
полки. Это грозило полной остановкой полевых 
работ, но вскоре, однако, лошадей вернули вме-
сте с упряжью, потому что геологическая про-
мышленность относилась к НКВД, к тому же ра-
боты велись на поиски золота, на которое заку-
палось продовольствие за рубежом. Работы про-
должались…» [9]. Как уже упоминалось, в то же 
самое время – в июне и июле 1941 г. – сотрудни-
ки НИГРИЗолото спешно готовились к эвакуа-
ции института. Отправлялись в место новой дис-
локации не все. Многие мужчины ушли на фронт, 
мобилизовали в армию девушек-техников и лабо-
ранток – они оказались востребованы в техниче-
ской службе военных аэродромов [7].

Благодаря тому, что пришедшие в институт 
сразу после войны молодые сотрудники с вни-
манием слушали рассказы старших коллег и за-
писали их, сегодня мы располагаем бесценны-
ми свидетельствами о том времени. Вот воспо-
минания из книги Л.А.Николаевой «Цнигриада»: 
«Повезли сотрудников в пос. Макарак Кемеров-
ской обл. Высадили на станции Тяжин, размести-
ли в ожидании машин по избам. В Макараке по-
селили в бараках, комната каждой семье, одино-
чек – по несколько в одну комнату» [7]. Историю 
военных будней дополняет следующий фрагмент 
статьи А.В.Хорева о малоизвестных страницах 
истории НИГРИЗолото: «Работали почти без вы-
ходных дней, включая майские, ноябрьские и но-
вогодние праздники. Нередко рабочий день длился  
десять и двенадцать часов. За опоздание лишь 
на одну минуту сотруднику в приказе по инсти-
туту объявлялось строгое предупреждение или 
ставилось «на вид». Об отпусках и не думали.  

Если кого одолевала болезнь, то появлялся, как 
правило, приказ такого содержания: «Имярек 
считать находящимся в отпуске в связи с болез-
нью» [11].

Но жизнь во всём её многообразии шла сво-
им чередом. И в воспоминаниях о работе инсти-
тута в эвакуации причудливо сочетаются груст-
ные страницы и забавные, трогательные эпизоды. 
Так, сохранилась притча о «чудачестве» прекрас-
ного геоморфолога Алексея Рафаиловича Бураче-
ка, в котором эстетическое начало победило жи-
тейское: «А.Р.Бурачек отправился с саночками 
в лес за дровами и хворостом. Стемнело, вышла 
луна, его всё нет. Отправились искать и встрети-
ли на лесной дороге. Он вёз на саночках огром-
ный, живописно обросший мхом пень, который 
с трудом выкорчевал. Пень был водружён в ком-
нату. За дровами пришлось идти назавтра…» [7].

Запомнилось и такое: «Летом научных сотруд-
ников отправляли заготавливать сено для ско- 
та, который держали приехавшие в Мартайгу  
московские начальники. Когда одетые в ватники 

Д.И.Горжевский
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и старые сапоги минералоги шли «в командиров-
ку» на соседний прииск, местные женщины, с жа-
лостью на них глядя, спрашивали: «Когда освобо-
дились-то, бабоньки?» [7].

Трагическая страница воспоминаний. Голодной 
зимой 1942 г. двое сотрудников НИГРИЗолото от-
правились на охоту. Возвращаясь, они заблудились 
и поспорили, куда идти. Не договорившись, разо-
шлись в разные стороны. Один из них, смертельно 
уставший, добрёл глубокой ночью домой. Второй 
не вернулся, замёрз недалеко от посёлка [7].

Полевые отчёты 1941–1945 гг. несут на себе пе-
чать военного времени: изложенные в них факты 
красноречиво свидетельствуют об особенностях 
геологических поисков в те годы. Приведём фраг-
мент отчёта Теодора Максовича Дембо, началь- 
ника мартайгинской партии НИГРИЗолото, прово- 
дившей поиски новых источников золота, ртути, 
вольфрама: «В программу полевых работ Мар-
тайгинской геологической партии НИГРИЗолото  
в 1942 г. входили поиски рудных месторожде- 
ний золота и редких металлов и геологичес- 
кая съёмка в масштабе 1:50 000 в районе Цен-
трального рудника и в южной части Бери-
кульского района <…> В состав партии входи-
ли: начальник – старший научный сотрудник 
НИГРИЗолото Т.М.Дембо, геолог Т.В.Молча-
нова, прораб-геолог З.М.Никулина и коллектор 
Т.П.Карадина. Кроме того, в партии должны  

были работать 6 поисковых рабочих и 4 лоша-
ди. Партия приступила к полевым работам 5 мая, 
закончила их 21 сентября и вернулась в инсти-
тут 2 октября. За полевой период партией выпол-
нены: геологическая съёмка и поиски в масшта-
бе 1:50 000 на площади 860 кв. км (720 в районе 
Центрального рудника и 140 в южной части Бе-
рикульского района), т. е. 107% плана; взято бо-
лее 400 поисковых шлихов, 120 проб на золото 
из кварцевых свалов и 15 проб на ртуть. На выше-
указанную площадь пришлось 3400 точек наблю-
дения, что соответствует требованиям для при-
нятого масштаба <…>.

Вследствие отсутствия рабочей силы на Цен-
тральном руднике вместо полноценных рабочих 
в партии работали школьники 14–15 лет, и по- 
этому мы были лишены возможности проверить 
и детализировать горными работами ряд пер-
спективных участков. Вместо четырёх лошадей 
в распоряжение партии были представлены толь-
ко две, а в конце работ – одна, что, естественно, 
лишило партию нужной мобильности и затруд-
няло работу в отдалённых от дорог участках…» 
(Т.М.Дембо, 1942).

После оккупации Германией Донбасса и Се- 
верного Кавказа страна временно лишилась Ни- 
китовского месторождения ртути, и этот дефицит 
остро ощущался, поскольку ртуть была нужна 
не только для оборонной, но и для золотой про-
мышленности [1]. Геологи предложили опера-
тивно разведать и эксплуатировать ртутные ме-
сторождения Акташ на Горном Алтае и Чаувай 
в Средней Азии. В Западной Сибири ртуть добы-
вали из отвалов золотого рудника Барит, анали-
тической лабораторией которого заведовал Евге-
ний Андреевич Савари (с 1949 г. заместитель ди-
ректора НИГРИЗолото, в 1951–1964 гг. директор 
института). В военные годы рудник Барит удов-
летворял потребность предприятий «Главзолото» 
в ртути. Об этом времени Е.А.Савари написал 
в своей автобиографии, сохранённой в архиве 
ЦНИГРИ: «В октябре 1939 г. я был зачислен 
в аспирантуру при Московском институте цвет-
ных металлов и золота им. Калинина, но аспиран-
туру не закончил, так как в августе месяце 1941 г. 
отделом кадров НКЦМ был отозван из института 
и направлен на работу в систему треста «Запсиб-
золото» (Кемеровская область) на ртутное про-
изводство. В системе «Запсибзолото» работал 
до 1943 г. в должностях заведующего лаборато-
рией ртутного рудника, начальником ртутных 
заводов и главного металлурга Христиновского 

Ю.П.Казакевич 
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приискового управления (Кемеровская об-
ласть). В сентябре 1943 г. приказом по «Главзо-
лото» был переведён на Советский рудник тре-
ста «Енисейзолото» на должность техрука золо-
тоизвлекательной фабрики (Красноярский край, 
Сев.-Енисейский район), где я работал до июня 
1948 г. ».

Война заканчивалась. В 1944–1945 гг. сотруд- 
ники треста «Золоторазведка» и НИГРИЗолото 
вернулись в Москву. В июле 1945 года Нарко-
мат цветной металлургии организовал конферен-
цию, в которой приняли участие представители 
НИГРИЗолото. В своём докладе руководитель 
геологоразведочного сектора института Н.В.Пет- 
ровская отметила, что в военные годы «центр 
тяжести своих работ институт перенёс на непо-
средственную помощь предприятиям по выявле-
нию сырьевых баз месторождений и быстрейше-
му их освоению. Проблемные вопросы глубокого 
геолого-генетического изучения рудоносных рай-
онов и методические исследования были отодви- 
нуты на последующий период…» [8]. И всё же под-
робный разбор данных, накопленных в ходе про-
ведённых исследований, позволил докладчику  
прийти к выводу: военные работы НИГРИЗолото 
«не могут рассматриваться как фотографирова-
ние существующего положения золотодобычи, 
запасов и степени разведанности территории. 
Конечной целью таких работ является прогноз
о богатстве золотоносных областей» [8]. Приш-
ло время строить планы будущей работы, гео-
логам НИГРИЗолото предстояло развивать на-

чатые  исследования, которые приведут к но-
вым открытиям. Уже через восемь лет после 
окончания Великой Отечественной войны до-
военный государственный золотой запас СССР 
был вос-становлен. В этой работе участвовали 
ветераны трудового и боевых фронтов.

В 1945–1947 гг. сотрудники НИГРИЗолото  
М.Б.Бородаевская, Н.И.Бородаевский, Г.П.Вола- 
рович, П.Л.Каллистов, С. С.Лапин, Л.Я.Лапина, 
В.И.Седова за заслуги перед Отечеством в воен-
ное время были награждены медалью «За доб- 
лестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Для всех названных сотрудников 
института это были первые в их жизни прави-
тельственные награды.

Е.А.Савари Н.В.Петровская
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По представлению Совета ветеранов ФГБУ 
«ЦНИГРИ» статья номинирована Московской 
МО ООО «Ветеран-геологоразведчик» (прот. № 
24 от 26 февраля 2025 г.) на премию Всерос-
сийского конкурса имени Б.М. Зубарева*, по-
священном 80-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне

*Зубарев Борис Матвеевич – геолог, участник
ВОВ (лётчик-штурмовик), первооткрыватель ря-
да месторождений, первый заместитель Минис-
тра геологии РСФСР, первый заместитель Ми-
нистра геологии СССР, трижды лауреат Госу-
дарственной премии СССР
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