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Свой алмаз храни, окутанный молчаньем^ 
В. Брюсов

ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга посвящена событиям, относящимся к открытию кРУпн^ей 

в мире алмазоносной провинции в Восточной Сибири. Поиски и иссл Д 
ния, которые проводились в 40-50-х годах минувшего столе™ “ 
успешно завершились, уже давно рассматриваются как своего рода алмззная 
эпопея, в которую были вовлечены сотни и тысячи участников, внесших 
свой вклад в обнаружение первых алмазов, в выявление их россыпей и в 
открытие коренных месторождений.

Читатель вправе задать естественный вопрос: что побудило автора вновь 
вернуться к событиям полувековой давности, многократно описанным 
в статьях, научных монографиях, газетных очерках, мемуарах, рассказах, да
же в романах? Ведь, пожалуй, только ленивый не внес свою лепту в изложе
ние истории открытия алмазов в Сибири. И что нового можно добавить 
к уже сказанному? Ведь как уже неоднократно и совершенно справедливо от
мечалось, гигантские карьеры и глубокие шахты на кимберлитовых трубках, 
многоэтажные обогатительные фабрики, высокие плотины, дороги, линии 
электропередач, наконец, большие города, выросшие в дотоле глухом краю, 
говорят сами за себя, как и бегущие по транспортерам в приемные бункеры 
тысячи и сотни тысяч карат сверкающих кристаллов, умножающих богат
ство и славу алмазной короны Сибири.

Действительно, все это может произвести глубокое впечатление на путе
шественника, впервые попадающего в Западную Якутию и знающего лишь 
по рассказам, что в этих местах 50 с лишним лет назад через нетронутую тай
гу и болота пролегали только редкие охотничьи тропы или зимние нартовые 
дороги, соединявшие немногочисленные якутские поселения, жавшиеся 
вдоль берегов Вилюя и его притоков. Зримые результаты упорного много
летнего труда разведчиков недр, строителей рудников, добытчиков алмазов 
останутся им вечным памятником.

Перебирая свои старые архивы, я обнаружил документы, записи, наброс
ки, фотографии, относящиеся к начальному периоду геологических иссле
дований и поисков алмазов в Восточной Сибири. Некоторые из них содер
жат описания и различные подробности того, как проходили эти исследова
ния и поиски, свидетелем или участником которых мне довелось быть, что 
позволило увидеть многие из неоднократно описанных событий под не
сколько иным углом зрения. Как оказалось, ряд сведений, обнаруженных 
в этих архивных материалах, почему-то ускользнул из памяти некоторых 
знаменитых героев алмазной эпопеи, опубликовавших свои многостранич
ные воспоминания с красочными описаниями различных приключений 
в таежных дебрях. Ряд несоответствий обнаружился и в отдельных публика-
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циях на эту тему. Все это побудило меня более внимательно, чем рань 
перечесть многие книги, статьи, очерки, хранящиеся в архивах геологически’ 
отчеты, авторами которых были главным образом непосредственные улас/ 
ники алмазной эпопеи, сопоставить приведенные там данные между соб й 
и с различными опубликованными и неопубликованными документами от 
носящимися к начальному периоду геологических и поисковых работ 
При этом обнаружился целый ряд любопытных обстоятельств, проливаю
щих дополнительный свет на давние события, на фигуры их участников и их 
взаимоотношения, на мотивы тех или иных их поступков и действий. Ко
нечно, возникли и многочисленные вопросы, касающиеся достоверности тех 
или иных данных, давно уже ставших ходячими истинами, взаимосвязи тех 
или иных эпизодов сложного пути к алмазным трубкам. Ответы на некото
рые вопросы в одних случаях очевидны, в других — они как будто намеча
ются, но могут быть в известной мере и субъективными. Вместе с тем весь
ма часто получение надежных ответов требует дополнительного и тщатель
ного анализа и других материалов, в том числе архивных, для разыскания 
которых нужно много времени и труда. На отдельные вопросы, которых ос
талось немало, могли бы, вероятно, ответить только сами участники минув
ших событий.

После окончания Ленинградского горного института (ныне Санкт-Петер
бургский государственный горный институт) в течение ряда лет мне дове
лось вести полевые исследования в почти неизученных районах, местами да
же не имевших топографических карт — в бассейнах верховьев Лены, 
Нижней Тунгуски, Вилюя и Оленёка, участвовать в прогнозировании алмазо
носных геологических структур Сибирской платформы и в их изучении, 
встречаться со многими геологами, первопроходцами и непосредственными 
участниками алмазной эпопеи, обсуждать с ними различные проблемы гео
логии и поисков алмазов. Многие из происходивших тогда событий я на
блюдал изнутри, как бы из-за кулис разворачивавшейся драмы идей, где 
сталкивались не только научные гипотезы, но и личные интересы и амби
ции. При этом судьба распорядилась так, что я удачно избежал непосред
ственного вовлечения в происходившие события. Тем не менее мне приходи
лось видеть главных героев без масок, держать в руках их реквизит, вместе 
с ними переживать перипетии запутанных сюжетов, печалиться горестями 
действующих лиц и радоваться успешному финалу. И это первая, но не 
главная причина, побудившая меня сесть за клавиатуру компьютера.

Второй причиной явилось стремление внести ясность в некоторые, неред
ко запутанные вопросы, недостаточно или ошибочно освещенные теми или 
иными вполне заслуживающими уважения участниками событий, о чем уже 
упоминалось выше. При этом надо заметить, что меня мало беспокоят «ал
мазные фантазии», метко названные так Р.Н. Юзмухамедовым [219, 229] 
и представляющие собой различные измышления досужих авторов и писа
телей, пользовавшихся сомнительной информацией в лучшем случае из 
вторых рук, так сказать second hand. Публикации, относящиеся к этой кате
гории, нет необходимости комментировать.

В качестве третьей причины я назвал бы желание проанализировать соот
ношение научной компоненты геологических исследований с практикой по
исковых работ на алмазы, их обоюдное влияние, а также попытаться оце-
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нить долю реального вклада тех и других в полученные результаты, то есть 
в открытие месторождений. Мне представляется, что ранее этой проблеме не 
уделялось достаточного внимания, а она, думается, имеет непреходящий ин
терес и может быть весьма поучительной и сегодня.

И последнее — это неоднократные обращения и просьбы моих друзей 
и знакомых, коллег по работе, с которыми я делился некоторыми воспоми
наниями и оценками, демонстрировал некоторые материалы, относящиеся 
к минувшим событиям. Исходившие от них пожелания изложить все это на 
бумаге, заставили отбросить последние сомнения, и решение написать обо 
всем том, что составило содержание этой книги, было принято.

Возможно, все эти попытки оправдать появление сочинения, лежащего 
перед скептически настроенным читателем, неубедительны, но хотелось бы 
надеяться, что таковых будет не слишком много...

Итак, место действия — Восточная Сибирь.
Время основных событий — начало и середина 50-х годов прошлого века.
Одушевленные действующие персонажи — первооткрыватели алмазов, 

ученые и специалисты в различных областях геологии, начальники разных 
рангов, а также прорабы, коллекторы, рабочие полевых партий, обогатите
ли, рентгенологи, авиаторы, каюры и многие другие, составлявшие боль
шинство участников эпопеи.

Неодушевленные, но действующие предметы и объекты — алмазы и дру
гие минералы, кимберлиты, траппы и другие горные породы, реки и ручьи, 
сибирская тайга, лодки, самолеты, курительные и другие трубки и многое 
другое...

И, конечно, голоса за сценой...
Многие вопросы, затронутые в отдельных разделах книги, были предме

том неоднократных обсуждений с И.И. Красновым, причем еще задолго до 
появления замысла ее создания. И.И. Краснов был первым моим руководи
телем в начальный период исследований на Сибирской платформе в 50-х го
дах, а также непосредственным участником многих описываемых ниже со
бытий. В течение последних лет своей жизни он посвятил много времени 
сбору различных архивных материалов, относящихся к довоенному перио
ду развития работ по поиску алмазов на территории Сибири. Незадолго до 
своей кончины И.И. Краснов предоставил в мое распоряжение ряд докумен
тов и материалов из личного архива, а также копии документов, разыскан
ных им в Центральном государственном архиве научно-технической доку
ментации (ЦГАНТД) в Санкт-Петербурге. Значительную помощь в этом 
оказала и Н.И. Краснова. Все это сыграло стимулирующую роль в поисках 
дополнительных источников сведений об одном из интереснейших перио
дов геологического исследования Сибирской платформы. Мною были полу
чены копии изданных статей, очерков и других материалов от М.И. Плотни
ковой, М.А. Гневушева, Н.Н. Сарсадских, Е.Н. Елагиной, Ю.Я. Касьяна, 
Б.Г. Лопатина. Беседы и переписка с некоторыми из них, а также с Н.В. Попугае
вой, И.Ф. Гориной, Г.Ф. Анастасенко и П.Г. Гусевой позволили уточнить не
которые подробности событий, о которых рассказано ниже. Помимо этого, 
важное значение имели также различные сведения и архивные материалы, 
собранные, систематизированные и частично опубликованные в последние 
годы в очерках и брошюрах Р.Н. Юзмухамедова.
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Список опубликованных, архивных, использованных при написа 
других материалов и книги, приведен в ее конце. Кроме того, книга соп ИИ 
вождается также весьма краткими биографическими сведениями об осн^ 
ных участниках описываемых событий, а так же пояснениями геологичес °В 
терминов, встречающихся в книге. х

Всем названным выше коллегам и друзьям я искренне благодарен за п 
доставленные материалы и обмен их мнениями по различным вопросам ? 
тории открытия алмазов, хотя эти мнения, касающиеся тех или иных собь 
тий и роли отдельных участников в решении алмазной проблемы, мот 
и не совпадать с изложенными на страницах этой книги. Я признателГ 
Т.М. Барабановой и Ю.М. Эринчеку за содействие при ее подготовке к издТ 
нию и за обсуждения ряда связанных с этим проблем, а А.Т. Маслов 
и П.В. Степанову — за помощь в компьютерной обработке иллюстраций

Павел Борисович Соколов, которому я выражаю свою глубокую благодар
ность, способствовал публикации этой книги, его высоко ценимый мной 
вклад оказался решающим на последнем этапе ее продвижения к читателю



ПРОЛОГ

НЮРБА, 1954 ГОД, СЕНТЯБРЬ

Передо мной лежит школьная тетрадка в линейку. Ее серая обложка заля
пана пятнами черной туши, из-под которых кое-где виднеются края лило
вых печатей. Несколько надписей: дважды моя фамилия синими и фиолето
выми чернилами, а потом красным карандашом «Нюрба. 1954». На послед
ней странице также черное пятно на квадратной бумажке, налепленной на 
две белые ниточки, связанные узелком и скрепляющие страницы. Рядом ак
куратно выведено: «В тетради прошито, пронумеровано и скреплено сургуч
ной печатью 12 листов (двенадцать)». И неразборчивая подпись. Правда, 
сургучной печати почему-то нет — то ли она рассыпалась со временем при 
многочисленных перерегистрациях, при перевозках в саквояжах фельдъеге
рей и перекладываниях из одного стального сейфа в другой, то ли ее где-то 
отколупали дотошные хранители секретов, заменив бумажкой, то ли, нако
нец, спустя десятилетия, «выпустили» тетрадку на волю, когда просто сняли 
сургучную печать вместе с грифом...

В тетрадке — записи, сделанные 50 лет назад в далеком якутском селе 
Нюрба, раскинувшемся приземистыми деревянными домишками на высо
кой террасе реки Вилюй. В конце сентября 1954 года сюда, на базу геолого
разведочной экспедиции, из разных концов Восточной Сибири съехались не
истовые искатели алмазов, порой преодолев многие сотни километров вер
хом на оленях или на лошадях, сплавившись на лодках и, наконец, прилетев 
на самолетах. Геологи собрались, чтобы подвести итоги исследований вос
точной части Среднесибирского плоскогорья и оценить результаты поисков 
алмазов, начавшихся на этой огромной территории несколько лет назад.

Нюрба уже была припорошена снегом, грязь на улицах подмерзла, 
но до ледохода на Вилюе было еще далеко. Днем иногда светило солнце, 
заглядывавшее и в окна одноэтажной районной библиотеки, предназна
ченной для проведения совещания. Около нее у небольшого крылечка 
толпилась колоритная экспедиционная публика: большинство участников 
только что вернулось из далеких маршрутов, закончив полевой сезон. 
Куртки, ватники, полушубки еще издавали смешанный запах тайги, оле
ньих шкур и дыма костров, а на резиновых сапогах кое-где виднелись не- 
смытые разводы желтой глины. Потрепанные полевые сумки, перекину
тые через плечо, выдавали не только род занятий их владельцев, но и тя
готы их экспедиционной жизни. Хотя геологические партии и экспеди
ции, из которых они прибыли, вели поиски в районах, отстоявших друг от 
друга иногда на сотни и даже тысячи километров, а многие из этих партий 
и экспедиций были присланы из разных далеких городов страны, боль
шинство участников хорошо знали друг друга. Их пути много раз пересе
кались в аэропортах, в таежных поселках, иногда в совершенно немысли
мых дебрях, в истоках рек или на опасных порогах. Всех их объединяло 
одно стремление — найти на бескрайних просторах сибирской тайги, 
словно иголку в стоге сена, алмазы и их месторождения.
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Снег около входа в библиотеку был изрядно вытоптан. Радостно 
лись друг с другом, гулко хлопали по спинам, обмену новостями и расе ^ 
о походах и случаях в тайге не было конца. Здесь были геологи из самы^4 

рячих точек», где проложенные ими тропы уже почти вплотную поду0 
к богатым месторождениям алмазов в верховьях реки Мархи —■ крупно?11^ 
вого притока Вилюя, стекающего с Мархино-Оленёкского водОраз„ с' 
а также в долине Малой Ботуобии — правого притока Вилюя, беруш**3’ 
чало на водоразделе с Леной. Приехали геологи из Приенисейской тай^ 
Прианабарской лесотундры, из многих других мест Восточной Сибири ^ 
поиски и исследования шаг за шагом сужали пространство неведомого * ^

Появились в Нюрбе и начальники из Москвы, их сразу можно было от 
чить по новенькой полевой геологической форме — куртки на меху, вьГ 
кие геологические сапоги с застежками, темно-синие фуражки с молоточГ 
ми. Через плечо, правда, тоже висели геологические сумки, но нетруд3 
было заметить, что этим сумкам не довелось побывать в таежных переделка^

Пошел всего лишь второй год как начала создаваться экспедиционная ба
за в Нюрбе. Приезжие геологи, да и многие из тех, кто начал здесь обосновы
ваться, жили на постое у местных жителей, занимая в тесных избах малень
кие комнатушки или отгороженные углы. Впрочем, обустройство поселка 
геологов шло полным ходом, и на окраине Нюрбы уже появились ряды но
веньких сборно-щитовых домиков, где счастливцы справляли первые ново
селья. Началось строительство служебных помещений, мастерских, складов 
лабораторий. Их возводили из желтых брусьев, громоздившихся вокруг 
строящихся зданий, где стук топоров затихал только глубокой ночью. Трак
тора и автомашины везли с пристани и с площадки небольшого аэропорта 
стройматериалы, оборудование, запчасти, продовольствие, бочки с горю
чим — все то, что удалось доставить по воде во время короткого периода на
вигации и самолетами с «Большой земли». Значительную часть этих грузов 
с нетерпением ожидали и разбросанные в тайге десятки поисковых и разве
дочных геологических партий...

Гигантское пространство между Енисеем и Леной, которые несут свои 
воды в Северный Ледовитый океан, — это бескрайние тайга, тундра, болота, 
каменистые холодные пустыни на вершинах плоских гор, широко разлив
шиеся реки, местами прорезающие холмистые гряды и бурлящие на поро
гах. Эти водные пути служат почти единственными путями сообщения, свя
зывающими обитателей редких поселений на их берегах с внешним миром. 
Суровая снежная зима тянется здесь восемь-девять месяцев, а летом забро
шенный край превращается в царство комаров, мошки, оводов, донимаю
щих не только человека, но и крупного лесного зверя.

В знойные дни великолепные рогачи — сохатые—забираются в речные пле
сы, стоят в воде, отфыркиваясь от гнуса и поводя бурыми боками. Лишь из
редка их может вспугнуть гул лодочного мотора или звон оленьих ботал — 
это по долинам рек пробираются первые геологические отряды. Неутомимо, 
ступая след в след по едва протоптанным тропам, они проходят десятки 

Лицалюдей скрыты черными сетками, защищающими 
уса, плотные куртки перетянуты ремнями, за плечами видны ружей-
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ные стволы. Таежные речки служат им не только надежными ориентирами. 
Они выводят геологов к торчащим по берегам скалам, и образцы пород, от
колотые от них, тут же попадают в рюкзаки. Речной песок и гальку промы
вают в деревянных лотках или металлических ковшах, а осевшие тяжелые 
частицы, высушенные у маленького костерка, тщательно запаковывают 
в бумажные конверты, прячут в полевые сумки.

Перекатывается вода по пестрым галечным отмелям таежных рек, ударяет 
в крутой берег, бежит к другому, подмывая корни наклонившихся над водой 
лиственниц. То там, то здесь видны какие-то раскопы на уступах террас, ко
ричневые груды оплывшего грунта, протоптанные тропинки, следы топора 
на сваленных стволах. Под руководством геологов горнорабочие долбят 
промерзший грунт на речных террасах, раскапывают косы и отмели, обога
тители промывают сотни и тысячи кубических метров галечников, отцежи
вают из них частицы тяжелого песка — концентрата. В темноте полевых ла
бораторий рентгенологи упорно вглядываются в ползущий на ленте транс
портера концентрат: не мелькнут ли в нем голубые искры — высвеченные 
невидимыми лучами сверкающие кристаллы... И наконец удача: то с одной, 
то с другой реки от поисково-разведочных партий приходят вести о наход
ках алмазов — один, три, семь, двадцать два... Но в радиограммах, летящих 
по эфиру с долгожданной вестью, почему-то говорится не о находках алма
зов, а о ... подохших экспедиционных оленях или о рождении тройни. Эта 
примитивная конспирация предназначена для непосвященных. Те, кто от
правляет и получает радиограммы, прекрасно знают, о чем идет речь.

Первые единичные находки алмазов в речных галечниках на Сибирской 
платформе были сделаны в 1948 — 1949 годах. Прошло пять-шесть лет с на
чала поисков, и счет пошел на многие сотни и тысячи, алмазы обнаружились 
в долинах рек, отстоящих друг от друга подчас на тысячи километров. Ста
ло ясно, что наступает пора главных открытий и поставленная цель 
— найти крупные месторождения алмазов, обеспечивающие их промыш
ленную разработку, — близка. Надо было подвести некоторые итоги уже 
сделанного, а также определить направление дальнейшего движения. Волей 
случая или следуя каким-то таинственным закономерностям, управляющим 
ходом исторических событий, подведение итогов многолетних работ по по
искам алмазов на Сибирской платформе удивительным образом совпало 
с моментом, когда стала очевидной правота многих исследователей, виде
вших в качестве источников россыпных алмазов своеобразные магматиче
ские ультраосновные породы, заполняющие древние вулканические жерла. 
Это было сопряжено с рядом знаменательных эпизодов в истории поисков, 
предшествовавших открытию коренных месторождений алмазов в Сибири.

История прогноза и поисков алмазов в Сибири уже неоднократно освеща
лась в печати, причем иногда в несколько различной интерпретации. 
Описание событий, связанных с поисками и открытием алмазов на основе 
тщательного анализа первичных документов и свидетельств участников, бы
ло предпринято в последние годы Р.Н. Юзмухамедовым [223, 226, 228, 229 
и др.] Его публикации можно отнести к числу наиболее достоверных исто
рических исследований, хотя следует иметь в виду, что отдельные события 
восстанавливались по отрывочным сведениям, а иногда по не слишком на
дежным данным и спустя многие десятилетия.
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Некоторые сведения о побудительных мотивах организации первых рабл 
по поискам алмазов и о самих поисках в отдельных районах СибИрс^ 
платформы содержатся в рукописных геологических отчетах, составленные 
сразу же после начала исследований. Однако они во многом являются непол* 
ными и далеко не все доступны для детального анализа. В ряде статей, бр0. 
шюр, книг, появившихся в печати в 1955 1960 годах, предприняты попы
тки более детально осветить историю вопроса. В последующие годы было 
опубликовано большое число статей, во многом повторяющих те или иные 
сведения, изложенные в более ранних работах. Эти публикации чаще всего 
добавляют к уже известным фактам лишь немногое, иногда они воспроизво
дят неточности и ошибки предшествующих статей или же содержат некото
рые новые и не всегда обоснованные версии. В ряде случаев авторами таких 
материалов являлись не только непосредственные участники геологических 
исследований и поисков алмазов в Сибири, а и другие лица, не всегда распо
лагавшие полными данными о том, что, как и где происходило в те годы 
Надо заметить, что нередко воспоминания и самих участников событий тоже 
содержат явные неточности, ошибки и т.д. Некоторые противоречия в отра
жении истории алмазной эпопеи в печати отмечены Р.Н. Юзмухамедовым 
[219, 229], который специально занимался анализом многих публикаций. 
Число приведенных им примеров всевозможных встречающихся в них несо
ответствий и несуразностей можно было бы значительно умножить. Не все
гда удается выяснить, чем они обусловлены: то ли недостоверностью ис
пользованных материалов, то ли забывчивостью или некоторыми особен
ными личными пристрастиями авторов, то ли, наконец, конъюнктурными 
соображениями. Сопоставление некоторых публикаций, имеющих разное 
авторство, но повествующих об одних и тех же событиях и фактах, показы
вает, что отдельные положения, кочующие из статьи в статью, из обзора 
в обзор, могут быть оценены совершенно по-иному.

В большинстве публикаций вполне обоснованно подчеркивается, что 
открытие обширной алмазоносной провинции с богатыми коренными и рос
сыпными месторождениями алмазов явилось огромным достижением. Это 
открытие имело также весьма важные долгосрочные экономические, геопо
литические, социальные и другие последствия, полная оценка которых тре
бует тщательного и всестороннего анализа всех аспектов проблемы и, несо
мненно, еще будет сделана. Справедливость мнений о значении гигантской 
работы, выполненной за счет мобилизации огромных интеллектуальных ре
сурсов, технических и финансовых средств, об огромном вкладе в получен
ные результаты тысяч ее участников, не подлежит сомнению. Заслуживают 
восхищения усилия первопроходцев, чей упорный и нелегкий труд в весьма 
сложных природных условиях привел, в конце концов, к открытию место
рождений алмазов. И все это, конечно, оправдывает приподнятый тон боль
шинства публикаций об истории открытия алмазов в Сибири, поскольку по
лученные результаты могут сравниться лишь с некоторыми исключитель
ными и выдающимися научно-техническими достижениями, оказавшими 
весьма важное влияние на развитие страны, ее политическое положение 
в мире, а также на мировую конъюнктуру рынка минерального сырья, 

один ряд с этими достижениями могут быть поставлены, например, от-
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крытие и освоение Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, созда
ние ядерного оружия или первого искусственного спутника Земли.

Движущими силами сибирской алмазной эпопеи являлись, во-первых, 
экономическая необходимость создания в СССР собственной алмазодобыва
ющей промышленности, обеспеченной надежной минерально-сырьевой ба
зой, а во-вторых, теоретическое обоснование создания такой базы, планиро
вание и организация широкомасштабных геологоразведочных работ, а так
же их непосредственное проведение. Как и в случае подавляющего большин
ства других мероприятий, касающихся выполнения различных крупных ис
следовательских проектов, строительных работ и т.п., имеющих государ
ственное значение, решения по их осуществлению принимались на самом вы
соком уровне. В этой связи понятно, что лишь незначительная часть сведе
ний, относящихся к подготовке и принятию постановлений о начале широ
комасштабных геологических изысканий на алмазы в Сибири, подтвержде
на доступными документальными свидетельствами. Они, увы, недостаточ
ны для создания полной картины сопутствовавших и последовавших собы
тий, в том числе связанных с различными приказами на ведомственном 
уровне. Анализ имеющихся данных позволяет вместе с тем под несколько 
иным углом зрения взглянуть как на интригующее начало алмазной эпопеи, 
так и на блестящий и в некотором роде парадоксальный, хотя и весьма 
успешный ее финал. Речь об этом впереди, однако начать рассказ о многолет
нем и многотрудном пути к месторождениям алмазов следует с проло
га — с первых их находок в Сибири и с первых предположений о том, 
откуда они взялись.

Но прежде — о самом алмазе.

ЗАГАДОЧНЫЙ И НЕДОСТУПНЫЙ

Пожалуй, ни об одном минерале не написано столько, сколько об алмазе. 
Если разложить все напечатанное о нем на языках мира на три кучки: в од
ну — труды естествоиспытателей, изучивших кристаллы алмаза, их свойст
ва, распространение и происхождение, в другую — технические отчеты ком
паний, ведущих добычу, обработку и продажу алмазов и бриллиантов, 
а в третью — литературные произведения разных жанров, где алмаз фигури
рует как одно из действующих лиц, то трудно сказать, какая из них окажет
ся выше. Во всяком случае, стоя рядом, придется запрокинуть голову, чтобы 
увидеть их вершины. Поэтому, говоря об алмазе, следует сразу же сказать, 
о какой его ипостаси пойдет речь. Даже его природная ипостась многолика, 
и для того чтобы даже в общих чертах обрисовать ее, могут потребоваться 
сотни страниц. Специалистам — минералогам, геохимикам, петрологам, гео
логам, занимающимся общими вопросами геологии и составлением геоло
гических карт, а также геологам и горнякам, которые ведут поиски и разра
ботку месторождений, хорошо знакомы многообразные и многочисленные 
дискуссионные проблемы, касающиеся почти всех без исключения аспектов 
нахождения алмазов в природе и их свойств. По этим проблемам накоплено
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„томное количество наблюдений и экспериментальных данных, создав 
Холжают создаваться вновь и обновляться различные теории и гипо^ 

касающиеся условий образования алмаза и его нахождения в тех или и„ы 
горных породах, которые встречены на всех континентах, кроме Антар^ 

ДЫ, хотя и там есть шанс их обнаружить.
Невозможно, да и нет необходимости касаться здесь различных сторон ге- 

ологии и минералогии алмаза. Большое число увесистых томов, имеющихся 
в библиотеках, способно удовлетворить любознательных читателей, которые 
могут в них найти ответы на те или иные заинтересовавшие их вопросы. 
Есть смысл лишь очень кратко и в очень общей форме обрисовать некоторые 
ключевые моменты истории возникновения алмазов в природе.

Она восходит к самым ранним этапам формирования Солнечной систе
мы, когда в протопланетном облаке начались конденсация газа и пыли и об
разование твердых частиц вещества. Об этом свидетельствуют мельчайшие 
кристаллы алмазов, обнаруженные в наиболее примитивных метеори- 
тах — углистых хондритах. Слипание твердых частиц дало начало крупным 
сгусткам — планетезималям, в недрах которых могли еще сохраняться мел
кие зародыши алмаза, иногда возможно разраставшиеся в условиях повы- 
шенных давлений. Последующая аккреция планетезималей приводила к об
разованию планетных тел, которые росли подобно катящемуся снежному ко
му, на который налипают все новые и новые слои. Различия в составе плане
тезималей приводили к тому, что эти слои имели несколько иной состав и, 
кроме того, были неоднородны. В результате недра сформировавшихся пла
нет, в частности Земли, приобрели концентрическое строение. Вместе с тем 
разогрев внутренних частей Земли и начавшаяся дифференциация еще бо
лее усилили различия в составе глубокозалегающих и наружных оболочек, 
однако не привели к полному выравниванию их состава и строения внутри 
каждого слоя. Это была эпоха завершения формирования Земли как планет
ного тела, эпоха перехода к геологической стадии развития, когда явления 
в ее недрах и на ее поверхности начали все в большей мере определяться соб
ственно земными процессами, главным образом глубинным нагревом.

Кристаллизация алмаза началась в глубоких частях внешней оболочки 
Земли на глубине от 500—600 до 150—200 километров, в пределах так назы
ваемых древнейших стабильных блоков, о чем свидетельствует возраст алма
зов, достигающий трех миллиардов лет. Этому способствовали устойчивые, 
очень высокие давления и, вероятно, воздействие углеродсодержащих флюи
дов. Наиболее благоприятной средой для кристаллизации алмаза были бед
ные кремнеземом, но богатые магнием породы. Иногда она происходила 
в несколько иной обстановке, в условиях высокой концентрации калия. Изу
чение алмазов и различных включений в них показывает, что процесс их кри
сталлизации был длительным, неоднократно прерывался и возобновлялся.

а ранней геологической стадии, в эпоху так называемой тяжелой метео
ритной омбардировки, алмазы могли также возникнуть в породах наруЖ' 
нои о олочки планеты при прохождении мощных ударных волн, в том слу' 

пТе\Н0> еСЛИ В ЭТИХ поРодах присутствовал графит или другие формы 
р да. таких условиях графит мог быть перекристаллизован в алмаз. 

возникил?р^ЮЩИе геологические эпохи при разогреве глубоких недр и при 
ши в них очагов плавления, заключавшие алмазы ультраоснов
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ные и основные породы — перидотиты и эклогиты — оказались захвачен
ными поднимающимися вверх по системам трещин в земной коре распла
вами. В этих условиях могло происходить как разрушение алмазов, так и 
возобновление их роста. В верхних горизонтах земной коры эти расплавы 
взаимодействовали с водонасыщенными породами, что приводило к возник
новению большого количества пара и вулканическим взрывам. Образную кар
тину последнего этапа формирования вынесенных из недр алмазсодержа- 
щих пород дал А.Е. Ферсман [203, с. 24]: «...Наше внимание привлекают 
огромные воронкообразные углубления, заполненные магнезиально-силика- 
товой породой — кимберлитом. Эти воронки прорывают не только грани
ты, но и покрывающие их слои разнообразных материковых образований. 
Колоссальны должны были быть те взрывы, которые сопровождали подъем 
этих некогда расплавленных магнезиальных пород! Огромные количества 
скопившихся в них газов и паров воды открывали себе доступ через эти вул
канические жерла -диатремы, как их принято в настоящее время называть. 
И вслед за ними расплавленная магма, внезапно освободившаяся от огром
ного давления, которое лежало на ней, подымалась вверх отдельными паро
ксизмами, то застывая по дороге, то вновь разламывая образовавшуюся ко
ру и захватывая обломки окружающих пород».

Примерно так образуются алмазоносные диатремы — заветная цель поис
ка, сулящего славу первооткрывателю и приличные доходы компании, по
шедшей на финансовый риск дорогостоящих поисков — ведь диатрема, 
или кимберлитовая трубка, может и не содержать алмазов или содержать их 
в очень незначительном количестве. Как показывает мировая практика, 
лишь немногие из сотен найденных кимберлитовых тел оказываются рента
бельными для добычи алмазов. Весьма близки к кимберлитам алмазоносные 
лампроиты, отличающиеся от них повышенными концентрациями калия, 
титана, фосфора и других элементов. Мелкие окрашенные алмазы иногда 
находят и в других приближающихся к лампроитам по составу породах.

Но история алмазов в природе не кончается образованием кимберлита. 
Миллионы, сотни миллионов лет воды речных потоков, морские волны, 
прибрежные течения упорно разрушают алмазоносные породы диатрем, 
высвобождают алмазы из плена заключающих их кимберлитов, превраща
ют последние в мелкие частицы и пыль, перемешивают с огромными масса
ми разрушенных до состояния песка и глины пустых пород. Алмазы уносят
ся на километры, а иногда на десятки и многие сотни километров от мест 
своего первоначального нахождения, оседают в слоях песка и галечника, ко
торые уже ничем не походят на породу, в которой они первоначально нахо
дились. И снова вода и ветер начинают свою бесконечную работу, точат ал
мазоносные слои, вода опять переносит алмазы — частично уже их оскол
ки — и они рассеиваются в руслах рек или на песчаных морских пляжах. 
Если такие алмазоносные слои или речные галечники, или же морские пляжи 
богаты алмазами, они рассматриваются как вторичные россыпные место
рождения, и тогда нелегкие их поиски вознаграждаются сторицей, так же 
как и поиски алмазоносных диатрем.

Рождение алмазов может происходить и в совершенно иных условиях, на
пример в толщах земной коры, сильно сжатых при перемещении крупных ее 
блоков. При этом в таких зонах динамического метаморфизма возникают
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мельчайшие, в том числе скелетные, кристаллы алмазов, насыщаю 
„ гнейсы, кристаллические сланцы и другие породы. Небесн^ 
оказывается, тоже могут быть причастными к образованию алМазов > 
ной коре. Как и на заре геологической истории, Земля продолжает м' 

гаться ударам малых космических тел - астероидов - и крупных 
Если такой мощный удар приходится в район, где в горных породах Нахп> 
ся графит или уголь, ударная волна приводит не только к дроблению и „ 
плавлению этих местных пород, а также к образованию метеоритного (и 

пактного) кратера, диаметр которого может достигать десятков и первых 
тен километров. Графит и уголь под воздействием ударного сжатия и 
кой температуры преобразуются в алмазы, которые носят название импа^ 
ных и залегают в переплавленных при кратерообразовании породах_  
пактитах. Хотя метаморфические и импактные алмазы характеризуются^ 
сокой твердостью, как и кимберлитовые, их внешний облик, свойства и п 
гие особенности резко отличают их от сверкающих прозрачных кристаллов 
рожденных в глубоких недрах и вынесенных к поверхности магматическими 
расплавами.

Но вот ковш экскаватора подцепил пятнистые зеленовато-серые камни 
и мелкий щебень, опрокинул их с грохотом в стальной кузов многотонного 
самосвала — и для где-то притаившихся в этой невзрачной массе прозрач
ных кристаллов алмаза началась новая жизнь. Эти камни отвезут на обога
тительную фабрику, где их будут дробить и нещадно перемалывать, промы
вать водой, сортировать мелкие частицы по размерам и по удельному весу, 
просвечивать рентгеновскими лучами до тех пор, пока в зернистой черно
красной массе полученного концентрата не засветятся голубые искры... И 
тогда умные автоматы выхватят их из непрерывно текущего потока, посте
пенно наполняя бункер сверкающими кристаллами. С этого момента осво
божденные от заточения, в котором они находились сотни миллионов, а мо
жет быть и миллиарды лет, алмазы начинают выступать в жизни людей в ка
честве самостоятельного экономического и социального фактора, нередко 
не только неумолимо диктующего правила поведения и устремления от
дельного человека, но, подчас, и управляющего ходом истории.

о прежде чем экскаватор, пыхтящий в глубоком карьере, вонзит нена
сытные стальные зубья в алмазоносный кимберлит, прежде чем начнется 
строительство карьеров и обогатительных фабрик, дорог, аэродромов, элек- 
лмй^у ^^ ГОРОДОВ> проходит долгий и утомительный, порой весьма тяже- 
vnan поиска заветного крохотного пятачка на земной поверхности, где 
ную пель^яИЛИ заступз> ИЛИ) наконец, буровое долото обнаружат завет- 

~ алмазоноснУю горную породу.
рию на Mpnanu ЭТ° Та Удивительная грань, которая разделяет его исто- 
алмазов в природе^ ™ Пр0Д0лж^^ и характеру части — историю 
конструируется на och^™ 371X13308 в человеческом обществе. Первая р 
ний в горах в пустыне РезУльтатов тщательных геологических наблюД 
ториях, вторая Создается* И В Тундре’ Уп°рных исследований в лабора 

потребностей, способнлетр “ ИМ ЭТИМ обЩеством, уровнями его развит - 
и другие свойства чудесного к л м°ЛЬЗ°ВаТЬ несРавненнУю красоту, тверд3 
подчеркивал А Е Феш-маи тя МНЯ’ загадочность и недоступность котор 
и • • Ферсман. И на этой грани как бы соприкасаются, с одной



стороны, природные свойства, формы и условия нахождения алмаза, а так
же различные знания о нем, а с другой — различные устремления, а также 
добродетели и недостатки, присущие этому обществу в целом и отдельным 
субъектам, его составляющим.

Хорошо известно, что для осуществления любого технического проекта 
необходимо наличие соответствующей теории и информационного обеспе
чения, владение различными методами, обладание техническими средства
ми, а также наличие обученного персонала и надлежащего финансирования. 
Все эти компоненты складываются в единую систему, которая может успеш
но функционировать при условии эффективного менеджмента, оптимизи
рующего их взаимодействие. Все это — азбучные истины современной орга
низации производства в любой отрасли индустрии.

Анализируя события полувековой давности, можем попытаться и с этих 
позиций оценить ранний этап поисков алмазов, то есть тех первых работ, 
которые в конечном счете привели к созданию минерально-сырьевой базы 
алмазодобывающей промышленности в Восточной Сибири. Понятно, что 
необходимо рассматривать их проведение, учитывая соответствующие исто
рические условия, уровень знаний, а также уровень развития техники того 
времени. И в первую очередь целесообразно рассмотреть состояние геологи
ческой теории, которая как бы освещала путь поиска, являясь почвой, на ко
торой выросли затем обильные плоды в виде найденных алмазоносных ким
берлитовых трубок и россыпей алмазов.

Какие же идеи лежали в основе начавшихся в послевоенный период широ
комасштабных поисковых работ на алмазы в разных регионах бывшего 
СССР? Каковы их истоки, как они рождались и как реализовывались?

Но прежде чем коснуться этих проблем, следует кратко остановиться на 
специальных геологических вопросах: что же представляет собой Сибирская 
платформа, какие породы там распространены, как залегают и как образова
лись в течение сотен миллионов и миллиардов лет.

СТРАНА МЕЖДУ ЕНИСЕЕМ И ЛЕНОЙ

К Сибирской платформе обычно относят обширный, площадью свыше 
четырех миллионов квадратных километров сегмент континентальной зем
ной коры, охватывающий основную часть Енисейско-Ленского междуречья. 
В Северной Азии — это одна из крупнейших и наиболее древних геологиче
ских структур, возникновение которой началось на заре геологической исто
рии: около 3,5 миллиардов лет назад. Сибирская платформа окружена склад
чатыми поясами — на западе и на юге позднедокембрийскими и палеозой
скими, на востоке — мезозойским. С севера платформа ограничена зоной, 
где также проявилась мезозойская складчатость. Складчатые пояса (на запад
ной окраине платформы они частично погружены на глубину и перекрыты 
горизонтально залегающими мезозойскими и кайнозойскими песчано-слан
цевыми отложениями) представляют собой преимущественно системы 
хребтов и кряжей. Основная часть Сибирской платформы — это средне
горье, приподнятое на несколько сотен метров над уровнем моря.
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Главной особенностью платформы является двухъярусное строение р 
основание, или фундамент, образуют древнейшие - архейские и ранн^ 

эозойские тнейсы, амфиболиты, кристаллические сланцы и другие ц ' 
ДЫ метаморфического происхождения, а также прорывающие их нитруй 
анортозитов, гранитов и других пород. Все эти образования возникли в т 
чение нескольких продолжительных геологических циклов развития в neDT 
од от 3,5 до 1,7 миллиарда лет назад. Кристаллические породы фундамент 
выступают на поверхности в пределах двух щитов Анабарского на севеп 
и Алданского на юго-востоке платформы, а также на небольших площади 
по некоторым окраинам платформы. На остальной ее части этот кристалли 
ческий фундамент залегает на глубинах от первых сотен метров до 6 — 8 ки
лометров и более, что установлено при бурении глубоких скважин и геофи
зическими измерениями. Это означает, что на основной площади платфор
мы он погребен под почти горизонтально лежащими, иногда многокиломе
тровыми, слоями различных осадочных пород: песчаников, глинистых слан
цев, известняков, доломитов и других, среди которых встречаются и вулка
нические покровы основных и некоторых других лав, а также туфов. Все они 
составляют второй ярус — так называемый платформенный чехол. Осадоч
ные толщи, отложившиеся в морских условиях или на древней суше, запол
няют обширные впадины (или синеклизы) и прогибы, в том числе подобные 
рифтам или протяженным расщелинам. Приподнятые участки платформен
ного чехла, окружающие щиты, рассматриваются как антеклизы.

Платформенный чехол, как и подстилающий его кристаллический фунда
мент, местами раздроблен и пронизан телами магматических пород, застыв
ших из поднявшихся с глубины расплавов. Они заполнили различные трещи
ны, образовав дайки, а также проникли между слоями осадочных пород, а по
сле охлаждения приобрели форму пластовых тел или силлов. Встречаются так
же штокообразные и кольцевые интрузивные тела. Магматические породы 
имеют преимущественно основной состав, это — долериты или так называе
мые «траппы». Этим вообще-то устаревшим, но удобным в употреблении тер
мином нередко описывают также и базальтовые покровы, очень близкие по со
ставу к долеритам. Траппы являются одной из наиболее примечательных осо- 

енностей геологии Сибирской платформы. Они выступают на вершинах сто
ловых гор, образуют уступы по берегам рек и каменистые пороги в их руслах, 

составе этих черно-зеленых или зелено-серых преимущественно зернистых 
™род П?е° ладают такие минералы, как пироксен и полевой шпат, присутст- 

°ЛИВИН/ магнетит> ильменит и некоторые другие. В отдельных рай- 
шелпч!^ гЗЮТСЯ $олее б°гатые щелочами основные лавы — трахибазальты, 
и шелочнпг^3^1810^!^3 также лавы ультраосновного (меймечиты, пикриты) 
ных ультпянгил^83’ °НИ сопРовожДаются сложными телами ультраоснов- 
ми йиолитами ВНЫХ 1?елочных и Щелочных интрузивных пород — дунита- 
породы более ’ ^ль^ейгитами> нефелиновыми сиенитами и другими. Все эти 
ны главным обт °° раЗНЫ по минеральному составу: ультраосновные сложе- 
ищ^огопол^г №BHH°M> ™роксеном, в щелочных много нефелина 

тита в некоторых ультпШПаТ3’ пРисУтствУет слюда. Кроме ильменита и магне- 
и других рудных миJ?n°CH°Bn ЫХ породах встречаются мелкие зерна хромита 
также принадлежащие ^°В В Ряде районов распространены и кимберлиты, 

ультраосновным-щелочным породам.



Основные, ультраосновные и другие породы, застывшие из магматичес
ких расплавов, проникли в толщи платфоменного чехла и в подстилающий 
его фундамент по многочисленным разломам глубокого заложения, неодно
кратно возникавшим в земной коре в результате тектонических движений. 
Этими же движениями были вызваны значительные погружения фундамен
та, в течение миллионов и сотен миллионов лет заполнявшиеся песчаника
ми, известняками и другими породами, постепенно накапливавшимися во 
впадинах. Необходимый для этого материал поступал с окружающих плат
форму горных сооружений, откладываясь на дне морей и лагун, а также 
в речных долинах и озерах.

Образование осадочного платформенного чехла, а также заключенных 
в нем магматических образований — эффузивных толщ и интрузий, как это 
было выяснено при геологических исследованиях, происходило на протяже
нии последнего 1,6 миллиарда лет, в течение позднедокембрийской эпохи 
и отдельных периодов палеозойской, мезозойской и кайнозойской эр.

В позднем докембрии на подвергшихся длительному выветриванию 
и размыву кристаллических породах в отдельных районах в мелководных 
морях началось накопление пестроцветных песчаников, глинистых сланцев, 
доломитов. Эти породы местами выходят на поверхность в обрамлении кри
сталлических щитов, а также на окраинах платформы. В эту эпоху в отдель
ных небольших по площади районах при подъеме базальтовых расплавов 
образовались отдельные трещинные и пластовые тела долеритов, а также 
ограниченные по размерам покровы базальтовых туфов, извергнутые из не
больших вулканов.

Примерно 600 миллионов лет назад, в начале палеозойской эры, почти на 
всей ее площади, также в морских мелководных условиях началось отложе
ние сланцев, известняков, доломитов и других осадочных пород, содержащих 
обильные ископаемые остатки морских организмов. В засолоненных лагунах 
этих морей местами оседали пласты каменной соли. Белесые или пестроокра- 
шенные толщи осадочных пород, накапливавшиеся с отдельными перерыва
ми в кембрийском, ордовикском, в меньшей степени силурийском периодах, 
примерно в течение 200 миллионов лет, можно встретить во многих районах, 
в том числе по берегам Ангары, Лены, Вилюя, Оленёка, Котуя и их притоков. 
Они слагают обширные пространства на севере, юго-востоке и юге платфор
мы, распространены в пределах Анабаро-Оленёкской антеклизы и Ангаро- 
Тасеевской синеклизы, на северном склоне Алданской антеклизы, а также 
в пределах некоторых других крупных геологических структур.

В конце силура или начале девона в отдельных районах Сибирской плат
формы, на ее севере и юго-западе продолжалось медленное накопление мел
ководных, преимущественно морских осадков, в том числе лагунных. В это 
время в восточной части платформы в результате интенсивного растяжения 
земной коры возникли протяженные зоны разломов и началось интенсив
ное погружение вытянутой в северо-восточном направлении протяженной 
зоны. Образовалась своеобразная рифтогенная структура — Патомско-Ви- 
люйский авлакоген. В течение девонского периода и начала каменноугольно
го, на протяжении примерно 150 миллионов лет, рифтовая впадина была за
полнена пестроокрашенными песчаниками, глинами с прослоями известня
ков, вулканических туфов и пластами солей. По расколам земной коры под-
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нялись большие массы базальтовой магмы, которая изливалась из Не6 
X вулканов, образуя покровы среди песчаников и глинистых сланЦе 
Магмой были заполнены также многочисленные трещины, образов^ 
протяженные рои даек. Вдоль одного из бортов рифта, а также на уд^ 

от него в ряде районов происходило внедрение Ультраосновных-Щел 
интрузий и возникновение кимберлитовых жерловин или трубок, которЛ 
представляли собой кратковременно действовавшие небольшие вулканы

Начиная с середины каменноугольного периода (это произошло около 300 
миллионов лет назад) море отступило из большинства районов платформы. 
Почти вся она превратилась в сушу, прорезанную полноводными реками 
переносившими песок и ил. При этом размыву подверглись все ранее обра
зовавшиеся породы, в том числе магматические, включая кимберлиты. Гус
тые леса покрывали болотистые междуречья, оставив свои следы в виде пла
стов каменного угля и многочисленных отпечатков растений, находимых 
в слоях, относящихся к каменноугольному и пермскому периодам. Серо
цветные песчаники и сланцы, отложившиеся в это время, находятся сейчас 
в пределах обширной плоской впадины — Тунгусской синеклизы, занимаю
щей центральную и северную части платформы. Эта структура примеча
тельна тем, что в конце перми — начале триаса, около 250 миллионов лет на
зад, на большой площади здесь произошли крупномасштабные излияния 
базальтовой магмы, внедрение многочисленных даек и силлов долеритов, 
а местами и других пород. На северо-западе платформы среди них встрече
ны пикриты, а также интрузии, обогащенные оливином и несущие медно- 
никелевые сульфидные руды. Начальный этап вулканизма был ознаменован 
образованием большого числа неглубоких вулканических жерловин или 
трубок, заполненных базальтовыми туфами и частично лавами. Покровы 
базальтовых туфов, возникшие при массовых извержениях, подстилают ба
зальтовые толщи. Базальты, изливавшиеся преимущественно из многочис
ленных трещин, образовали обширное плато, их общая мощность достига
ла 3,0 3,5 километров. Излияния и внедрения магмы сопровождались по
явлением горячих гидротермальных растворов, которые преобразовывали 
в скарны как магматические, так и окружающие осадочные породы. В вулка
нических жерловинах южной части платформы эти скарны заключают воз
никшие одновременно с ними залежи магнетитовых руд.

В итоге событий, произошедших на рубеже палеозоя и мезозоя, возникла 
I игантская провинция основных изверженных пород, относимых к так на
зываемой трапповой формации. В северной части платформы одновремен
но с излияниями и внедрениями базальтов происходил подъем магм друго* 

л ультраосновных, ультраосновных-щелочных и других. Здесь 
и по ЫИ аймеча'Котуйский район развития таких пород, в пределах 
и кимберлэтовые^рубки0’ ' ^^ В НеК0Т0рЬ1Х дрУгих меСТаХ о6разоваЛИСЬ 

ская платХ^п^^'^ части тРиасового периода практически вся Сибир 
галась размыву Приподнята> существовавшая на ее месте суша подвер 
него ма= продуктов размыва - преимущественно песча-

ИЛИ В прогибах по ее ”СХ0ДИЛ0 гла®ным образом за пределами платформ 
миллионов лет назап КраИНам- В начале юрского периода, примерно 

» это прогибание была вовлечена восточная на
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платформы, где оно было наиболее значительным (как и в некоторых дру
гих прогибах по краям платформы) и продолжалось в меловом периоде, 
в результате чего образовалась Вилюйская синеклиза. Отдельные зоны про
гибания, часто продолжавшие свое развитие с триаса, существовали и по 
окраинам платформы, временами они заливались морем. От западного окон
чания Вилюйской синеклизы в юго-западном направлении протягивался не
глубокий Ангаро-Вилюйский прогиб. Мелкое море заливало площадь сине
клизы лишь в конце ранней юры, все остальные мезозойские отложения в ее 
пределах — это континентальные конгломераты, песчаники и глины с про
слоями углей. Такой же характер имеют и мезозойские толщи в окраинных 
прогибах. Валунный и галечный материал, составляющий конгломераты, 
образовался за счет не только разрушения местных пород, но и переноса об
ломков с окружающих платформу гор.

В конце юрского и начале мелового периода происходили геологические 
процессы так называемой активизации, выразившиеся в образовании разло
мов, надвигов, различных складок и т.д. В эту активизацию были вовлечены 
северная и юго-восточная окраины платформы. Вдоль юго-восточной окра
ины, преимущественно на Алданском щите, происходили извержения вул
канов и внедрения небольших интрузий различного, в том числе щелочно
го состава. В восточной части Анабаро-Оленёкской антеклизы образовался 
ряд кимберлитовых трубок.

В начале кайнозойской эры, 65 миллионов лет назад, вся платформа пред
ставляла собой сушу, где происходило выветривание приповерхностных сло
ев, начали формироваться современные рельеф и речная сеть, местами накап
ливались галечники (так называемые «водораздельные галечники»). Около 37 
миллионов лет назад в северной части платформы произошло падение ги
гантского астероида и образование 100-километрового импактного кратера.

Размыв коренных пород и формирование рельефа продолжаются и до на
стоящего времени. В четвертичный период в северных районах местами воз
никали ледники. В современных долинах рыхлые песчано-галечные отложе
ния слагают террасы, а также накапливаются в речных руслах. Отдельные 
районы продолжают воздымание, с чем, например, связано образование 
плато Путорана, средних гор в пределах Анабарского щита, некоторых под
нятий по окраинам платформы.

Таковы в общих чертах геологическое строение и история развития Си
бирской платформы. Надо отметить, что представленная выше весьма схе
матическая картина суммирует результат более чем полувекового детально
го изучения ее геологии, сопровождавшегося геофизическими исследовани
ями, бурением скважин, а также поисками и разведкой различных полезных 
ископаемых, которыми богата платформа: железными рудами, рудами меди 
и никеля, платины и платиноидов, золота, редких земель, а также апатитом, 
исландским шпатом, слюдой, солями, углем, графитом, нефтью, газом и ря
дом других. Безусловно, алмазы, встречающиеся в коренных породах 
и в россыпях, представляют одну из главнейших ее ценностей.

В конце сороковых — начале пятидесятых годов о геологическом строении 
Сибирской платформы существовали лишь общие и в значительной степени 
отрывочные представления. Еще не были найдены многие известные теперь 
типы и разновидности изверженных и метаморфических пород, не установ-
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вэ^по^

были неполными и не всегда достоверными. Далеко не все виды минер^ 
го сырья были выявлены в то время запасы многих из них представ^ 
весьма ограниченными. Для того чтобы выяснить многие характерные 
ты теологического строения и развития платформы, добраться до богатств» 
недр потребовались десятилетия упорной работы целой армии геологов 
физиков, буровиков, разведчиков, исследователей вещества горных пород 
специалистов по изучению ископаемых остатков фауны и флоры, рудных 31. 
дежей и россыпей, заключающих золото, платину, алмазы.

На геологических и других специальных картах, в различных журнальных 
статьях, в монографиях отражена основная информация о полученных ре
зультатах, однако главный ее массив заключен в бесчисленных рукописных 
отчетах, составленных после каждого полевого сезона, проведенного в горах, 
в тайге или в тундре, по определенным правилам. Обычно после того как по
левые наблюдения нанесены на карты, а результаты лабораторных исследо
ваний образцов и проб горных пород сведены в таблицы и графики, геологи 
готовили отчет, в котором описывали как и что было сделано, что удалось 
выяснить и обнаружить. Отчет перепечатывался на машинке в нескольких 
экземплярах, затем рассматривался на специальном заседании в той или 
иной экспедиции или в институте, с участием рецензентов, заранее прочи
тавших отчет и подготовивших свои отзывы. Рецензии и протокол заседа
ния, на котором рассматривался отчет, переплетались вместе с ним, и отчет 
направлялся в хранилище — в геологические фонды.

За десятки лет в геологических фондах накопились сотни и тысячи томов 
таких геологических отчетов и детальных карт отдельных участков — в них 
можно найти много сведений о породах, которые встречаются в том или 
ином горном массиве, в долине какой-нибудь маленькой речки или на 
каком-то отрезке морского побережья. Там описан рельеф местности, история 
изучения района, строение толщ и состав пород, различные найденные в них 
минералы и руды, окаменевшие остатки фауны и флоры, которые дают воз
можность оценить геологический возраст горных пород, а также многое дрУ' 
гое, имеющее отношение к составу и строению недр и заключенным в них 
рудам. И, конечно, редкий отчет обходился без тех или иных соображений 
о том, когда, как и почему образовались те или иные пласты пород, застыв
шие лавы или кристаллические массивы, особенно те или иные рудные жи
лы, золотые или алмазные россыпи, и что следует предпринять, чтобы на 
сокровищ Й Г°Д ИЛИ П° кРайней меРе немного позже найти скрытые в недрам 

инг™™^0^4^ Ленинградского горного института (далее — Горный 
шппгк п К°ГДа Я начинал свою профессиональную деятельность, мне пр 
делю тис°тВеСТИ В геологических фондах сибирских экспедиций не одну и 
то весьма паи многочисленные то толстенные, во многие сотни стРаН ’ 
на обшиоиГНИЧНЫе тоненькие отчеты, касавшиеся тех или иных УчаСТ^ 
векЗ межДУ Енисеем и Леной. В середине про^

юв было еще сравнительно немного — изучение этой терр
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тории в послевоенные годы только начиналось, поэтому бегло ознакомить
ся с имевшимся к тому времени геологическим материалом удалось всего за 
несколько месяцев работы. Ее следы в виде десятка школьных тетрадок — кон
спектов прочитанных отчетов, а также опубликованных статей по геологии 
Сибирской платформы до сих пор лежат в дальнем ящике стола.

Перелистывая пожелтевшие страницы старых отчетов, порой с плохо раз
личимым фиолетовым машинописным текстом, разглядывая потемневшие 
фотографии, с которых смотрят молодые бородачи, одетые в брезентовые 
и ватные куртки с нахлобученными на головы накомарниками, как будто на
чинаешь слышать их хриплые голоса, хлюпающую поступь по болотистым 
мхам, стук стальных молотков, разбивающих звенящие каменные глыбы... 
Пальцы ощущают тонкую пыль времени, как бы поднимающуюся через 
многие десятилетия с выцветших листов, обнажая давно забытые бурные 
дискуссии о том, откуда берутся алмазы в речных руслах, куда их переносит 
речная вода, что за минералы она тащит вместе с ними...

Многие из этих отчетов, как это сейчас очевидно, содержат немало умо
зрительных построений и утверждений. Некоторые увлекающиеся авторы 
(среди которых попадаются и облеченные учеными степенями), одержимые 
какой-либо идеей, рекомендуют немедленно направить все силы и средства 
на проверку своих поспешных заключений в надежде обнаружить несмет
ные подземные богатства.

Но страницы отчетов нередко хранят еще и свидетельства весьма точных 
наблюдений и удивительных прозрений, которые зачастую не были оцене
ны должным образом современниками, да и самим авторам казались не 
очень важными. Тем не менее эти жемчужины, которые удается обнару
жить, разгребая наслоения различных фактов, мнений, ошибок и заблужде
ний, составляют небольшой, но самый ценный итог архивных разысканий 
в геологических фондах.

Надо заметить, что некоторые волновавшие авторов отчетов проблемы 
актуальны и до сего времени. И хотя нарисованная на предыдущих страни
цах общая картина геологического строения Сибирской платформы пред
ставляется ее создателям вполне логичной и завершенной, остается еще мно
го неясных вопросов, касающихся состава и распространения тех или иных 
типов пород, времени их образования, связи с ними различных полезных 
ископаемых, а также возможностей обнаружения новых месторождений. 
На эти вопросы вероятно смогут ответить новые поколения исследователей, 
владеющие багажом накопленных ранее сведений, а также вооруженные но
выми идеями, методами и техническими средствами.

«ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ ВОПРОС О СИБИРСКИХ АЛМАЗАХ 
ТОЖЕ ДВИГАЛСЯ ВПЕРЕД»

Сто лет назад внимание горного инженера из Барнаула В.Н. Мамонтова 
привлекли отдельные находки алмазов в золотоносных россыпях бассейна 
р. Пит на Енисейском кряже. Они были сделаны в самом конце XVIII века, 
сообщения об этом попали в ряд научных журналов, так же как и описания
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найденных кристаллов [58, 59]. В.Н. Мамонтов занимался разработками з0. 
X Алтае и в Сибири, был знаком с публикациями об этих находка,. 
Хм придавал большое значение. Стремясь привлечь к ним интерес зол . 
^промышленников, он высказывает предположение что было бы неВер°. 
ятным, когда находки алмазов на золотых приисках были бы единичным,, 

и случайными: если имеются россыпи алмазов, то обязательно должны а 
шествовать и коренные породы с этим минералом: «Надо только путем Ис. 
следования определить и выяснить, какие это породы. Раз-же эти породы 
будут найдены, могут подняться и вопросы об их разработке, т.е. дело сразу 

приобретает, помимо научного, и громадное практическое значение... Же
лательно, чтобы вопрос о сибирских алмазах тоже двигался вперед», — за. 
ключает он [89, с. 107].

Примечательно, что лишь через полвека после приведенных выше исклю
чительно точных пророческих высказываний В.Н. Мамонтова, в которых, 
прямо была поставлена задача поисков коренных первоисточников алмазов’ 

именно целенаправленные исследования позволили найти и определить та
кие алмазоносные породы в Сибири. И всего лишь спустя четыре-пять лет 

после этих находок оказалось возможным не только поднять вопрос об их 
разработке, но и приступить к таковой. По существу, горный инженер 
В.Н. Мамонтов первым наметил ход будущих событий, связанных с поиска
ми алмазов и освоением их месторождений в Сибири.

Миновало около тридцати лет после публикации статьи В.Н. Мамонтова, 
прежде чем затронутый им действительно актуальный вопрос был поднят 
вновь. Прошло несколько войн, изменился государственный строй, расту
щая держава постепенно осознавала свои жизненные потребности. Бедные 
россыпи алмазов на Урале, известные более 200 лет, не могли обеспечить ал
мазным сырьем развивающуюся промышленность, импорт его был чрезвы
чайно дорог и осложнялся политической конфронтацией с большинством 
зарубежных стран, в том числе с теми, которые держали в своих руках алмаз
ные копи Южной Африки, являвшиеся почти единственными поставщика
ми алмазов на мировой рынок.

Хотя за последующие десятилетия вопрос о сибирских алмазах не сдви
нулся с места ни на йоту, о том, что в Енисейской тайге когда-то были сдела
ны находки алмазов, все-таки не забывали. В 1935 году небольшие поиско
вые работы на реке Мельничной, притоке р. Большой Пит, провел 
В.Г. Суренков, но они не дали никакого результата. Через два года из Ленин

града сюда вновь прибыла геологическая партия с целью обследовать доли
ну реки Мельничной и ее некоторых притоков на предмет поиска алмазов. 
Ею руководил А.П. Буров.

пнитл Г°Д^ В Ленинграде в Геологическом комитете (впоследствии 
Ц РИ ВСЕГЕИ) по инициативе его директора Д.И. Мушкетова была 
создана алмазная группа во главе с А.П. Буровым. Он только что закончил 

рный институт, где начал учиться в 1916 году, в сложный период истории 
сям охваченной войнами и разрухой. Родители его были раскулачены. 
ступрмиЛДСТВ°ВаЛ’ ?ивя слУчайными заработками. Неудивительно, что его 

ие годы были весьма продолжительными. После того как он по
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лучил диплом горного инженера, алмазы заняли основное место в его 
жизни. По праву А.П. Бурова считают «отцом русских алмазов» [224, 229]. 
Ведь он участвовал в исследованиях многих перспективных алмазоносных 
районов и, будучи затем главным геологом специализированных управле
ний и треста Министерства геологии, руководил этими работами на терри
тории страны, в том числе и в Сибири. В 1930 году А.П. Буров посетил ряд 
уральских алмазных россыпей и подготовил краткую записку «Драгоценные 
камни. Месторождения алмазов в СССР», в которой подчеркнул ограничен
ность сведений о возможном нахождении алмазов на территории страны.

Хотя некоторые сообщения о южноафриканских коренных месторожде
ниях алмазов уже публиковались на русском языке, к различным организа
ционным мероприятиям по поискам в нашей стране подобных богатых 
месторождений приступили только после XV Международного геологического 
конгресса, который проходил в Южной Африке в 1929 году. Два делегата из 
нашей страны, участники конгресса и полевых экскурсий —Д.И. Мушкетов 
и Н.М. Федоровский — посетили основные районы распространения ким
берлитов и россыпей алмазов, ознакомились с геологическими условиями 
месторождений, с условиями их эксплуатации и размерами добычи. Эти све
дения были частично опубликованы. Д.И. Мушкетов в 1929 году в заметке 
о XV Международном геологическом конгрессе изложил свои впечатления 
о посещении месторождений Кимберли, привел данные о содержании алма
зов, стоимости добытых кристаллов и др. В обзоре, посвященном тектонике 
Африки, им упоминаются «оригинальные вулканические жерла Кимберлея, 
в массе изверженного материала которых добываются известные алмазы» 
[114], однако он специально не описывает их, отсылая читателя к другим из
даниям. Не исключено, что после возвращения Д.И. Мушкетова из Африки, 
он встречался с А.П. Буровым и обсуждал возможности поисков алмазов 
в нашей стране, используя и зарубежный опыт.

Публикации Н.М. Федоровского также содержали ряд сведений о место
рождениях алмазов Южной Африки. Так, в книге «В стране алмазов и золо
та» он писал, что в СССР «.. .планомерные поиски алмазов не производились. 
Судя по примеру Южной Африки, алмазы нужно искать в области распрост
ранения тяжелых магнезиальных магм, богатых минералом оливином... Тип 
южноафриканских месторождений ... возможно... будет найден в многочис
ленных вулканических областях Сибири и Северного Урала» [202, с. 94]. При
мечательно, что Н.М. Федоровский, подчеркивая, что в нашей стране в по
следние годы были открыты ранее неизвестные на ее территории месторож
дения бора и олова, пророчески замечает: «Теперь очередь за алмазами».

Значение сведений, приведенных Д.И. Мушкетовым и Н.М. Федоровским, 
непосредственно для направления и постановки поисков алмазов в Сибири , 
не стоит преувеличивать. Вместе с тем роль этих данных в разработке общих 
подходов к выявлению в нашей стране месторождений алмазов, подобных 
южноафриканским, очевидна. Например, основываясь на упомянутых све
дениях, Н. Шелонов [213] делает предположение, что кимберлиты следует 
искать и на Урале.

Между тем трагическая судьба постигла обоих советских делегатов XV 
Международного геологического конгресса в Южной Африке: Д.И. Мушке
тов был снят с поста диретора Геологического комитета, арестован и расстре-
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ГОДУ ПО обвинению в «террористической и вредЙТе 
лян ” 1938 на первых страницах книги Н.М. Федоровского, где Ко# Ь 

к поездке на конгресс в Южную Африку, в ко^ °"< 
вместе с Д.И. Мушкетовым, в том числе в экскурсии на КИм°6"^ 

Хопи, Фамилия Мушкетова не названа, он фигурирует ПодХХ^ 
«толстяк» НМ. Федоровский не подозревал, что и его собственное „> 
X вскоре будет на многие годы вычеркнуто из истории науки. Несмп ^ 
то что он был членом партии большевиков с 1904 года и всегда под^4 
«линию партии», его арестовали в 1937 года «за участие в антисовХ> 
ганизации», он 17 лет провел в лагерях [ 146]. КоЧ

В 1935 — 1937 годах в ЦНИГРИ — ВСЕГЕИ, в который был преобпа^ 
Геолком, А.П. Буров продолжал руководить работами по алмазам ow 
зовал несколько поисковых партий, проводивших исследования на Уп 
на Кольском полуострове и в Восточной Сибири. Он непосредственно 
поиски алмазов на Урале, а летом 1937 года на Енисейском кряже. Здесь^ 
небольшой площади в свое время старатели нашли несколько алмазов. На * 
котором удалении от этого места были распространены ультраосновные по
роды, с которыми могут быть связаны первичные месторождения.

Летом 1937 года в долине реки Мельничной, впадающей в Большой Пт 
недалеко от его устья, начались маршрутные геологические исследования 
проходка шурфов, а также промывка добытых из них галечников на специ
альной установке. Партия постепенно продвигалась по долинам рек и ручь
ев, где встречались заброшенные старательские прииски, отвалы старых гор
ных выработок, заросшие лесом кучи промытой породы, из которой когда- 
то извлекали золотой песок. По берегам изредка попадались небольшие 
скальные выступы смятых в складки песчаников, сланцев, конгломератов, 
известняков и других пород, кое-где были обнаружены граниты и ультраос
новные магматические породы.

А.П. Буров и С. А. Годован намечали линии шурфов, определяли кому из за
бойщиков где копать. Вынутый грунт возчики грузили на вьючных лошадей, 
которые продирались с тяжелой поклажей через буреломы к проточной воде. 
Там были сооружены деревянные устройства для промывки. Валуны и гальку 
отсеивали на ситах, а оставшуюся глину и легкие песчаные зерна уносила во
да. Крупную гальку работницы просматривали на столах, отбирая блестящи 
прозрачные камушки, которые показывали геологам. Крупный песок прохо
дил через шлюз с поверхностями, покрытыми улавливающими мазями, к ко
торым могли прилипнуть алмазы, если бы они попались в этом песке. Более 

елкии материал пропускали с водой по желобу, где в поперечных канавка 
как м^ИСЬ наиболее тажелые частицы, в том числе обломки таких минеру 
других м^ИТ’ иль^нит’ пирит, иногда попадались крупинки золота и р 
ли в мешки^^Т ^тоттяжелый шлих собирали, высушивали и запаков

Об vaioRuJ0 а доставить потом в Ленинград в лабораторию институт- 
тографии помет? °™ поисковиков красноречиво говорят потемневшие 
струится ПО ппп^еННЫе В отчете- Тучи нависают над тайгой, глинистая 
мужиков и баб о“°Му УстР0Йству и разливается повсюду, под н 

Помимо опооб^п УЮЩИХ лопатами’ корежится вязкая щебнистая по 
Шовыхпроб аРтакжрНИЯ’ ПрИ КОТОРОМ было промыто большое чи 
24 Роо, также около 85 кубических метров песка и гальки, геологи^



ли тщательные наблюдения, документацию редких выходов на поверхность 
коренных скальных пород, отбор образцов для исследования. Особое внима
ние обращалось на ультраосновные изверженные породы, с которыми мог
ли быть связаны алмазы. В конце года геологи представили предваритель
ный отчет о проделанной работе [ 17], в котором был дан краткий обзор со
стояния поисков алмазов в СССР. А.П. Буров отметил редкость и случайность 
находок кристаллов этого минерала, сделанных старателями в россыпях при 
промывке золота, платины и драгоценных камней. «В самой истории находок 
русских алмазов имеется немало темных моментов...», — пишет А.П. Буров, 
подчеркивая далее, что вопрос об источнике россыпных алмазов остается от
крытым, методы их улавливания при промывке галечников плохо разрабо
таны, какой-либо опыт в поисках и изучении алмазных месторождений 
у большинства геологов отсутствует. «Невозможно его дополнить без загра
ничных поездок, — замечает он, вероятно, вспоминая свои беседы 
с Д.И. Мушкетовым о его беглом знакомстве с алмазоносными кимберлито
выми диатремами Южной Африки во время экскурсий XV Геологического 
конгресса. И продолжает: «...разрешение этой сложной (и отчасти даже запу
танной) проблемы потребует упорной и тщательно продуманной работы 
в течение целого ряда лет и будет связано с крупными затратами» [ 17, с. 7].

В отчете отмечалось, что алмазов найдено не было, хотя опробовались те 
самые галечники, а также отвалы старых горных выработок, в которых ранее 
они изредка обнаруживались. Вместе с тем геологи указали на некоторое 
сходство бассейна реки Мельничной с районом известных месторождений 
алмазов Диамантина в Бразилии, где встречаются такие же, как и на Мель
ничной, железистые конгломераты. Набор минералов, найденных в шлихах, 
также напоминал бразильские — там были золото, платина, железный блеск, 
магнетит, турмалин, гранат, минералы, содержащие титан и другие.

Отзыв на этот полевой отчет был составлен профессором Горного инсти
тута П.М. Татариновым, который написал, что работа была выполнена безу
коризненно и является образцовой среди работ института ЦНИГРИ в целом. 
Он особо отметил исключительную добросовестность А.П. Бурова при 
исполнении порученного ему задания.

Собранные шлихи, то есть мелкие зернышки тяжелых минералов, отмытые 
от легких песчаных частиц и глины, были обработаны в лаборатории уже зи
мой в Ленинграде. При просвечивании в катодных лучах одного из таких шли
хов, отмытого из шурфа 4/23 на реке Мельничной, минералогом А.В. Сарыче
вой был обнаружен крохотный осколок алмаза размером всего около полови
ны миллиметра. Бесцветный и прозрачный, с сильным блеском, он светился 
бледно-голубым цветом, отличался высокой твердостью и удельным весом.

Окончательный отчет по работам Енисейской алмазной партии, где при
ведено описание этой находки, подготовил С.А. Годован [41], помощник 
А.П. Бурова, которому тот поручил камеральную обработку материала, 
не претендуя на какое-либо участие в этой работе и на лавры открывателя 
алмазов. В отчете очень подробно изложены все собранные геологические 
данные, детально описаны встреченные горные породы, приведены сведе
ния обо всех найденных в шлихах тяжелых минералах, среди которых и был 
обнаружен алмаз. С.А. Годован отметил «... почти полное отсутствие типич
ных минералов ультраосновных пород. Платина и алмаз исключительно
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редки и происхождение их неясно. Ильменит скорее всего, связан с 
морфическими и основными породами...». И далее, как бы между до
йдет фраза. которой автор, возможно, не придавал особого значения, но 
торая сегодня может поразить читателя, знакомого с проблемами поиски 
коренных алмазоносных пород и с историей этих поисков в Сибири: «с^ 
фанатов пиропа не обнаружено» (Курсив мой. — В.М) [41, с. 105]. °"

Почему малозначащая короткая фраза — «Среди гранатов пиропа не об
наружено» — во многом удивительна, будет ясно из последующего рассказа 
о событиях, которые происходили в другой части Сибири много лет спустя 
и которые также были связаны с поисками алмазов. О том, что эта фраза на
писана не случайно, свидетельствует и заключительная часть отчета, где С А 
Годован развивает мысль о сходстве геологии долины реки Мельничной 
и района Диамантины в Бразилии, в котором алмазы известны также в рос
сыпях: «В Западном Минас-Жераесе первоисточником алмазов считаются 
основные и ультраосновные породы, довольно близко напоминающие алма
зоносные кимберлиты Южной Африки. Некоторые слагают трубки, подоб
ные южноафриканским кимберлитовым трубкам» [41]. Это упоминание об 
Южной Африке и южноафриканских кимберлитах было первым в контекс
те обсуждения проблемы алмазоносности Сибири.

Нет сомнения, что отчет был написан при постоянных консультациях с 
А.П. Буровым, в тексте иногда повторяются некоторые соображения, выска
занные уже в предварительном отчете 1937 года. Еще раз было подчеркнуто, 
что недостаток материалов требует привлечения для сравнения данных по 
зарубежным месторождениям алмазов.

В последних строчках отчета С.А. Годован признает, что алмазоносность 
Мельничной и ключа Точильного вырисовывается недостаточно четко. 
И хотя загадка их алмазоносных россыпей осталась неразрешенной и по сей 
день, осколок алмаза был первым в Сибири, обнаруженным при целенаправ
ленных поисках этого минерала, а не попутно, как в случае старательских на
ходок при промывке золота. Этому факту впоследствии стали придавать 
большое, даже иногда преувеличенное значение, не вспоминая о другом, 
весьма важном обстоятельстве: поисковые работы велись вполне осознанно, 
геологи ясно представляли себе, с какими породами могут ассоциировать ал
мазы, в какой форме эти породы могут встречаться, какие минералы, кроме 
алмаза, могут быть в них заключены.

К пониманию этого сибирские искатели алмазов вернулись лишь спустя 
многие годы. Не будет лишним еще раз подчеркнуть удивительную прозор
ливость ряда других высказываний А.П. Бурова, в том числе касающихся на
личия темных моментов в истории русских алмазов, необходимости упор
ной и тщательно продуманной работы в течение целого ряда лет, и потреб 
ности для решения алмазной проблемы значительных затрат.

НА СЕВЕРЕ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

™ми?/4 гЬ,76ЩИе соо6Ражения о возможности нахождения драгоценна 
в ибири, в том числе и алмазов, высказывавшиеся многими вЫД
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ющимися учеными начиная с XVIII века (М.В. Ломоносов, позднее А. Гум
больдт, В.И. Вернадский и др.), можно рассматривать лишь как догадки, до
статочные лишь для создания благоприятного фона для обсуждения пробле
мы, что, впрочем, немало. Более конкретные предпосылки и теоретические 
обоснования поисков алмазов в тех или иных регионах, а также методов 
этих поисков, начали вырисовываться лишь в конце двадцатых — начале 
тридцатых годов, что известно по многим публикациям.

Здесь надо сделать небольшое отступление и сказать несколько слов о гра
ницах геологического региона, называемого Сибирской платформой, кото
рый явился ареной поисков алмазов в конце 40-х — начале 50-х годов, а пе
ред этим рассматривался как перспективный для их обнаружения. В различ
ных статьях и обзорах, касающихся истории прогнозов алмазоносности, 
в том числе подготовленных специалистами, часто не делается определен
ных различий между понятиями «Сибирская платформа», «Сибирь», «про
странство между Енисеем и Леной» и т.д. Иногда весьма общее понятие «Се
вер» (не в смысле направления на Северный полюс!) или даже «Арктика» по
чему-то отождествляют то с Сибирью, то с Сибирской платформой и т.п. 
Много таких неясностей, например, в статье В.В. Ляховича [87], посвящен
ной истории возникновения прогнозов алмазоносности Сибирской плат
формы. Из этой статьи можно заключить, что первые такие прогнозы при
менительно именно к Сибирской платформе (в точном смысле этого поня
тия) принадлежат В.И. Вернадскому, Н.М. Федоровскому и даже А.П. Буро
ву. Между тем В.И. Вернадский [164] говорил лишь о севере России, к нему 
можно отнести и север Европейской России (где также найдены алмазы), 
и север Восточной Сибири и т.д. Следует также напомнить, что термин «Си
бирская платформа» был введен А.А. Борисяком лишь в 1923 году.

Что касается высказываний Н.М. Федоровского [202], то он отмечал лишь 
возможность находок алмазов в «вулканических областях Сибири», к кото
рым в равной мере можно отнести Алтае-Саянскую складчатую область, 
складчатые регионы Прибайкалья и Забайкалья, а не только Сибирскую 
платформу. Енисейский кряж, где был сделан ряд находок алмазов, не отно
сится к Сибирской платформе, так же как и Восточный Саян, и Таймыр, где 
в коллекции Н.Н. Урванцева была впервые обнаружена щелочная порода ти
па альнёита [164]. Еще в довоенные годы тектоническая природа Таймыра, 
являющегося складчатой областью, была вполне очевидна большинству ге
ологов [104].

Таким образом, те или иные соображения, касающиеся возможной алма
зоносности «севера России» или просто «Севера», или «Арктики», или «обла
стей Сибири», или «севера Сибири», или «пространства между Енисеем и Ле
ной» (оно включает в себя складчатые области Енисейского кряжа и Таймы
ра), не могут собственно считаться прогнозами алмазоносности Сибирской 
платформы или ее частей sensu stricta (в узком смысле).

Возвращаясь к истории развития представлений об алмазоносности Си
бирской платформы, о геологических критериях этой алмазоносности и ме
тодах поисков, необходимо напомнить о составленных А.П. Буровым в 1938 
году «Записке о постановке работ на алмазы и Инструкции для 
сбора материала по характеристике алмазоносности СССР»[9]. Эти докумен
ты несколько лет назад были обнаружены И.И. Красновым в архивах
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ж 532) Инструкция содержала сведения о практик (ЦГАНТД, ф. *4; тации^рубежных месторождений алмазов, Их^ 
ков, разведки и \ нские кимберлиты — первичные алмазе^ ^ 
ении, причинам не
ХТХрые непосредственно вели поиски. Высказывались пред ^ 
н„я что это могло быть каким-то образом связано с трагической суд^ 
д и Мушкетова, идеи которого воспринял А.П. Буров, но не решил™?’’ 
дать их гласности (224,229]. Известно, только, что А.П. Буров дораба^ 
Упомянутую инструкцию, в том числе по материалам А.А. Кухаренко. 
У Впервые вполне определенные высказывания об алмазоносности Сибио 
ской платформы, которые основывались на находках в северной ее ча^ 
своеобразных щелочных магматических пород, были сделаны геологом 
Г Г Моором. Он обрабатывал петрографическую коллекцию образцов 
бранных в бассейне реки Хеты геологами Хатангской экспедиции А.А. Корд ^ 
вым и П.Н. Кабановым в 1937—1938 годах и установил, что помимо широ
ко представленных траппов в коллекции встречаются мелилитовые базаль
ты, лимбургиты и авгититы, которые в Южной Африке часто находят вмес
те с алмазоносными кимберлитами. Первые данные об этих породах приве
дены в его кратком отчете за 1938 год, а в следующем 1939 году он не только 
дает более развернутое описание этих пород, но и прямо говорит о возмож
ности встретить в этом районе алмазоносные кимберлиты: «Сопоставление 
основных особенностей минералогического состава и химизма мелилито
вых базальтов севера Сибири и Южной Африки свидетельствует о значи
тельном сходстве между ними. Последнее дает основание ожидать в преде
лах Сибирской платформы комплекса основных щелочных пород, анало
гичных южноафриканским и, в частности, типичных кимберлитов, с кото
рыми ассоциируются в Африке мелилитовые базальты. Это обстоятельство 
позволяет считать северную окраину Сибирской платформы перспектив
ным районом с точки зрения поисков здесь алмазов. Как известно, послед
ние в Южной Африке связываются с трубками взрыва, заполненными ким
берлитами и кимберлитовыми туфами ((blue ground)» [105, с. 75]. И насле
дующей странице он повторяет эту мысль: «...Основные черты геологичес
кого строения северных окраин Сибирской платформы, а также особенно
сти химизма развитых здесь магматических проявлений весьма своеобразны. 
В этом отношении северные части Сибирской платформы обнаруживают 
большое сходство с Южно-Африканской платформенной областью, полу- 
ии^ей известность благодаря находкам крупных алмазных месторожде
ний. то обстоятельство позволяет считать бассейн реки Медвежьей заслу
живающим самого пристального внимания с точки зрения поисков алмазов.

И3 Т0Г°’ ЧТ° севеР Сибирской платформы является новым перепек 
ПЫМ С точки 3Рения поисков алмазов районом, здесь необходимо прове 

ноститпуА^Ые П0ИСТЬ,е Р3^0™ (поиски выходов кимберлитов и в особен 
териала ппя^3Рыва^’а таюке промыть достаточное количество рыхлого ма 

Эти длинный™ ВОПроса 0 наличии алмазов» [105, с. 76].
В.С. Соболев и Тп ТТеб3 ^^ ГГ Моора’ рецензентами которого 
алмазоносности севепЯ с 6ГЬК0В- показывают> что вопрос о перспекти 
за год-два до поянпри Бирской платформы был им впервые поставлен

Два до появления его публикаций на эту же тему в 1940 и 1941 года!
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В одной из них, в статье под названием «Перспективы алмазоносности севе
ра Центральной Сибири»] 109], он сообщил об обнаружении в этом районе 
пород, близких к алмазоносным кимберлитам Южной Африки. По его мне
нию, он весьма перспективен в отношении алмазоносности. Спустя год была 
издана брошюра трех авторов [113], где этот вопрос рассмотрен более по
дробно. Г.Г. Моор подчеркнул близость геологической ситуации (платфор
менные структуры, широкое развитие траппов, появление своеобразных по 
химизму ультраосновных пород), весьма сближающей северную окраину 
Сибирской платформы с Южно-Африканской платформенной областью, 
получившей широкую известность в связи с открытием здесь крупных ал
мазных месторождений. Г.Г. Моор пишет в этой связи следующее: «...нам 
кажется настоятельно необходимым поставить в бассейне р. Медвежьей 
целеустремленные геологические работы, в первую очередь поиски выходов 
кимберлитов и в особенности „трубок взрыва", к которым приурочена боль
шая часть коренных месторождений алмазов. Несмотря на то, что имеющи
еся в настоящий момент указания не гарантируют обязательного успеха 
в деле поисков алмазов на севере Сибири, оставить их без внимания совер
шенно недопустимо, поскольку поискам алмазов на территории СССР уде
ляется сейчас исключительное внимание» [113, с. 60]. Редактор этой работы 
В.П. Тебеньков в кратком предисловии, написанном в середине апреля 1941 
года, подчеркнул важность выделения исследованного района в качестве тер
ритории, перспективной в отношении алмазоносности.

Выводы Г.Г. Моора были поддержаны В.С. Соболевым, который еще в на
чале 30-х годов совершил две экспедиции в бассейн реки Нижней Тунгуски 
в область широкого распространения траппов. Им была написана широко 
известная монография «Петрология траппов Сибирской платформы» [161], 
на десятки лет ставшая настольной книгой петрографов, изучавших базаль
ты и долериты этого региона. В этой работе В.С. Соболев лишь вскользь 
упоминает о сходстве Сибирской и Южно-Африканской платформ: 
«...в строении платформ наблюдается правильная зональность, так что ее 
(Южно-Африканской — В.М.) геологическая карта (рис. 65) весьма похожа 
на карту Сибирской платформы» [161, с. 173]. В этой сводке не приводятся 
какие-либо определенные сравнения траппов Сибирской платформы и до- 
леритов Карру, хотя последние в ней также охарактеризованы. В различных 
статьях В.С. Соболеву неоднократно приписывается разработка проблемы 
сравнительного анализа геологического строения и магматизма обеих плат
форм, однако в его монографии, а также в более позднем отчете [165] об 
этом ничего не сказано. В публикациях XVII сессии Международного геоло
гического конгресса, автором которых был В.С. Соболев [162-164], имеется 
лишь упоминание, что траппы Сибири образовались тогда же, когда возник
ли долериты Карру и другие аналогичные формации.

В конце 30-х годов В.С. Соболев по поручению А.П. Бурова приступил 
к подготовке специального обзора геологических структур зарубежных мес
торождений алмазов с целью их сопоставления с геологическими структура
ми отдельных районов СССР. По первоначальному плану исполнителями 
этой работы были оба исследователя. Рукописный отчет был представлен 
В.С. Соболевым в мае 1941 года, он содержал только обзор месторождений 
алмазов Африки, Австралии, о-ва Борнео и Северной Америки. Согласно за-
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гледовало осветить к тому же месторождения Индии и Бразил 
а “^месторождения СССР, но эта часть работы не была выполнена к ^ 

"'вмоХии отчета В.С. Соболев кратко указал на целесообразность п^ 
„сков алмазов в Восточной Сибири. Это высказывание цитировалось у^ 
однократно: «Наибольшее сходство с областью распространения кимберл„. 
тов Южной Африки имеет Сибирская платформа. Это сходство еще увМи> 
вается в связи с открытием автором на п-ове Таймыре и Г.Г. Моором (при код- 
сультации автора) в районе р.Хатанги щелочных основных пород типа лим
бургита, авгитита и альнеита, близких к мелилитовым базальтам Южной Аф
рики, сопровождающим кимберлиты. Вопросам поисков кимберлитов и ал
мазов должна уделять серьезное внимание каждая экспедиция, работающая 
на севере Сибирской платформы. Особенно нужно обратить внимание на 
поиски алмазов в разрабатываемых россыпях благородных металлов в районе 
Норильска и на Вилюе» [165, с. 207]. В цитированном выше указании о воз
можности обнаружения алмазов в россыпях благородных металлов усматри
вается определенное противоречие с предыдущей фразой о кимберлитах. 
В.С. Соболев убедительно показал в своем отчете (он был целиком напечатан 
в виде книги в 1951 году, за исключением замечания о перспективах Сибир
ской платформы), что алмазы, находимые в россыпях совместно с осмистым 
иридием и платиной, происходящими из массивов ультраосновных пород, 
принадлежат к типу бедных месторождений складчатых зон, к которым, как 
известно, ни Норильский район, ни район Вилюя, упомянутые В.С. Соболе
вым, не относятся.

В своем отзыве профессор П.М. Татаринов очень высоко оценил отчет 
В.С. Соболева, рекомендовав его к печати и подчеркнув при этом, что автор 
«...особенно выпукло оттеняет перспективность в смысле алмазоносности 
севера Центральной Сибири (район бассейнов рек Хеты, Медвежьей и др.), 
о чем уже был поднят вопрос геологом Г.Г. Моором на страницах журнала 
„Проблемы Арктики"» [109].

Необходимо отметить, что Таймыр, как уже подчеркивалось, не входит 
в состав Сибирской платформы, на это не всегда обращают внимание, цити
руя приведенное выше высказывание В.С. Соболева, которого тогда не 
очень-то беспокоили вопросы тектонического районирования территории 
между Енисеем и Леной и строгого использования тектонической термино
логии. За эту небрежность его в свое время сурово критиковал один из его 
учителей профессор М.М. Тетяев, выступавший в качестве оппонента на 
защите докторской диссертации В.С. Соболева на заседании ученого совета 
Л?”0™ инститУта в 1938 году. Интересно отметить, что во время этого за- 
тпагт™ РазвеРнУлась острая дискуссия о времени формирования сибирских 
Sc?™^^ Приняли Участие кроме В.С. Соболева и М.М. Тетяева 
Гы7казь^^ ВМ Аников и Д.В. Наливкин [140]. В.С. Соболев 
тизма охпЯт1ПреДПОЛОЖение 0 значительной краткости траппового магма 
нии траппов 1в?Дшего K0HeU триаса и начало юры, и одновременном внедри

АФрике и Южной Америке. С.В. Обручев и Д.В. 
и на данные о ™ На ^о^оДниооть детального обоснования такой оценк 
вулканизма на пХтлГ^1^0 6олее Длительном, начиная с карбона, период зма на платформе. Для всех этих крупных исследователей Сибири



было совершенно очевидно огромное значение точного определения време
ни образования обширных трапповых полей на Сибирской платформе. Од
нако этот вопрос был решен только многие десятилетия спустя, после про
ведения многочисленных геологических исследований и изучения этих 
на первый взгляд весьма однообразных магматических пород. Как оказалось, 
справедливыми были оба мнения — на Сибирской платформе были выявле
ны траппы разные по возрасту, причем длительность образования одних 
была очень незначительной, в то время как другие возникали в течение де
сятков миллионов лет.

В начале января 1940 года в Ленинграде во ВСЕГЕИ по инициативе А.П.Бу
рова состоялось производственное совещание алмазников. На нем подробно 
рассматривались результаты поисковых работ на Среднем Урале, где были 
несколько расширены перспективы обнаружения новых россыпей в терра
совых отложениях, а также в Восточном Саяне. Здесь предполагалось нали
чие алмазов в перидотитах, однако их промышленное значение оценива
лось как сомнительное. На Кольском полуострове алмазы не были обнару
жены, хотя в районе Африканцы были выявлены породы, напоминавшие 
кимберлиты. Отмечалось, что несколько кристаллов алмазов в россыпях бы
ло найдено на Енисейском кряже и что они, скорее всего, связаны с конгломе
ратами.

В совещании, на котором от Комитета по делам геологии председательст
вовал Г.К. Волосюк, участвовали алмазники Ленинграда и Москвы, специали
сты по обогащению, а также по изучению свойств алмазов, в том числе С.А. 
Годован, А.А. Аверин, В.С. Трофимов, М.Ф. Шестопалов, В.О. Ружицкий, 
И.И. Шафрановский, В.С. Соболев, П.Г. Гусева и многие другие. Основной 
доклад был сделан А.П. Буровым, который осветил состояние работ по поис
кам, отдельные доклады касались итогов работ отдельных партий, техничес
ких вопросов обогащения алмазов, их организации. Все это обсуждалось 
и комментировалось весьма подробно. Г.К. Волосюк отметил, что тема по 
сравнительному изучению заграничных месторождений и по сопоставлению 
их с материалами по различным районам страны не была выполнена, по
скольку «...т. Соболев болел, а второй руководитель, Александр Петрович, 
будучи руководителем алмазной группы, естественно, этой темой не зани
мался». Далее председательствующий сказал, что «...мы сосредоточили ос
новное внимание на Урале, а у меня есть страстное желание переключиться 
в другие районы... Куда надо идти, до сих пор никто не сказал... Нужно про
вести небольшие работы с небольшими поисковыми отрядами, которые на
править в районы Средней Азии, Кавказа, в районы Сибири» [174, с. 128].

Действительно, на этом совещании каких-либо новых территорий для 
проведения поисков почти не предлагалось. Выступивший в прениях В.С. 
Соболев сказал следующее: «Я уже говорил о необходимости обращать вни
мание на изучение ультраосновных пород как источник алмазов. Та часть, 
которая касается опробования продуктов платиновой фабрики, должна 
быть внесена в план работы этого года, это не будет стоить дорого, а упус
тить это легко...». По-видимому, В.С. Соболев имел в виду уральские 
условия, ведь на Урале были давно известны массивы ультраосновных пород 
и проводилась добыча платины из россыпей. «В отношении общих перспек
тив, — продолжал В.С. Соболев, — нельзя забывать о районе Арктики в смыс-
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^wTvnu Это район очень благоприятный. Мы 
легеологическо ^ Дктическим институтом, чтобы он обращал S' 
мание'"а этот район и поставил бы там работы на алмазоносность. Кр^ 
X можно предложить н.. .м организациям обратить внимание на воз^ 

но™ Ь нахождения алмазов. Не исключено, что к Н... ку подходят эти уЛЬТр, 
основные породы, они должны обратить внимание на возможность алмаз», 
носкости» [174, с. 166].

В Стенограмме вместо географических названий стоят многоточия 
видимо, стенографистки не расслышали их, но по всем признакам В.С. Собо
лев вел речь о норильских организациях (по существу это был пресловутый 
Норильлаг), а также о Норильске. Не вполне ясно, о каких ультраосновных 
породах идет речь в цитируемом выступлении. Не исключено, что В.С. Со
болев имел в виду расположенные около Норильска и несущие медь, ни
кель и платину интрузии с ультраосновными породами, которые входили 
в состав хорошо ему известной трапповой формации, тем более что о воз
можной связи алмазов с платиной в этом районе он писал и в своем завер
шенном через год отчете.

Как упоминается в очерке об истории прогнозов алмазоносности, опуб
ликованном в монографии, изданной в 1959 г. [2], В.С. Соболев в одном из 
выступлений отметил близость Сибирской и Южно-Африканской плат
форм: «Если говорить о Южной Африке, то наибольшее сходство с Южно- 
Африканской платформой мы имеем в области Сибирской платформы 
между Енисеем и Леной. В последнее время в районе р.Хатанги были обна
ружены породы, которые раньше имелись только в отдельных находках 
— типа авгитита, лимбургита и мелилитового базальта, которые близки к 
африканским породам». Очевидно, В.С. Соболев был уже знаком с матери
алами Г.Г. Моора, отчет которого по району р.Хатанги он рецензировал и в 
котором были сделаны сопоставления обеих платформ. Хотя В.С. Соболев 
еще раз обратил внимание на район севера Сибирской платформы и отме
тил, как и Г.Г. Моор, возможность нахождения там кимберлитов и алмазов, 
эти мнения почему-то не нашли никакого отражения в рекомендациях со
вещания по направлению дальнейших работ по поискам алмазов. Таким 
образом, призыв указать новые перспективные районы, в частности в Си
бири, высказанный заместителем председателя Комитета по делам геоло
гии Г.К. Волосюком, который вел совещание, остался без ответа.

Надо заметить, что в ряде более поздних публикаций, автором которых 
является В.С. Соболев [111, 169], повторяются некоторые неточности, каса
ющиеся трактовки прогнозов алмазоносности, сделанных в 40-х годах, в от
дельных случаях прямо противоречащие смыслу его ранних высказываний. 
Например, в небольшой заметке, касаясь обзора, законченного в 1941 году 
в ней ошибочно указан 1940 год), В.С. Соболев пишет: «Я считал, что алма- 

вулканические породы следует искать... в первую очередь в райо- 
ийпкгаи ИЛшо^ГДе теперь и найдены главные месторождения». Эта заметка 
поивопи^гк Г0Д^’ К° оп^ликована значительно позже [170]. Выше уже 
сутствуют yavMTaTa/3 о6зоРа’ 0 котором говорит автор. В ней не только от- 
ных вулкании^ ЛИ ° указания на возможность обнаружения «алмазонос 
совершенно пп^ nopo^ в Рай°не Вилюя, но весь ее смысл указывает на 

РУ ое в бассейне Вилюя можно найти лишь россыпные.
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алмазы, связанные с бедными месторождениями в ультраосновных породах, 
которые более характерны для складчатых областей.

Еще одно совещание по проблеме алмазов состоялось в феврале 1941 
года в Госплане СССР в отделе минеральных ресурсов. На нем присутство
вали А.П. Буров, который сделал основной доклад, В.С. Соболев, В.С. Тро
фимов, И.И. Краснов, М.Ф. Шестопалов и ряд других специалистов. Был на 
нем и А.Е. Ферсман. Как отмечают И.И. Краснов и Р.Н. Юзмухамедов [76], 
в докладе А.П. Бурова были освещены результаты работ Уральской алмаз
ной экспедиции, обнаружившей ряд бедных алмазами россыпей, отмечены 
единичные находки россыпных алмазов на Енисейском кряже, а также 
предполагаемые алмазоносные перидотиты в Восточном Саяне.

Воспоминания отдельных участников этого совещания, к сожалению, 
не позволяют с необходимой полнотой восстановить некоторые весьма суще
ственные моменты, касающиеся докладов и выступлений, а также их содержа
ния, особенно в части прогнозов алмазоносности Сибирской платформы, 
в том случае, если там шла речь о перспективности отдельных регионов СССР.

В.С. Соболев вспоминает, что он выступал на этом совещании с рекоменда
циями, касающимися поисков алмазов на Сибирской платформе [111]. Первая 
статья о перспективах алмазоносности севера Сибирской платформы, опубли
кованная Г.Г. Моором [ 109], наверняка должна была быть известна участникам 
совещания. Ее содержание, как и выступление В.С. Соболева, также выска
завшего мнение о необходимости вести поиски алмазов на севере этого регио
на, могло быть каким-то образом отражено в решении совещания, однако этот 
документ пока не обнаружен в архивах. Приводимые Р.Н. Юзмухамедовым 
[226, с. 44] сведения о якобы рассматривавшихся на совещании прогнозах 
алмазоносности Сибирской платформы пока документально не подтверждены.

В этой связи определенным косвенньш свидетельством тех или иных сде
ланных на совещании высказываний об алмазоносности отдельных терри
торий, может служить статья В.С. Трофимова [185]. Номер журнала «При
рода», где она была опубликована, подписан к печати 19 мая, рукопись по
ступила в редакцию, скорее всего, месяца за два до этого, так что можно счи
тать, что в статье могли найти отражение обсуждавшиеся на совещании наи
более существенные положения, касающиеся оценки перспектив алмазо
носности тех или иных регионов. В статье сказано, что «...кроме Урала, 
в СССР алмазы известны в Енисейской тайге и в Восточных Саянах...». В ней 
нет упоминания ни о статье Г.Г. Моора, ни о прогнозах В.С. Соболева, то есть 
никаких указаний на возможные перспективы алмазоносности отдельных 
районов страны, так же как и Сибирской платформы. Во всяком случае пред
положения Г.Г. Моора, уже опубликованные, могли, вероятно, быть упомя
нуты А.П. Буровым в его докладе, а также в статье В.С. Трофимова.

Не исключено, что статья В.С. Трофимова в целом следует общей канве до
клада А.П. Бурова, который был очень осторожен по части прогнозов и не вы
делял какие-либо регионы в качестве первоочередных или особо перспектив
ных. Выдвинутые А.П. Буровым предложения по части проведения поисков, 
по-видимому, не выходили далеко за рамки содержания его записки о поста
новке работ на алмазы, подготовленной еще в 1938 году, в которой рекомен
довалось провести сбор материалов и поисковые работы по алмазам на Урале, 
в Восточном Саяне, на Кольском полуострове, в пределах Ветреного Пояса.
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В этой связи интересен вопрос о том, в какой мере А.П. Буров
идеи о перспективах алмазоносное™ отдельных регионо?4^ 

^тех ИДИ иных теоретических соображениях и не очень Достов^ 

XU опробования различных пород на алмазы. А.П. Бур^* 
ZSL и Инструкции...» 19], по существу, почти не касается 

газоносных пород так называемого «перидотитового» типа, уделяя 
внимание кимберлитам. Как уже указывалось, относящиеся к этому > 
времени прямые свидетельства одобрения А П. Буровым теоретически" ?” 
ДОВ Г Г Моора и поддержавшего его В.С. Соболева о перспективах алма, 
ности севера Сибирской платформы отсутствуют. Такие свидетельства Л 
бы убедительным подтверждением правоты неоднократно повторяю,, 
в различных изданиях утверждений о совместных высказываниях А П Б ^ 
и В.С. Соболева на эту тему. Не исключено, что расхождения в оценке пе^* 
тив алмазоносности Сибирской платформы между ними, а также, возма 
и то, что в назначенный срок и в полном объеме работа по сравнительн*^ 
анализу геологических структур зарубежных месторождений алмаза и геологе 
ческих структур СССР, порученная В.С. Соболеву, не была завершена, Пр^ 
ли в этот период к некоторым осложнениям в их взаимоотношениях. *

Интересно попытаться более подробно рассмотреть критерии, на основе ко 
торых в сороковые годы высказывались различные прогнозы и намечались 
для поисков алмазов отдельные перспективные территории. В этом отноше
нии примечательны работы В.С. Трофимова, сотрудника алмазной группу 
ЦНИГРИ — ВСЕГЕИ, работавшего перед войной под общим руководством 
А.П. Бурова. В 1939—1941 годах он публикует несколько статей, в которых 
развивает мысль о существовании так называемого «перидотитового» типа 
коренных алмазоносных пород, образующих крупные массивы в Канаде, в ко
торых якобы находили алмазы в хромититах. При этом В.С. Трофимов допу
скал, что алмазы, встречающиеся в платиноносных россыпях Урала, происхо
дят также из пород этого типа. Более того, ссылаясь на данные М.Ф. Шестопа
лова [214] и на результаты проведенного им самим опробования, В.С. Трофи
мов утверждал, что в перидотитовом массиве Китойских Альп в Восточном 
Саяне присутствуют мелкие алмазы. Была выдвинута даже гипотеза, что угле
род, за счет которого в магме кристаллизовались алмазы, был заимствован из 
захваченных ею обломков вмещающих осадочных пород, а найденные алма
зы имеют «эманационное» происхождение и относятся к новому «саянскому» 
типу (или точнее, подтипу) месторождений. Надо заметить, что детальные ис
следования, выполненные почти двадцать лет спустя, не подтвердили присут
ствия алмазов в перидотитах Китойских Альп. Ни в одной из исследованных 

про ах перидотитов не было найдено ни одного зерна алмазов [102].
° <<пеРИД0ТИТ0В0М>> типе алмазов продолжали обсуждаться В.С. Тр0" 

п™п°ДЫМ И В сеРедине сороковых годов. Он относил к таким коренным место* 
перидотиты Британской Колумбии и Восточного Саяна, которы 

ной Dervn рактерны m ГОРНО СКЛад^атых областей. В монографии, посвяш 
ристике копри^1МаЗОВ В 3aPy6e™ странах [186], при геологической хаР 
но этому тиг™™ местоР°ждений алмазов основное внимание уделено и.

в ней "°™ № рассматриваются.
тиной доказываете т6.™?ужение в РОССЬ1ПЯХ алмазов СОБ^НридМ»- 

в.С. Трофимову, что алмазы происходят из пер
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тов, в которых эта платина находится в телах хромититов. В 1944 г. В.С. Тро
фимов подготовил работу, в которой рассмотрел возможность выявления на 
территории СССР геологических структур, благоприятных в отношении 
алмазоносности. Он, несомненно, должен был быть знаком как с публикация
ми Г.Г. Моора [109, 113] о перспективах алмазоносности севера Сибирской 
платформы, так и с отчетом В.С. Соболева [ 165], рекомендовавшего обратить 
внимание на возможную алмазоносность этой территории, а также на райо
ны Норильска и Вилюя с россыпями благородных металлов. Как указывают 
Г.Д. Афанасьев и др. [23], в упомянутой работе В.С. Трофимов выдвинул 
в числе первоочередных для поисков алмазов район среднего течения реки 
Вилюя от устья реки Вилючан до пос. Тенке, особенно район Крестяхского 
порога. Действительно, первые россыпные алмазы в 1949 г. были найдены на 
Вилюе и именно в районе Крестяхского порога, хотя и совершенно независи
мо от этих рекомендаций. Сравнительно общее указание В.С. Соболева на 
возможность обнаружения россыпных алмазов («район Вилюя») В.С. Трофи
мов впоследствии как бы уточнил («район Крестяхского порога»), попав, что 
называется, «в десятку»! Каковы же обоснования этого прогноза?

Откроем работу Н.К. Высоцкого [25], посвященную обзору месторождений 
платины вне Урала. В ней описаны россыпи платины по Вилюю, отмечен ее же
лезистый характер и резкое отличие от платины в сульфидных рудах Нориль
ска, где она ассоциирует с палладием и практически не образует россыпей. 
Н.К. Высоцкий указывает, что «...наиболее богатыми платиной считались ко
сы, расположенные между с. Билючаном и Крестяхским порогом, и, в особен
ности, косы, находящиеся на левом берегу Вилюя выше порога..., а также ни
же порога» [25, с. 222]. Вот и ответ об истоках сделанных прогнозов — это све
дения, приводимые Н.К. Высоцким о распространении наиболее богатых пла
тиной россыпей, а также представления В.С. Трофимова о связи алмаза и пла
тины в коренных месторождениях «перидотитового» типа. Надо полагать, что 
и прогноз В.С. Соболева также базировался на упомянутых данных Н.К. Вы
соцкого о россыпной вилюйской платине. В его отчете [ 165], как и в опублико
ванной впоследствии книге [ 166, с. 123], упоминается тип бедных месторожде
ний алмазов в ультраосновных породах складчатых зон, которые дают россы
пи, где алмазы встречаются вместе с платиной и осмистым иридием.

Сразу возникает вопрос о самих коренных первоисточниках ультраосновно
го или «перидотитового» типа, которые, как отмечали В.С. Соболев, а за ним 
и В.С. Трофимов, встречаются в складчатых областях. Бассейн Вилюя прина
длежит к геологической структуре платформы, в его пределах нет ни складчатых 
образований (исключая кристаллический фундамент, залегающий на большой 
глубине), ни массивов перидотитов. Соответственно упомянутые рекоменда
ции по поискам на Вилюе могли касаться только россыпных алмазов.

Высказывания В.С. Соболева и В.С. Трофимова о возможности находок 
алмазов в бассейне Вилюя между тем были не первыми.

Житель города Вилюйска, П.Х. Староватое, учитель и краевед, путем оп
роса местного населения и старателей, занимавшихся промывкой золота 
в 20—30-х годах, собрал многочисленные сведения о находках различных 
руд и минералов по Вилюйскому краю. В короткой заметке, опубликованной 
в середине 30-х годов, он сообщил не только об известных ранее местона
хождениях угля, каменной соли, исландского шпата, кристаллов вилуита
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И гроссуляра, но также о якобы кем-то сделанных отдельных нах0ДКау 
бро свинцовых и медных руд, сурьмы, асбеста, признаков нефтДК> 
различных поделочных, драгоценных и полудрагоценных камней > 
числе - опала, графита, горного хрусталя, топаза и других [172] в’п 8 * 
ные инстанции им были направлены также заявки, призванные во£? 
интерес властей и учреждений, занимающихся полезными ископав 
к минеральным богатствам бассейна Вилюя. В публикациях Е. Ви2 1 
[22] Р Н. Юзмухамедова [217] и в ряде других приводятся любопытны 
дробности, касающиеся этих инициатив П.Х. Староватова. '"^

В одной из рукописных работ он пишет: «.. .Мною был поднят вопрос 
можносги нахождения алмазов по р. Тюнг и, возможно, кое-где по приток 
Вилюя.. .Он поднят был еще при начале советской власти ...» [173]. п х с * 
ватов считал, что в ряде мест по рекам Чоне, Кемпендяйке, Тюнгу местные# 
тели и старатели находили отдельные кристаллы драгоценных камней, котору 
могли быть алмазами. Он также отметил присутствие «синей глины» на одн» 
из притоков Мархи и указал, что «...она в Капландии свойственна породах 
в которых находят алмазы». Эта работа, многие годы хранившаяся под грифон 
«Сов. секретно», попала в руки геологов, занимавшихся поисками алмаза 
только в 1952 году, уже после открытия алмазов в россыпях Вилюя и Мархи.

Еще до войны П.Х. Староватов приезжал в Ленинград, где встречала 
и беседовал с геологами В.Г. Дитмаром и В.С. Трофимовым, пытаясь убе
дить их в возможности обнаружения в бассейне Вилюя ценных металлов 
а также алмазов. Однако специалисты весьма холодно встретили его энту
зиазм по этой части, поскольку никаких конкретных данных и образцо! 
минералов П.Х. Староватов представить не мог, основывая свои соображу 
ния лишь на сведениях, полученных от местного населения.

Много лет спустя, уже после открытия россыпных алмазов, В.С. Трофимо! 
признал справедливость предположений вилюйского краеведа о возможны! 
находках алмазов в Якутии. Независимое свидетельство об одной из таких на
ходок, вероятно сделанной старателями при промывке золота и платины и 
Вилюе в районе Крестяхского порога, приводит Г.Х. Файнштейн [198].

Конечно, достоверность указаний на отдельные находки алмазов, сделан
ные еще в 20—ЗО-е годы местными жителями, не может быть надлежащ» 
образом обоснована, однако вероятность таких случайных находок, как по
казало время, безусловно, отлична от нуля. К сожалению, заявки П.Х. Старо
ватова и его инициативы по проверке сделанных им предположений в те го
ды не ыли восприняты, не были они впоследствии доведены и до сведе 
экспедиций, которые начали поиски алмазов в бассейне Вилюя.
_ ° Ь1ТИЯ Великой Отечественной войны надолго отложили попытки про 
nnorv »АСКаЗЫВаНИЯ °6 ^^^НОСНОСТИ Сибирской платформы. К 
слелованиНУЛИСЬ только после ее окончания. Тем не менее геологическ! 
вереплатДВЫП°ЛНЯВШИеся в ее конце и в пеРвые послевоенные годЫ 
сги этой теппи Ы Не оставили 6е3 внимания вопрос о возможной ^н^ ^ 
материал no^1^^' ^РоанализиР<>вав вновь полученный петрографу 
SX₽±y.^ Ко^ Б м- Куплетский [82] указал,4^ 

Африки сделами ^Л0ЧНЬ1Х пород этого района с кимберлитам 
ставу эти щелочив ^ Моором, является ошибочным: по химичес 

Щелочные породы существенно отличаются от кимберлитов.
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ловатые породы с реки Медвежьей также не соответствуют кимберлитам. Од
нако в этом районе, охватывающем среднее и нижнее течение Котуя, по мне
нию Б.М. Куплетского, можно обнаружить и другие образования, обнадежи
вающие в отношении алмазоносности. Лишь по прошествии более чем двух 
десятилетий в среднем и верхнем течении Котуя были найдены кимберлиты. 
Большинство сложенных ими трубок оказалось без алмазов или с очень не
значительным их содержанием.

Статья Б.М. Куплетского была последней научной публикацией, в кото
рой затрагивалась проблема алмазоносности Сибирской платформы в от
крытой печати. В течение последующего десятилетия все сведения об алма
зах на этой территории, а также различные предположения о ее алмазонос
ности считались секретными. Но вот парадокс: проблема алмазоносности 
Сибирской платформы оказалась поднятой в эти годы в... научно-фантас
тической литературе. Известный палеонтолог и писатель И.А. Ефремов 
опубликовал рассказ «Алмазная труба» [60], где нарисовал весьма близкую 
к действительности картину поисков и находки алмазоносной кимберлито
вой трубки в бассейне реки Мойеро, правого притока Котуя. Рассказ написан 
не позднее второй половины 1944 г., к весне 1954 г. он переиздавался пять 
раз. Справедливо отмечает П.К. Чудинов [208], что рациональное зерно рас
сказа, имеющее в основе глубокую профессиональную интуицию его автора, 
не было замечено на организационных и начальных стадиях исследований 
и поисков алмазов в Сибири. Безусловно, идея рассказа не имеет никакой 
связи с более ранними высказываниями В.С. Соболева и В.С. Трофимова, ко
торые не могли быть известны автору, поскольку не были опубликованы и 
к тому же практически не содержали сопоставительных геологических дан
ных по Южной Африке и Сибири. Неизвестно в какой мере И.А. Ефремов 
опирался на публикацию Г.Г. Моора [109], где впервые сообщалось о близо
сти геологического строения Южно-Африканской и Сибирской платформ 
и о возможной алмазоносности северной части последней. Разностороннему 
исследователю, обладающему богатым опытом полевых наблюдений 
и глубокими знаниями литературных источников, автору рассказа было не
сложно сделать вывод о близости развития этих регионов в геологическом 
прошлом и о шансах найти в Сибири такие же алмазоносные, содержащие 
пироп породы, как в Южной Африке. Такому выводу способствовало его 
давнее, начиная с 30-х годов, знакомство с геологией Южной Африки и рас
пространенной там пермской осадочной формацией Карру, где, как и в неко
торых районах европейской части нашей страны, были найдены ископаемые 
остатки крупных позвоночных животных. И.А. Ефремов принимал во вни
мание также и широкое распространение траппов на обеих платформах.

В ряде своих писем И.А. Ефремов резко возражал против обвинений в его 
адрес, касающихся «заимствования» упомянутых представлений у других 
исследователей [208]. Хотя рассказ «Алмазная труба», написанный геологом- 
профессионалом, можно рассматривать как своего рода прогноз, автор впос
ледствии не соглашался с такой оценкой этого произведения, подчеркнув, 
что он никоим образом не претендует на роль предсказателя. Ему было важ
но выразить весьма принципиальную, с его точки зрения, научную мысль, 
которую он облек в форму научно-фантастического рассказа. Интересно по
путно отметить еще и другое. Помимо всего остального, И.А. Ефремов пред-

37



значение для поисков алмазоносных кимберлитов > 
““""“Lx масс залегающих под земной корой и выявляемых пол
ных ниям Лишь в последние годы минувшего века *
"X ЧТО в районах развития кимберлитов подкоровые зоны а4 
’  ̂ХХ^» —«ной плотностью.

«НЕОБХОДИМО... НЕМЕДЛЕННО ФОРСИРОВАТЬ
работы на алмазы»

Импульсом к началу широких работ по поискам алмазов в послевоеввш 
годы, как справедливо отметил Р.Н. Юзмухамедов [223,226,229], стало 2 
мо М.Ф. Шестопалова Председателю Совета Министров СССР И.В. Сталин 
посланное в конце июля 1946 года.

М.Ф. Шестопалов в течение ряда лет занимался поисками и добычей рос
сыпных алмазов на Урале и был озабочен их низкой результативностью. 
Еще перед войной, работая в составе алмазной группы ВСЕГЕИ в Ленингра
де, он обратил внимание на возможное присутствие алмазов в одном из мас
сивов перидотитов в Восточном Саяне: «...Работами 1936-37 гг. была под

тверждена алмазоносность не только углеродистых перидотитов, но и слю
дистых перидотитов, близких к кимберлитам» [214]. Эти идеи были затем 
подхвачены В.С. Трофимовым [182—184], выделившим на этом основанив 
особый тип коренных месторождений алмазов в перидотитах, однако впо
следствии их существование не было подтверждено. В последние годы жизнв 
М.Ф. Шестопалов был главным инженером и начальником Центральной экс
педиции в Ленинграде.

Как вспоминает П.Г. Гусева, жена М.Ф. Шестопалова, он отличался реши
тельным и смелым характером. Длительные поиски алмазов на Урале, 
не приносившие результатов, большие затраты средств подталкивали руко
водство к закрытию этих работ. Однако М.Ф. Шестопалов был уверен в необ

ходимости расширения фронта поисков, что могло бы обеспечить успех, и оз 
решил обратиться непосредственно к Председателю Совета Министров 
И.В. Сталину. Написав письмо, М.Ф. Шестопалов отправился в спецчасть экс
педиции с просьбой отправить его адресату. «Что Вы, что Вы, — замахали ш 
него рукми ее сотрудники, — ни в коем случае этого нельзя делать!». Тогдаов 
пришел на почту и отправил письмо. В обращении к И.В. Сталину М.Ф-Ш^ 
стопалов ставит ряд конкретных вопросов по развитию поисков алмазов в* 
территории страны и, в частности, предлагает: «...необходимо, допуская г 
логический риск, немедленно форсировать геологоразведочные работы 

мазы во всех известных районах СССР, где были обнаружены алмазы и 
письмо пп°Р0ДЬ1’ <ЛИЗКИе К алмазон°сным кимберлитам» (цит. по [2 Г 

Доклада к и^^10 быстРый резонанс — М.Ф. Шестопалов был пРи£ла 
нистров О па^МЛЬ> а 8 сентя6Ря 1946 г. появилось постановление Сов 

го сомнения отечественной алмазной промышленности.
тывания поисков^ М*Ф*Шестопалова в создании предпосылок Мя 
Сибирской тттфХТвТ ^ И В АРУГИХ Районах стРаНЫ’В Т 

ФР > в послевоенные годы была огромна.
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М.Ф. Шестопалов в молодые годы принимал участие во многих геологиче
ских экспедициях, организованных Академией наук, в том числе на Коль
ском полуострове. Он был хорошо знаком с А.Е. Ферсманом, который дал 
ему восторженную характеристику, когда в 1932 году М.Ф. Шестопалов по
дал заявление о приеме на второй курс Горного института. В это время он 
уже был начальником Мончегорской экспедиции, в состав которой входило 
18 геологических партий. Работа на Кольском полуострове дала ему не толь
ко опыт по организации исследований и поисков, который впоследствии 
проявился во время его работы на Урале, но и возбудила интерес к массивам 
ультраосновных изверженных пород и к связанным с ними полезным иско
паемым, в том числе и к алмазам.

Хотя незначительные по масштабам работы по поискам алмазов на севере 
Сибирской платформы, в бассейне р. Маймечи проводились еще в 1945— 
1946 годах Я.И. Полькиным и другими исследователями в составе экспеди
ции «Арктикразведки» [228], они не дали положительных результатов. Эти 
поиски, впрочем, можно рассматривать как первую серьезную попытку про
верки прогнозов, сделанных в отношении перспектив алмазоносности севе
ра Сибирской платформы, где в эти годы была выявлена обширная провин
ция распространения щелочных и ультраосновных пород, отдельные разно
видности которых первоначально рассматривались как родственные ким
берлитам [108, 109, 113]. Вместе с тем безрезультатность поисков, видимо, 
сыграла роль в формировании негативного отношения к различного рода 
общим теоретическим прогнозам алмазоносности. Не потому ли выпущен
ные регламентирующие правительственные документы и последующие по
иски алмазов, развернувшиеся в дальнейшем на территории страны, отнюдь 
не следовали рекомендациям, основанным на предвоенных прогнозах?

Можно думать, что подготовка текста правительственного постановления 
1946 года проходила не без участия некоторых ведущих специалистов- 
алмазников. Они были, безусловно, осведомлены как об ограниченных запасах 
россыпных алмазов на Урале, так и об осуществленных в предвоенные годы 
попытках выявить какие-либо новые перспективные алмазоносные площа
ди на Урале, а также в некоторых районах Восточной Сибири и на Кольском 
полуострове. При подготовке упомянутого постановления и последующих 
документов, регламентирующих организацию поисков алмазов, по-видимо- 
му, принимались во внимание имевшиеся к тому времени геологические 
данные о характере и распространении тех или иных потенциально алмаз- 
содержащих пород, различные теоретические представления о способах их 
образования и особенностях размещения в отдельных перспективных райо
нах на территории страны. Вероятно, учитывалось и возможное использова
ние в связи с этим тех или иных методов поисков.

Упомянутое постановление Совета Министров, согласно которому было 
создана специальная организация — 3-е Геологическое управление (его глав
ным геологом был тогда же назначен А.П. Буров), предписывало приступить 
к поискам алмазов на всей территории страны. Они начались почти одновре
менно во многих районах, где были известны массивы ультраосновных по
род и имелись указания на находки отдельных кристаллов алмаза в россыпях. 
В 1947 году такие поиски и некоторые сопровождающие их исследования на
чались в ряде районов Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке,
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Окском полуострове, в Средней Азии, в 1948 
в ^ ’̂ны В том числе на Северном Кавказе, в Закавказье, ^"Ч 
ЛИ "'’Х^оты на Урале практически не прекращались Nt 
ско ^. поиски велись также на Украине и в Архангельской oL "°* 
^Х^полнения поисков сразу во многих регионах страны 

огромное число геологов, рабочих, значительные технические^ 
лись 0ГР™ и конечно, большие материальные затраты. W 
"^"ечалось’ выше, на Сибирской платформе систематические По„ 
алмаот начались также в 1947 г. Однако для их проведения были и> 
“ сем не те районы, которые выдвигались в качестве перспективных гЛ 
“ром, азатем В.С. Соболевым и В.С. Трофимовы^ Поскольку все пои^ 
работы, в том числе и в Сибири, направлялись из Москвы, можно сделан * 
вод что А.П. Буров предпочел иную стратегию. Она заключалась в про * 
нии крупнообъемного опробования террасовых галечников, возможно * 
жих на те, в которых алмазы находили на Урале. С этим, вероятно, был 
и выбор первого района для поисков — южная часть Тунгусского бассейн/ 

А.П. Буров оценивал перспективность Сибирской платформы в ряду МНо. 
гих других крупных геологических регионов страны, где начались поисп 
алмазов, Сибирская платформа была одним из районов распространена 
основных и ультраосновных пород и, видимо, по его мнению, не особенно 
выделялась этим среди многих других территорий.

Общая стратегия поисков алмазов в СССР, начавшихся в 1947—1948 годах 
таким образом, никак не согласовалась с известными к тому времени данны
ми о типах коренных алмазоносных пород и заключенных в них богатых ме
сторождениях алмазов на Южно-Африканской платформе, по аналогии с ко 
торыми можно было бы искать такие месторождения и в Сибири. Сосга 
и особенности распространения таких пород, то есть кимберлитов, были хо
рошо известны А.П. Бурову, упоминавшему их в «Записке... и Инструк
ции...» 1938 года [9]. На значение кимберлитов как надежных коренных ис
точников алмазов в пределах платформенных регионов указывали впослед
ствии Г.Г. Моор и В.С. Соболев. Тем не менее поиски были всеохватным! 
и начались сразу почти во всех регионах, в том числе и в тех, где были распро
странены массивы ультраосновных магматических пород в складчатых обла
стях, которые, согласно сводке В.С. Соболева [165], были малоперспективны 
для выявления коренных месторождений алмазов...

Хотя отдельные, находившиеся далеко друг от друга регионы СССР суще
ственно различались по геологическому строению (древние платформы и я 
щиты, складчатые области различного возраста и др.), поисковые работы 
в их пределах проводились одними и теми же способами, которые были вы
работаны многолетней уральской практикой — путем промывки и обогаще
ния многих десятков и сотен кубометров террасовых галечников. При этой 
благоприятными минералами-спутниками, которые могли сопровождал 
т ”азы’считались минералы платины, а также хромит и некоторые дру* 
типичные для ультраосновных пород.
ся в СонХ '™бой Ценой!» — этим лозунгом продолжали руководствовать 
крупномасштб °ЮЗе ^ достижения геополитических целей и для 
В стратегии поиг ЫХ экономических и других задач и в послевоенные 

ков алмазов в середине сороковых годов можно видеть
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деленную аналогию со стратегией выявления сырья для создания атомной 
бомбы — его поиски также начались в 1946—1947 годах сразу во всех регио
нах страны. В них участвовало большое число экспедиций и геологических 
партий, затраченных средств на эти работы не считали, а проводились они 
также в обстановке строгой секретности. Геология урана в то время была еще 
плохо изучена, однако скопления этого элемента встречались в различных гео
логических обстановках — на платформах, в складчатых областях, в различ
ных по происхождению и составу породах — осадочных, изверженных, мета
морфических. Необходимость найти уран где бы то ни было и во что бы то ни 
стало, «космополитизм» его природных скоплений оправдывали такую поис
ковую стратегию. Не случайно поиски урана так и назывались — «массовые 
поиски». Жизненно важная для государства задача в условиях огромной по 
размерам и по многообразию геологических условий страны была быстро ре
шена. В 1949 году это доказал взрыв первой советской атомной бомбы, изго
товленной с использованием урана отечественных месторождений.

Приведенная выше цитата из письма М.Ф. Шестопалова к «вождю всех на
родов» о необходимости идти на геологический риск и немедленно форсиро
вать поиски алмазов в районах, где могут быть кимберлиты, заключала 
определенное указание на целесообразность сосредоточить их именно в пер
спективных платформенных регионах с широким развитием основных из
верженных пород. Однако это определенное указание не нашло отражения 
в ведомственных решениях о направлении работ.

Это было вызвано, скорее всего, не только упоминавшимся выше некото
рым недоверием А.П. Бурова к имевшимся в то время прогнозам алмазонос
ности, в том числе основанным на геологических сопоставлениях с Южной 
Африкой. В условиях жестко поставленной высшими партийными и совет
скими органами задачи создания минерально-сырьевой базы алмазодобыва
ющей промышленности, никто не мог решиться ограничить поиски алмазов 
каким-то одним районом, следуя пока еще весьма общим теоретическим 
предположениям. Неудача в таком случае могла обернуться суровой карой 
для организаторов, тем более что предварительные поиски в самом сердце 
гипотетически перспективного района — в пределах магматической провин
ции щелочных и ультраосновных пород на севере Сибирской платформы, 
в бассейне Маймечи, ожидаемого успеха не принесли. Организаторы поис
ков, начавшихся на всей территории страны, по-видимому, считали, что лю
бое, даже случайное обнаружение отдельных кристаллов алмаза в россыпях, 
но где-то за пределами Урала, в совершенно новом районе, могло бы счи
таться весьма значительным достижением.

Для лучшего понимания обстановки, в которой начинались поиски алма
зов в первые послевоенные годы, полезно вспомнить о том, что происходи
ло в нашей стране в этот период. Это было время восстановления всего того, 
что разрушила война, а также время начала осуществления проектов и пла
нов, в течение многих лет откладывавшихся «на потом». Ценой огромных 
усилий поднималось из руин и запустения разрушенное хозяйство. Гордели
вые рапорты о достижениях на стройках и нивах заполняли газетные стра
ницы, они были обращены к «вождю народов», мудрость которого возноси
лась до небес и благодарность которому выражалась за все то, что народ сде
лал своими собственными руками...
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□ С тем решение всех многочисленных и многотрудных зада, 
Вм тановления было отягощено развернувшимися идеолп> 

ственного ВОС очередь с0 странами Запада. Влияние «х^'
XX замедлило сказаться на темпах осуществления пРеобра3о*>’

Хенных на повышение уровня жизни, к которому стремил '’** 
Н Р ’ и невзгод население. Но эти новые битвы велись на дВа Г’" 
“^ внешнем фронте упомянутой «холодной войны» (она перерос»*^ 

на Корейском полуострове), и на внутреннем - с воображу * 
дологическими противниками, которые по мановению руки ,1И *
разоблачались» то в одной, то в другой сферах общественной, культур* 

И мучной жизни. Выявление и искоренение различных «ересей» стало™ 
вычным фоном, а объектами жестоких гонении стали авторы 
И стихов, редколлегии печатавших их журналов, театральные коллективу 
ставившие «не те» пьесы и композиторы, сочинявшие «не ту» музыку, и щ' 
конец, биологи, следовавшие «реакционным» теориям. Целые направлен 
научных исследований были объявлены «буржуазной лженаукой», в том чис
ле теория наследственности, кибернетика и другие. Особенно досталось та 
называемым космополитам, которые, согласно вердиктам, вынесенным иде
ологическими палачами, «раболепствовали перед буржуазной культурой 
и наукой». Последовал и массовый остракизм таких представителей интелли
генции — «носителей позорных и отвратительных пережитков капиталю- 
ма». Клеймящие эпитеты были в большой моде и искусно использовались не 
только для разоблачения и подавления носителей пережитков, но и для устра
шения остальной части населения, которая должна была быть благодарна 
партии и правительству за избавление от вредоносных влияний космополи
тов. В каждой области науки и культуры находились свои лысенки и другие 
рьяные борцы против ужасных и зловредных «влияний Запада»...

Все эти разоблачительные кампании приобрели систематический харак
тер в конце сороковых — начале пятидесятых годов, они сопровождались 
также сериями фальсифицированных обвинений и репрессий, поразивших 
большие группы людей и целые слои общества. Можно вспомнить «красно
ярское дело геологов», «ленинградское дело» и некоторые другие, менее из
вестные. Многие выдающиеся ученые — геологи по «красноярскому делу» 
были осуждены на десятки лет лагерей, некоторые умерли в заключении. 
Уже было начато и известное «дело врачей», к счастью рассыпавшееся в свя
зи со смертью диктатора...

Идеологическая борьба не могла не отразиться пагубно и на преподавания 
тех или иных дисциплин в высших учебных заведениях, в том числе и гео 
логического профиля. Учебники, авторами которых были иностранные^ 

”31>1Мались>из публикуемых статей и монографий исключались ссыл
Р °ты заРУбежных исследователей, использование каких-либо сведен 

мом игц2 от считалось вредным. Научное сообщество замкнулось в се е 
б^РУЯ?аЗВИТИе миР°вого исследовательского процесса.

точников т °. виненньш в каких-либо заимствованиях из зарубежнь 
тии решений ^ репРессии сРеди геологов не могли не сказаться на пр 
алмазов. Многие ^кп^^ НапРавления и проведения работ п0^° 
поисков, используем, °ДИТеЛИ’ веРоятно, опасались, что обращение ы

У гм в зарубежных странах, неизбежно навлечет



обвинения в «низкопоклонстве перед Западом», обвинения, которые легко 
могли использовать их недоброжелатели для устранения конкурентов на 
служебной лестнице или соперников в науке. Итогом явилось то, что поис
ки алмазов, развернувшиеся в ряде районов страны, стали базироваться пре
имущественно на отечественном опыте, полученном в условиях Урала, и, 
как совершенно очевидно, имеющем ограниченное значение для других тер
риторий. Геологи-поисковики, приступившие к освоению Сибирской плат
формы, не получили никаких методических указаний, руководств и т.п., ко
торые с учетом данных по поискам коренных месторождений алмазов 
в Южной Африке позволили бы им быстро и эффективно развернуть эту 
работу. Монография В.С. Соболева, которая в какой-то степени могла быть 
использована в этих целях, была опубликована только четыре года спустя 
после начала поисков в Восточной Сибири. Но и после ее появления вряд ли 
можно было ожидать немедленного освоения и использования представлен
ных в ней сравнительно ограниченных сведений о месторождениях алмазов.

Отсутствовали и живые образы самих объектов поисков. Если все другие 
горные породы и руды разных металлов можно было взять в руки, рассмот
реть — либо на студенческих занятиях в вузе по петрографии и минерало
гии, либо в каком-либо из многочисленных в ту пору геологических и мине
ралогических музеев, то с кимберлитами дело обстояло совершенно иначе. 
Подавляющее большинство полевых геологов никогда не видело самих ал
мазов, не говоря уже о кимберлитах, два-три образца которых, возможно 
имелись где-то в СССР и были надежно спрятаны в сейфах или в недрах кол
лекционных шкафов минералогических музеев. Коллекции кристаллов ал
мазов демонстрировались только посвященным с соблюдением всевозмож
ных мер предосторожности и в условиях таинственности.

Не надо забывать и о том, что поиски алмазов имели характер секретного 
занятия, о котором не должен был знать «враг». И тем более знать о каких бы 
то ни было местах находок кристаллов алмазов, их свойствах, количестве 
и пр. Секретность серьезно затрудняла обмен информацией, особенно на 
той стадии, когда о распространении алмазов и характере их первоисточни
ков почти ничего не было известно. Было засекречено большинство геологи
ческих и топографических карт, кроме карт самых мелких масштабов; мно
гие книги, где имелись описания каких-либо полезных ископаемых и их ме
стонахождений; или даже упоминания о каких-то редких или рассеянных 
элементах в горных породах, были переведены в библиотеках в специальные 
хранилища. В помещения, где работали геологи, «допущенные» к секретам, 
не разрешалось заходить не имевшим специальных разрешений. Нередко 
в таком помещении находился и специальный соглядатай — это обычно бы
ла пожилая дама, с незаконченным или законченным средним образовани
ем, достаточным для овладения пишущей машинкой. Она внимательно сле
дила за всем, что происходило вокруг и обо всем подозрительном ежеднев
но докладывала начальству. Слово «кимберлит», конечно, никто вслух не 
произносил, а уж о слове «алмаз» и говорить нечего.

Неудивительно, что все это, наряду с отрицанием «буржуазных лжетеорий», 
о чем говорилось выше, создавало благоприятную почву для возникновения 
различных, подчас нелепых домыслов о генезисе алмазов, условиях залегания 
заключающих их пород и т.д., что негативно влияло и на проведение поисков.
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ЗАВЯЗКА

НА СИНЕМ ХРЕБТИКЕ

Первый алмаз на Сибирской платформе был обнаружен летом 1948 гм 
в концентрате из пробы, отобранной за год до этого на реке Малой £ 
’е-левом притоке Нижней Тунгуски - в ее верхнем течении. Его Л 
рентгенолог А.И. Дорофеев, впоследствии кратко описавший этот эЛ 
Его статья была подготовлена в 1983 году, но опубликована лишь поя Л 
десятилетня спустя (49]. Как вспоминает ее автор, лабораторию в селе 
где просматривались концентраты, посетили тогда М.М. Одинцов, техник 
ский руководитель экспедиции Иркутского геологического ynpaBJt 
ния(ИГУ), и В.О. Ружицкий, сотрудник Всесоюзного института минерально 
го сырья(ВИМСа) из Москвы, консультировавший обработку проб. В.О.р* 
жидкий указал на необходимость изменения режима работы рентгеновод 
установки, на которой просматривали концентрат промытых проб галечна- 
ков, однако А.И. Дорофеев не согласился с ним. В конце концов, напряжен» 
тока все же пришлось снизить, как советовал В.О. Ружицкий, так как проб» 
ло трансформатор. М.М. Одинцов и В.О. Ружицкий улетели из Ерёмы а 
другие участки, а просмотр концентратов между тем продолжался.

Алмаз был найден спустя несколько дней в последних горстях концентр» 
та, скользившего на ленте транспортера под рентгеновскими лучами. Ярко- 
голубое свечение привлекло внимание А.И. Дорофеева, и он вытащил из ап
парата маленький, со спичечную головку кристалл, чтобы проверить его ш 
твердость, процарапав кусок стекла. Но кристалл выскользнул из пальца 
упал на пол и чуть не был потерян. А.И.Дорофееву пришлось тщательвс 
смести лежавшие на полу остатки концентрата и с осторожностью засыпав 
их в бункер аппарата. Тут же вновь обнаружилось голубое свечение...

«...Он был невзрачный, слегка зеленоватый, с острыми изломами—облег 
мок более крупного кристалла», — пишет в своих воспоминания 
М.М. Одинцов [121, с.140]. Вместе со своими товарищами он рассматрива 
эту долгожданную находку, будучи в маршруте, в верховьях Илимпеи, куд> 
алмаз был доставлен самолетом. Алмаз, представлявший собой двойнико
вый сросток, имел массу 10,6 мг, а размер его составлял 2,0x1,2 мм. Описи 
шип ею впоследствии А.А. Кухаренко указывал, что такие формы кристал
лов в алмазоносных россыпях Урала встречаются редко.
во рНИГе МВ' ^Усова [178], вероятно использовавшего воспоминай81 

• • ужицкого, с которым он работал в те годы в Сибири, говорится о то* 
ое™7п ^ кристалл 6ыл найден 20 августа 1948 года и «визуальное 
ствитр-п Ужииким как алмаз». Скорее всего, если В.О. Ружицкий 
позднее R иИМеЛ ВОЗМОЖНОСТЬ видеть эту находку, то это происхо^ 
твердило v-Z4^ ИЛИ В Москве’ а «визуальное определение» лишь 
и Упомянутый^3^10 ранее лиагностику кристалла. Не исключено, 
кого с находкой*^ аВ‘' Ста отРажает лишь дату ознакомления В.О. ) 
в конце июля ’ аК КаК’ П° даннь1м А.И. Дорофеева, она была
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Село Нюрба, 1954 г.

Здание «нижней камералки» Амакинской экспедиции. Нюрба, 1954 г.



(в том числе алмазом ^ане}Шя сРеднепалеозойских кимберлитов
1 ~ Малоботуобинск*-1? ^восточно'1 части Сибирской платформы

4 Далдынский- 5 — н '^ Н^кынский; 3 — Алакит-Мархинский;
8 - Заодно Уку^"^^ 6 ~ Чомурдахский; 7 - СевернейскЛ

Восточно-Укукитский; 10 — Огонер-Юряхс&й



Схема основных геологических структур Восточной Сибири 
1 — области распространения архейских и раннепротерозойских пород 

кристаллического фундамента (ЛН — Анабарский щит, АС — Алдано-Становой 
щит); 2—7 — области распространения платформенного чехла и магматических 

пород в его составе: 2 — позднедокембрийскис, ранне- и среднепалеозойские осадочные 
и частично вулканогенные породы (АО — Анабаро-Оленёкская антеклиза), 3 — зоны 
разломов и даек долеритов по окраинам среднепалеозойского Патомско-Вилюйского 

авлакогена, 4 — позднемезозойские и раннетриасовые осадочные и вулканические 
породы и интрузии долеритов (Т — Тунгусская синеклиза, АТ — Ангаро-Тасеевская 

синеклиза), 5 — базальты плато Путорана, 6 — щелочные и ультраосновные 
магматические породы Маймеча-Котуйской провинции, 7 — мезозойские осадочные 

породы (В — Вилюйская синеклиза, ВА — Вилюйско-Ангарский прогиб);
8 — складчато-надвиговые области обрамления платформы (ЗВ — Западно- 

Верхоянская, БП — Байкале-Патомская, ВС — Восточно-Саянская, 
Е — Енисейского кряжа); 9 — область распространения мезозойских осадочных пород 

в пределах Западной Сибири



'и отчина, содержащего первый прогноз о перспективах 
мназоносноспш Сибирской платформы, 

высказанный Г. Г. Моором в 1939 году



Обложка отчета В. С. Соболева [165], содержащего обзор 
зарубежных месторождений алмазов



П. X. Староватов. Из архива 
И. И. Краснова

В. С. Трофимов. Из статьи 
о В. С. Трофимове [23]

И. А. Ефремов.
Из книги П. К. Чудинова [208]

М. Ф. Шестопалов.
Из кгиги Р. Н. Юзмухамедова [229]



Проба, из которой извлекли первый алмаз, была отобрана на участке, на
званном Синий хребтик. Голубоватая пермская глина составляла основание 
уступа террасы, а выше лежал пласт плохо отсортированных глинистых 
и ожелезненных галечников с прослоями песка. Работу вела поисковая партия, 
начальником которой был С.Н. Соколов, а главным геологом — П.П. Серед- 
кин. Это была одна из партий специальной экспедиции Иркутского геологи
ческого управления, ее техническое руководство осуществлялось М.М. Один
цовым — организатором первых поисков алмазов на Сибирской платформе. 
Он же был и главным геологом экспедиции. Различные перипетии начала 
этих работ, а также увлекательные рассказы о сопутствовавших событиях 
можно найти в книгах М.М. Одинцова [121], Г.Х. Файнштейна [206], Ю.И. Ха- 
бардина [121], а также в сборнике, посвященном памяти М.М. Одинцова 
[100]. В них много живых и интересных описаний повседневной работы 
геологов в сибирской тайге, порой совершенно необычных и опасных при
ключений, происходивших с их авторами. Таков, например, эпизод, произо
шедший во время полета М.М. Одинцова из Ванавары в Стрелку, когда в воз
духе на высоте около 600 метров у самолета оторвался винт. Пилоту удалось 
благополучно посадить маленький биплан в тайге на берегу безымянного ру
чья, откуда пилот и геолог почти неделю добирались до ближайшего жилья. 
Другим примером является случай, произошедший во время сплава 
Г.Х. Файнштейна и его товарищей по реке Чоне. На пороге под названием 
Крест их плот разбило о камни, и хотя значительная часть груза утонула, гео
логам удалось спастись. И подобных эпизодов в тайге было немало.

С позиций истории поисков алмазов наиболее любопытны данные, каса
ющиеся первых догадок о возможной алмазоносности центральной части 
Сибирской платформы, возникших у М.М. Одинцова, по его словам, еще 
в 1939 году.

Несколько слов надо сказать и о нем самом. Геологическая карьера 
М.М. Одинцова началась в Сибири в начале 30-х годов, и многие десятиле
тия он посвятил исследованиям этого, в то время очень слабо изученного ре
гиона. Его родители испытали на себе превратности социальных потрясений 
XX века — мать попала в тюрьму за революционную деятельность еще при 
царе, а отца — преподавателя богословия — арестовали и отправили в ссыл
ку за три года до начала Великой Отечественной войны.

По воспоминаниям М.М. Одинцова, после своих первых маршрутов по 
реке Илимпее ему пришла в голову мысль, что в этом районе следует искать 
алмазы, поскольку сибирские траппы с их рудами напоминают «...вулкани
ческий комплекс Бушвелд в Южной Африке». По М.М. Одинцову, сходство 
этого района с Южной Африкой подтверждалось наличием в рудах Илим- 
пеи платины, меди, никеля. Эти соображения показывают, что в то время 
М.М. Одинцов еще в весьма общей форме был знаком с геологией Южной 
Африки и плутоническим (а не вулканическим!) комплексом Бушвелд, с ха
рактером развитых там медно-никелевых и платиновых руд, заключенных 
в своеобразных горизонтах («рифах») в многокилометровом пласте основ
ных изверженных пород. На Илимпее траппы образуют небольшие по раз
мерам, неправильной формы тела, а упомянутые металлы встречаются 
лишь в маломощных жилах, возникших при просачивании горячих раство
ров. Тем не менее эта догадка дала М.М. Одинцову, как он пишет, основание
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к складную записку с рекомендацией считать бассейн 
,TZперспективным для поисков алмазов. Этот документ, если „^ 

яп пока еще не разыскан.
Ш мХодт з-м Геологическим управлением было предписано начать 
„еки алмазов на Сибирской платформе со следующего года. Органи 
" исполнение их были возложены на М.М. Одинцова. В Иркутском геоло ® 
песком управлении была создана Тунгусская экспедиция (переименован™, 
через год в Амакинскую), в нее вошли геологи В.Б. Белов, Г.Х. Файнщте(’ 
С Н Соколов, П.П. Середкин, а также ряд других. М.М. Одинцов был казна 
чен ее техническим руководителем и главным геологом, а начальником- 
И.И. Сафьянников.

Удача сопутствовала экспедиции — первый алмаз был найден на притоке 
Нижней Тунгуски — Малой Ерёме, в следующем году последовали находки 
в русле Вилюя. Чем же руководствовались М.М. Одинцов и его товарищи, вы
бирая среди бескрайних таежных просторов платформы какие-то районы, ко
торые они считали перспективными? В книге М.М. Одинцова[121] указывается, 
что таким районом являлся наиболее доступный с точки зрения транспорти
ровки людей и грузов участок, прилегающий к Нижней Тунгуске—единствен
ной транспортной артерии этих мест. Согласно М.М. Одинцову, здесь залегали 
галечники, подобные тем, в которых находили алмазы в Приуралье.

Надо заметить, что такое геологическое обоснование перспектив этого 
участка на алмазы звучит не слишком убедительно, однако следует сделать 
скидку на то, что каких-либо определенных критериев поисков алмазов 
в Сибири тогда просто не было. Уральские подходы к оценке перспектив, ги
потезы о происхождении алмазов, их переносе древними потоками и т.д, 
не говоря уже о методах опробования — все было заимствовано из уральско
го опыта. Не случайно, для этого на Урал на короткое время были направле
ны Г.Х. Файнштейн и В.Б. Белов.

В начальный период работ Тунгусской экспедиции с большим энтузиаз
мом велись поиски полей развития так называемых «высоких древних галеч
ников», которые считались перспективными для выявления россыпных ме
сторождений алмазов [198, с. 18]. Эта задача, поставленная М.М. Одинцовым 
в первом проекте работ экспедиции, являлась основной. Такие галечники 
предполагалось искать на обширных территориях в верховьях и в среднем 
течении Нижней и Подкаменной Тунгусок и на водоразделе между ними.

он идее об алмазоносных «древних галечниках» Г.Х. Файнштейн был пре
дан в течение многих лет.
й г^Я В СВ0ИХ воспоминаниях М.М. Одинцов отмечает, что как будто уже 
ния п аЧаЛе раб°Т ТунгУССК0Й экспедиции у него возникли предположи 
выработки™10 кимбеРЛИТ0ВЬ1Х первоисточниках алмазов и необходимости 
Действитеть^ П0ИСКа [121’с126—127], это указание не соответствует 
ниям о том чтпИ ° Же относится и к якобы возникавшим тогда соображ 
Чи^з^еныегроХ7ры [12^ какие-либо гранаты, в т

нахождение^м^нТ ^ унгусск°й экспеДиЦии за 1947 год [33] он пишет’ ^ 
можно В породах местоРожДений как коренных, так и россыпных 
траппов, рассекающиГч7ГРИаС°В°Й тУФогенн°й толщи. Дайки и интрУ 

екающие эту толщу, могли создавать в ней диатремы с соответ
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ствующей минерализацией. Далее М.М. Одинцов и его соавторы отмечают, 
что образование пирокластики, то есть вулканических выбросов, протекав
шее при участии вулканических газов, могло повлечь за собой образование 
алмазов. Следуя этим предположениям, геологи Тунгусской экспедиции 
много внимания уделяли выявлению так называемых остатков древних вул
канов, которым присваивались даже собственные имена. Более детальное их 
изучение, в том числе другими исследовательскими группами, показало, что 
они в большинстве случаев представляют собой всего лишь эрозионные фор
мы рельефа, возникшие при размыве небольших интрузий траппов [178].

Тунгусская экспедиция в большом объеме проводила и изучение тяжелых 
минералов, попадавших в речные русла при разрушении окружающих по
род. Был сделан следующий вывод, также помещенный в упомянутом отче
те: «...шлиховое опробование рыхлых отложений позволило констатировать 
присутствие спутников алмаза — платины, хромита, хромкальциевого грана
та (уваровита) и шпинели, связанных с развитыми в исследованном районе 
безоливиновыми траппами (бассейн р. Илимпеи)». Здесь снова 
просматриваются уральские стереотипы — попытки установить минералы- 
спутники алмазов, хотя плоскогорье Сибирской платформы весьма суще
ственно отличается по геологическому строению от складчатых хребтов Урала.

Заключение, совершенно противоположное тому, которое изложено в ру
кописном отчете, приводит в своих воспоминаниях М.М. Одинцов [121, 
с. 127]: «...работы 1947 года не выявили в шлихах минералов, характерных 
для уральских алмазоносных россыпей, т.е. минералов ультраосновных по
род — хромита, хромпикотита, шпинели...». Между тем в выводах к отчету, 
в частности, сказано: «Сибирские траппы, особенно безоливиновые разно
сти, должны быть признаны заслуживающими дальнейшего детального ис
следования с целью выявления их потенциальной алмазоносности. Особого 
внимания заслуживает пирокластическая толща туфобрекчий, которая мо
жет оказаться вмещающей как разрушенные головки коренных месторожде
ний, так и первичные россыпи...».

Из этих цитат следует, что в самом начале поисков какими-либо аналогия
ми с Южной Африкой, а также идеями о возможности обнаружения кимбер
литов на Сибирской платформе ни М.М. Одинцов, ни его коллеги не руко
водствовались. Это несколько странно, если признать, что высказывания об 
этих аналогиях и докладные записки о необходимости поисков алмазов, ав
тором которых он был еще в 1939 году, действительно существовали. Оче
видно также, что геологи Тунгусской экспедиций, восприняв уральский 
опыт, не обращались к опыту южноафриканских исследователей и проспек
торов, что было бы более естественно, если бы представления о сходстве в ге
ологическом строении двух регионов высказывались на самом деле. 
При этом, вероятно, не возникли бы неожиданные и не имеющие никаких ге
ологических обоснований соображения о перспективах алмазоносности так 
называемых безоливиновых траппов.

Надо заметить, что выдвижение этих пород в качестве неких потенциаль
но алмазоносных образований не сопровождалось определенными сведени
ями об их минеральном и химическом составах, а также данными об услови
ях их залегания и распространении. Это тем более удивительно, что идея 
о перспективности безоливиновых траппов продолжала оставаться руково-
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- тпгпа когда основные поиски были уже перенесены в бассейн й 
ДЯХ’Х левые притоки которого дренируют северо-восточную 
™Жрной области распространения основных изверженных пор”* 

СоХ“^ кристалла алмаза с позиций различных^
°“а"ших В начале поисковых работ конкретных прогнозов и рабочий 

потез можем заключить, что их влияние на этот первый результат былом" 
нимальным и геологам просто повезло. Как показали дальнейшие повод, 
вые работы и опробование, проводившиеся в различных далеко отстоящих 
друг от друга речных долинах, отдельные кристаллы алмазов впоследствии 
были найдены в галечниках целого ряда притоков Нижней и Подкаменной 
Тунгусок, а также в других местах. Источники этих россыпных алмазов к 

выявлены до сих пор.

НА КОСЕ СОКОЛИНОЙ

Первый алмаз в русловых галечниках в среднем течении Вилюя был обна
ружен поисковой партией, возглавлявшейся Г.Х. Файнштейном. Это про
изошло на речной косе в районе Крестяхского порога в начале августа 1949 
года, а в последующие недели были сделаны еще множественные находки, 
общее их число составило 22, что собственно и положило начало широкому 
развертыванию работ в этом регионе и в конечном счете привело к весьма 
впечатляющим результатам — открытию крупной алмазоносной провин
ции на Сибирской платформе.

Ранней весной поисковая партия была переброшена на оленях и самолета
ми с Нижней Тунгуски на Чону, где были построены лодки и плоты. В нача
ле июня, преодолев около тысячи километров и опасные пороги, геологи до
брались до среднего течения Вилюя. Здесь к партии присоединился ее руко
водитель I .X. Файнштейн, и началось поисковое опробование. Оно долгое 
время было безрезультатным, и только русловые галечники большой кося 
расположенной у лесистого низкого правого берега ниже Крестяхского поре 
а, дали геологам первые надежды на успех. Воды широкого Вилюя перели 

го бега -Чере3 6азальтовУЮ гряду и, как бы успокаиваясь после быстро 
вы Злей К0ИН0 0 пекали отмель, на которой были заложены первые ка 
вспомнить о Рт°омТЛИ С°бы™’0 КОТ°Р^ пойдет речь. Но вначале следу" 

м, как все это начиналось.
М.М. ОдимоиыТ™ ПОИСКИ ^мазов в бассейне Вилюя было nP»’J 
Нижней Тунгуски А° о6наРУжения первого алмаза по левому пр 
^асозд?»^ 1121, с. 128-129]. Вилюйска^

мистических обязательств ПпРЯДке так называемых дополнительны 
1948^предст— Проект рекогносцировочных работ на 
иен Министерством гр Р'ководств°м Тунгусской экспедиции, б 

за сч^ п“ и денег на их выполнение отпущено 

сформировать дополнит Деления и экономии средств экспедици > 
в 19« ГОДУ 1121] ЛЬНую “Р™» для проведения работ на
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Здесь возникают следующие вопросы. Знали ли М.М. Одинцов 
и Г.Х. Файнштейн о прогнозах В.С. Соболева, а также В.С. Трофимова, касав
шихся поисков алмазов на Вилюе, в том числе о конкретных указаниях 
В.С. Трофимова на район Крестяха?

Поскольку высказывание В.С. Соболева о целесообразности поисков 
алмазов в вилюйских россыпях было сделано еще в 1941 году, кроме того, 
как он писал впоследствии, им были представлены также докладные запис
ки по этому поводу, решение московского руководства отклонить предложе
ние о проведении поисков в бассейне Вилюя представляется необъяснимым. 
Неизвестно, был ли в числе этих руководителей А.П. Буров. С позиций про
ведения различных политических кампаний и репрессий в послевоенную 
эпоху, такое решение могло бы быть расценено как вредительское с соответ
ствующими трагическими последствиями. Правда, надо отметить, что со
гласно М.М. Гневушеву и др. [40], работы на Вилюе, начатые в 1948 году, бы
ли поставлены по специальному указанию Министерства геологии, а не по 
«соцобязательствам». Функции Комитета по делам геологии перешли к Ми
нистерству геологии в 1946 году, здесь М.М. Одинцов также допускает ошибку.

Ни М.М. Одинцов, ни Г.Х. Файнштейн в своих книгах (написанных спу
стя десятилетия после этих событий) прямо не упоминают о прогнозах 
В.С.Соболева и В.С. Трофимова в отношении алмазоносности Вилюя, что, 
вероятно, вызвано желанием представить решение М.М. Одинцова совер
шенно независимым от чьих-либо сделанных ранее высказываний. В качест
ве геологического обоснования начала поисков алмазов на Вилюе 
М.М. Одинцов приводит соображение о том, что бассейн этой реки дрениру
ет несколько иные по сравнению с бассейном Нижней Тунгуски обширные 
площади восточной части Сибирской платформы, где в речных галечниках 
могут быть встречены иные ассоциации тяжелых минералов. Кроме того, 
М.М. Одинцов указывает, что в косах реки Вилюй встречалась платина — 
минерал, присущий ультраосновным породам [121, с. 127].

Перспективность на алмазы среднего течения Вилюя Г.Х. Файнштейн 
аргументирует в своей книге несколько иначе— гидродинамическими особен
ностями переноса рекой тяжелых минералов, которые должны оседать в рус
ле в среднем ее течении, после выхода долины из области широкого разви
тия траппов и замедления речного потока. Несомненно, ему было известно 
о производившейся здесь многие годы добыче россыпных золота и платины, 
особенно в районе Крестяхского порога. В проекте проведения поисков, как 
этого требовали соответствующие инструкции, должны быть приведены 
сведения о ранее выполненных на россыпях Вилюя работах, в том числе по 
добыче драгоценных металлов. В книге воспоминаний Г.Х. Файнштейн [198, 
с. 66] прямо указывает, что по литературным источникам он знал, что в рай
оне Тенке когда-то добывались золото и платина, а на Урале в россыпях пла
тины нередко находили алмазы.

Что же это за литературные источники? Скорее всего, это сведения из упо
минавшейся монографии Н.К. Высоцкого [25], которые были использованы 
для прогноза алмазоносности вилюйских россыпей еще В.С. Соболевым, 
а затем и В.С. Трофимовым. Действительно, в отзыве на отчет В.О. Ружиц- 
кого, помещенном в «Промежуточном отчете партии №1 АмГРЭ за 1950 
г.», Г.Х. Файнштейн пишет: «...ПерспективностьТунгусского  бассейна и Ви-
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исследователями в частности и, А П 
люя ^""^“вс; Трофимовым...» (цит. по Р.Н. Юзмухамедову^

ЭТМ ПВ^нии есть ряд неточно^»

«Тунгусского бассейна никто из этих исследователей не выСПСКТ ^вХе писали лишь В.С. Соболев и В.С. Трофимов. ЫС1^ 

“таким Образом, очевидно, что при организации работ на Вилюе эти - 
с хотя и не очень определенные, прогнозы принимались во вниманий 

Олегами, руководившими поисками, хотя в их мемуарах отсутствует Пр2 
° ° ’ „е приоритета этих прогнозов за другими исследователями. * 

Можно вспомнить, что партия Г.Х. Файнштейна, вышедшая на ВИлм 
С Нижней Тунгуски, провела, как этого требовал проект, утверждении 
в Москве, опробование террасовых галечников начиная от пос.Верхний 
ИК вниз по долине реки. Обработка нескольких таких проб (каждая имела 
объем около 100 кубических метров) не дала результатов —алмазов в них не 
было. По воспоминаниям Г.Х. Файнштейна [198, с. 65], в последнем пущ* 
опробования, вблизи Крестяхского порога, он решил отойти от утвержден- 
ных инструкций, требовавших неукоснительного исполнения, и опробовать 
отложения речного русла и кос.

Надо заметить, что обоснованием использовавшихся в то время методов 
опробования (как и других методов поисков алмазов) служило устоявшееся 
после работ в Приуралье представление о том, что алмазоносными являют
ся преимущественно галечники высоких террас. Между тем рекомендация 
искать алмазы в платиноносных россыпях Вилюя (и, особенно, как мы по
мним, в районе Крестяхского порога) исходили из наличия платины именно 
в русловых отложениях, а не в террасовых. Если Г.Х. Файнштейн был знаком 
с этими рекомендациями (он, правда, отрицает какое-либо их влияние на 
проводившиеся поиски), то он поступил совершенно правильно, взяв про
бы именно из галечников платиноносной косы Вилюя, получившей впо
следствии название Соколиная.

Несмотря на, казалось бы, очевидность самого факта обнаружения первых 
алмазов на косе Соколиной, истинные обстоятельства находок остаются до 
сих пор несколько туманными. Имеются воспоминания как непосредствен
ных участников этих событий [121, 198, 206], так и интерпретации их авто
рами различных очерков и книг [57,88, 115, 177, 178,202 и др.], использовав 
ших те или иные устные свидетельства, неопубликованные документы, 
а также публикации участников событий. Анализ последних выявляет боль
шое число противоречий.

Существуют две основные конкурирующие версии. По первой из них, от
стаиваемой Г.Х. Файнштейном [198], первый алмаз был найден 7 августа 
рентгенологом Л. Сторожук, его минералогическая диагностика была прове
дена минералогом В. Кадниковой. Когда Г.Х. Файнштейн в середине ДМ 
восьмого августа приехал верхом из Сунтара в Крестях (из маршрута его вы- 
^aJH Ра^”^ отправленной после находки алмаза), там уже находи 
га г y г динцов и еще какой-то «московский ученый», фамилию которо 

а1Нштейн не называет. Некоторое время спустя, когда М.М. ОДиВ 
бочих и nnJ3™^ С ^'^’ Файнштейном о прекращении работ и передаче ра 
специальной П°ИСК°ВуЮ паРтию (такое решение до этого обсуждалось& 

заседании руководства Иркутского геологического управление
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с участием М.М. Одинцова, В.О. Ружицкого и ряда других специалистов), 
тот сообщил о находке и продемонстрировал алмаз. М.М. Одинцов и «мос
ковский ученый» прилетели утром из с. Ерёмы на Нижней Тунгуске, неза
долго до приезда Г.Х. Файнштейна. По свидетельству последнего, 
М.М. Одинцов и его спутник улетели на следующий день.

Согласно М.М. Одинцову [121, с. 148], его полет в Крестях из Ерёмы был 
якобы связан с получением от Г.Х. Файнштейна в течение двух дней двух 
радиограмм, в которых сообщалось о находках сначала одного, а потом еще 
трех алмазов. Это полностью противоречит тому, что пишет Г.Х. Файн- 
штейн, указывающий, что первый алмаз был показан М.М. Одинцову 8 ав
густа, который, вылетая из Ерёмы, об этой находке знать не мог. Если прав 
Г.Х. Файнштейн, то вся путаница может объясняться забывчивостью 
М.М. Одинцова. Действительно, как мог Г.Х. Файнштейн послать радио
грамму о первой находке, когда 7 августа его еще не было в Крестяхе? Кроме 
того, распорядиться об ее отправке мог только он (по М.М. Одинцову, 
радиограмма была именно от Г.Х. Файнштейна).

Иначе М.М. Одинцов освещает и обстоятельства первой диагностики 
алмаза В. Кадниковой, которая якобы позвала Г.Х. Файнштейна, чтобы сооб
щить ему радостную весть. Но ведь тот находился в это время в Сунтаре, где 
получил радиограмму с сообщением о находке! В течение трех дней, пока 
М.М. Одинцов, как он пишет, находился на косе, было найдено 12 алмазов. 
Ни о каких «московских ученых», летавших с ним в Крестях и присутство
вавших на Соколиной, М.М. Одинцов речи не ведет.

Ю.И. Хабардин прибыл в Крестях 10 августа, М.М. Одинцова он уже не за
стал, тот, по его воспоминаниям, улетел днем ранее. Ю.И. Хабардин приводит 
подробный рассказ В. Кадниковой об обстоятельствах первой находки и отме
чает, что дальнейшее опробование привело к обнаружению еще более двух де
сятков алмазов. О посещении косы Соколиной какими-либо приезжими 
лицами, кроме уже убывшего М.М. Одинцова, Ю.И. Хабардин не упоминает.

Странно, что М.М. Одинцов, будучи, по существу, участником открытия 
алмазов на Вилюе (ему одному из первых, по версии Г.Х. Файнштейна, была по
казана находка, сделанная 7 августа, другие алмазы были извлечены из проб, 
взятых в канавах, которые он якобы задавал), весьма лаконично и без естест
венных для такого случая эмоций описывает этот эпизод. При этом первая на
ходка алмаза на Синем хребтике обрисована им гораздо более яркими краска
ми. Совершенно очевидно, что в рассказах М.М. Одинцова и Г.Х. Файнштей
на о событиях на косе Соколиной очень много расхождений.

Так был ли кто-либо еще в первой декаде августа на Соколиной, когда по
явился, что делал, когда уехал?

Эти вопросы несколько проясняет сам Г.Х. Файнштейн в документе, 
цитируемом Р.Н. Юзмухамедовым [222]. Г.Х. Файнштейн пишет 
в «Промежуточном отчете партии №1 АмГРЭ, 1950» [197], что вместе 
с М.М. Одинцовым на косу прилетел В.О. Ружицкий, начальник Север
ной методической экспедиции ВИМСа из Москвы, причем это произо
шло 9 августа. Г.Х. Файнштейн указывает, что В.О. Ружицкий был на ко
се в течение шести дней, в это время он сделал ряд замечаний по работе 
партии и знакомился с полевыми материалами. Обращают на себя вни

мание приводимые в отчете Г.Х. Файнштейна и в других источниках.
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, „ его собственных воспоминаниях (198), Не 
в том числе В его * также в 0Ц€Нке длительности ппЛ % 
В датах пР”^а Соколиной. ь*®^
В.О. Ружицкого» _ не Тот ли это «московский ученый»

В,О. РУ*1’^" ему.т0 решил не распространяться в своих во^ 
г х ?п "X Г X Файнштейн отмечает в отчете и присутствие на ^ 
НИЯХ? Правда. е ■ ЭКСПедиции, рентгенолога М.Г. Богослове 
^Zn er ничего о том. когда И с кем он прибыл и когда уд^^ 

Гн" явление сразу двух приезжих из Москвы, непосредственно 
„поясами опробования и обогащения, осталось незамеченно

“яММ.Одинцова,ни дляЮ.И.Хабардина? Да и Г.Х. ФайнштейнГо^ 
Московском ученом» скупо и неохотно, хотя авторы воспоминаний 
леют СЛОВ для описания различных несущественных встреч, подроби^ 

геологической жизни и т.д.
Вторая, конкурирующая, версия о событиях на косе Соколиной основав» 

главным образом на данных, содержащихся в отчете В.О. Ружицкого и ^ 
производимых в ряде источников [57, 88, 177, 178]. По мнению В.О, Ру^ 
кого (оно поддержано большинством упомянутых авторов), находки алма
зов были сделаны благодаря его вмешательству в проведение опробованш 
которое до этого велось методически неверно. Впоследствии Г.Х. Файн- 
штейн опроверг эти заключения В.О. Ружицкого, изложенные им в этом от
чете, а также направил в ряд инстанций свои жалобы по этому поводу. 
Не исключено, что они имели негативные последствия для В.О. Ружицкого, 
который в дальнейшем был отстранен от консультаций по поисково-опро- 
бовательским работам и не распространялся о событиях, имевших место щ 
Соколиной в августе 1949 года.

Здесь опять-таки возникает ряд вопросов.
Во-первых, вызывает недоумение приводимая в упомянутых выше источ

никах дата появления В.О. Ружицкого (и в некоторых — также и М.М. Один
цова) на Соколиной — 9 августа. Это должно означать, что гости прибыли 
туда уже после находки первого алмаза, а также после того, как Г.Х. Файн- 
штейн приехал в Крестях.

Во-вторых, имеются странные несоответствия в сведениях о проходке до
полнительных канав, из которых были отобраны пробы с алмазами. 
В.И. Елисеев и Р.Н. Юзмухамедов [57, 222] указывают (оба со ссылкой на 
В.О. Ружицкого), что эти канавы задавали В.О. Ружицкий и М.М. Одинцов 
или же В.О. Ружицкий и Ю.И. Хабардин [177, 178]. Последнее утвержден»' 
вряд ли соответствует действительности, так как Ю.И. Хабардин прио" 
и чеРез неск°лько дней после прилета гостей с Нижней Тунгус® 
имеГта^ К пР°веДению опробования на косе Соколиной не 
Не упоминает Э?1МИ делами веДал находившийся там Г.Х. файдШТ1л 
когда дополнител! ш °М И ЮИ' Ха6аРАин’ который попал в Кре

В-третьих неяги е °ПР0^0ВаНИе ШЛО уже полным ходом.
Согласно ВО Ружи! СК0ЛЬК° Жебыло найДено кристаллов в перво! пр 

>781. при повторном просмотре кои^ 

а при просмотре поп оянию> сначала были обнаружены два кр 
«отре дополнительных проб было извлечено еще 20 крист***



причем 18 из проб, отобранных из вновь пройденных канав. Но, спрашива
ется, а где же самый первый алмаз, найденный еще до прибытия В.О. Ружиц- 
кого? Ведь общее число найденных кристаллов осталось прежним! Неясно 
также, сколько времени длились дополнительный отбор проб, их обогаще
ние и просмотр концентратов. Если все это происходило при В.О. Ружиц- 
ком, то все процедуры должны были завершиться в течение 6 дней, пока он 
был на Вилюе. Другой источник указывает, что В.О. Ружицкий и М.Г. Бого
словский улетели обратно в Ерёму 19 августа [178]. Однако, по версии 
Г.Х. Файнштейна, последние алмазы были извлечены в начале сентября...

В.О. Ружицкий представлен в одном из источников [178, с. 44] как главное 
лицо во всех этих событиях на Соколиной: «За 9 дней пребывания В.О. Ру- 
жицкого на Вилюе он ухитрился (Курсив мой. — В.М.) открыть уже закры
тый Г.Х. Файнштейном и М.М. Одинцовым Вилюйский алмазоносный бас
сейн». Надо заметить, что кто-то здесь действительно «ухитрился», да так, 
что теперь, по прошествии многих десятков лет, выяснить истину оказыва
ется довольно трудно...

Следует напомнить, что вопрос о прекращении работ на Вилюе был ини
циирован Г.Х. Файнштейном в связи с отрицательными результатами опро
бования, наметившимися к концу июля. Он обсуждался на совещании руко
водства Иркутского геологического управления и Тунгусской экспедиции 
в селе Ерёма 1 августа [57, 88, 178]. На нем присутствовали начальник управ
ления Й.А. Кобеляцкий, М.М. Одинцов, начальник экспедиции И.И. Сафь- 
янников, В.С. Трофимов, главный обогатитель Главка М.И. Маланьин, 
В.О. Ружицкий, М.Г. Богословский. В.О.Ружицкий настоял на необходимос
ти оценить обстановку непосредственно на месте работ и вылетел вместе 
с М.Г. Богословским на Вилюй. О полете на Соколиную М.М. Одинцова, 
о получении им каких-либо радиограмм от Г.Х. Файнштейна, даже о присут
ствии М.М. Одинцова в рассматриваемой версии [178] ничего не говорится. 
Более того, роль последнего как технического руководителя поисковых ра
бот на алмазы характеризуется весьма негативно, при этом указано, что 
М.М. Одинцов не удосужился посетить партию Файнштейна даже тогда, ког
да решались ее судьба и вопрос о закрытии. Означает ли это, что М.М. Один
цов вообще не был на Вилюе в начале августа?

В целом события, связанные с первыми находками кристаллов вилюйских 
алмазов, хронология находок, число участников событий и роль каждого из 
них рисуются по опубликованным воспоминаниям весьма неоднозначно. 
Достоверные сведения, вероятно, можно было бы почерпнуть из первичной 
документации по опробованию, которая, несомненно, велась в партии 
Г.Х. Файнштейна, в том случае, конечно, если она сохранилась и не была 
впоследствии кем-либо фальсифицирована в тех или иных целях...

Изложенное показывает, что основное противоречие между двумя верси
ями сводится к вопросам, кто открыл алмазы на Вилюе и какова роль отдель
ных участников этого события, главным образом Г.Х. Файнштейна 
и В.О. Ружицкого? Можно сделать вывод, что содержащиеся в различных 
публикациях данные, недостаточны для того, чтобы безоговорочно принять 
или отвергнуть какую-либо из версий. Поэтому анализ сведений о событи
ях, сопутствовавших первым находкам алмазов на Вилюе, нельзя считать ис
черпывающим. Он еще раз показывает необходимость с большой осторож-
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житься к вполне надежным, казалось бы, источникам » 
ностью относ 1 х участников минувших событий. ^Мч*

РоЛЬ в возникновении всей этой путаницы, как ЭТо п
П X во многих других случаях при создании книг-воспоминан^ 
X сбыт™ (или толкователями их версий), играло желаний 
Хо так, что именно их соответствующие прогнозы, предц^^ 
аки советы, мнения и т.д. имели решающее значение для открыв 

Сопоставление различных версии одновременно свидетельствует 
что’борьба за приоритеты в открытии алмазов имеет длительную 
и началась сразу же, в момент первых находок Драгоценных кристаллов 

После открытия алмазов на Вилюе в августе 1949 года, к которому быв 
посредственно причастен и М.М. Одинцов, в самом начале 1950 года 
шли существенные изменения в организационной структуре всех работ По 
мазам'. Амакинская экспедиция была переподчинена специальному 3-му глГ 
ному геологическому управлению (оно было создано на базе 3-го Геология* 
кого управления), было заменено ее руководство, начальником экспедиции 
был назначен М.А. Кузьмин. Не исключено, что реорганизацию подтолкнул 
сопровождавшие первые находки алмазов на Вилюе кляузные ситуации, в ко
торые были вовлечены Г.Х. Файнштейн, В.О. Ружицкий и некоторые друга 
участники событий, а также различные упущения в методике выполнявших
ся поисков [178]. К работам по изучению геологического строения и алмазо
носности Сибирской платформы были привлечены геологи с Урала, сотруд
ники ряда научно-исследовательских институтов Министерства геологов, 
а также институтов Академии наук.

Как вспоминает М.М. Одинцов, передача экспедиции в подчинение 3-му 
Главному геологическому управлению усилила бюрократию, неоправданно 
усложнила отчетность, что вызвало его конфликт с главным инженером Главка 
Н.Д. Меркурьевым. Здесь М.М. Одинцов явно ошибается — после переподчи
нения главным геологом экспедиции был назначен М.А. Гневушев, 
а М.М. Одинцов уже не мог иметь дела с досаждавшими ему бюрократами ю 
Москвы. Скорее всего, такие конфликты, если они имели место, начались еще 
в 1949 году, когда методическое руководство алмазной экспедицией, находив
шейся в ведении Иркутского геологического управления, осуществляло упра
здненное в конце года 3-е Геологическое управление. Ошибочно и утверждение 

-М. Одинцова, что в это время у него возникли трения с министром геология
. Антроповым, начавшиеся еще тогда, когда последний работал в геологи 

ческом управлении в Иркутске. Новый министр пришел с Дальнего Востока,® 
Дальстроя, и занял свою должность только в 1953 году, когда М.М. Одинио’ 

10 Не ИМеЛ РРЯМ0Г0 отношения к Амакинской экспедиции.
ской мотивы Ух°Да М-М. Одинцова с поста главного геолога Амаки 
тельны ЛДИЦИИ’ К0Т0РЬ1е он выдвигает в своих воспоминаниях, без0СН 
причинам-0^ ВСеГ°’еГ0 ПРОСТО сместили с этого поста по совершенно 
кРУнных vcrX В03главлял дологическую часть экспедиции, Добив |Й1 
«мел болгшой°В В ВЫявлении новых перспективных на алмазы терри

^ В Си6иР”’ и ЭТО давало ему право сч^. 

росам. Однако п огкРЬ1Тий и иметь собственное мнение по мн 
”«в “ ~^ «е « .трека (разделяй и властвуй)

времена, и ситуация с М.М. Одинцовым - не исключение.
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возможные интриги привели к тому, что вместо него в начале 1950 года глав
ным геологом экспедиции был назначен опытный уральский алмазник 
М.А. Гневушев. Вместе с ним в экспедицию пришла большая группа специа
листов, которые ранее также вели поиски алмазов на Урале. Все, что было сде
лано М.М. Одинцовым на начальном этапе работ, осталось в качестве дости
жений Амакинской экспедиции, его роль в получении первых весьма важных 
результатов впоследствии замалчивалась, его имя в числе алмазных перво
проходцев не упоминалось. Как известно, в дальнейшем подобные эпизоды 
отстранения тех или иных участников исследований и открытий повторя
лись неоднократно. Та же история повторилась и с М.А. Гневушевым, сме
нившим М.М. Одинцова. После того как в результате поисково-разведочных 
работ экспедиции в 1950—1953 годах, в том числе основанных на прогнозных 
разработках М.А. Гневушева и Н.А. Бобкова, определились два основных 
алмазоносных района в бассейне Вилюя, главным геологом Амакинской экспе
диции вместо М.А. Гневушева был назначен Р.К. Юркевич, далекий от про
блем алмазной геологии. Тем не менее в числе получивших в 1957 году госу
дарственную награду за открытие месторождений алмазов, был именно он.

Начиная с 1950 года М.М. Одинцов прервал официальные связи с иркут
скими геологами, оставшимися работать в Амакинской экспедиции, хотя 
продолжал активно интересоваться их деятельностью, консультировать 
и т.д. Вспоминая об этом периоде, М.М. Одинцов прямо не высказывает сво
ей горечи, но на страницах книги воспоминаний невольно старается пока
зать, что его влияние на проведение поисков алмазов Амакинской экспеди
цией в 1950—1953 годах все еще сохранялось. Он пишет, например, о своей 
причастности к выработке ряда принципиальных подходов, решений, мето
дов, оказавших существенное влияние на открытие первых кимберлитовых 
трубок. В частности, он упоминает оценку результатов изучения алмазов из 
россыпей и вытекающих из этого прогнозов по обнаружению коренных ис
точников на правобережных притоках Вилюя, выявление пиропа как спут
ника алмаза, определение перспективных для поисков кимберлитов участ
ков и т.д. Хорошо известно, что все это было сделано другими исследовате
лями. Нельзя исключить, конечно, что некоторые «перекосы» в освещении 
отдельных моментов истории открытия алмазов на Сибирской платформе 
могли быть внесены при редактировании рукописи М.М. Одинцова, увидев
шей свет уже после смерти автора.

Случайные в определенном смысле находки россыпных алмазов на Ниж
ней Тунгуске и на Вилюе в пределах Сибирской платформы имели несколь
ко различных, в том числе очень важных, следствий. Во-первых, они «закры
ли» главнейшую проблему — проблему выявления нового, помимо Урала, 
перспективного на алмазы района на территории страны. Во-вторых, стало 
ясно, что главные силы по поискам месторождений следует сосредоточить 
именно здесь, в Восточной Сибири. В-третьих, эти находки показали, что 
высказывавшиеся ранее общие научные прогнозы о перспективах алмазо
носности Сибирской платформы не являются беспочвенными. Оказалось 
также, что находки алмазов могут быть сделаны далеко за пределами север
ной ее части, то есть в центральных и восточных районах платформы.

Эти находки, подтвердившие первоначальные прогнозы, вместе с тем, как 
ни странно, не стали основанием для пересмотра ни общей стратегии поисков
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^ппбные поисковые работы в последующие годы продол» 
(Крупномас^ нн методики поисковых работ на Р

SXieM стало поводом для утверждений о том, что они были 

«« сделаннь1М Ра>«е прогнозам, причем при поисках, 
“,»,«« весьма целеустремленно, по верному пути. ^

ЕЩЕ ОДНА ЭКСПЕДИЦИЯ

После первых находок алмазов на Вилюе начался новый большой этап 
изучения геологии Сибирской платформы и поисков алмазов на ее террито
рии. В эту работу включились многочисленные группы специалистов, в том 
числе московские и ленинградские геологи, среди которых было немало тех, 
кто прошел уральскую алмазную школу. Они располагали также широкими 
возможностями лабораторных исследований. Во Всесоюзном научно-иссле
довательском геологическом институте (ВСЕГЕИ — ныне Всероссийский 
научно-исследовательский геологический институт) в Ленинграде по указа
нию 3-го Главного геологического управления в начале 1950 года была созда
на специальная экспедиция, получившая название Тунгусско-Ленской. Вее 
задачу входило комплексное региональное геологическое изучение Сибир
ской платформы в связи с ее алмазоносностью, составление геологической 
и других карт, в том числе карты прогноза алмазоносности [75].

Работа по теме, называвшейся «Изучение путей переноса и происхожде
ния алмазов Сибирской платформы», была поручена ВСЕГЕИ не только 
потому, что институт являлся ведущим научным учреждением, занимав
шимся региональными исследованиями и составлением геологических карт, 
но и в связи с тем, что уже в 30-е годы сотрудники института впервые при- 
ступили к решению практических вопросов по поискам алмазов в нашей 
стране. Впоследствии они вели их на Урале, в Саянах, на Енисейском кряже 
и на Кольском полуострове. В 1940 году алмазная группа 
ВСЕГЕИ насчитывала сорок человек.

Начальником и научным руководителем Тунгусско-Ленской экспедиции 
ыл назначен И.И, Краснов, имевший опыт геологических и геоморфологи

ческих исследований, поисков и разведки алмазов на Урале. Его основные 
дРоуссиональные интересы лежали в области четвертичной геологии и гео 

орфологии^ И.И. Краснов начал свою карьеру в Геолкоме почти одновре- 
К сч^гтк ' БуР°вым, когда директором там был еще Д.И. Мушкетов- 
инсги-п/т ’ репрессии> которым подверглись в те годы многие сотрудни 
по^иУои п3атронули ИК Краснова ™ь частично: в 1937-1938 годах 
мГмно^ В <<КресТах>> ~ сально известной ленинградской тюрь 
Рождений алмя°Н лосвятил изучению Урала, тамошних россыпных М 
Глубокое знаний ?роводил исследования и во многих других ра 
бирской плат<Ьопм° ЛеМ региональн°й геологии, в том числе геолог 
И И. Краснова Ы’ Методов поисков алмазов, а также огромны 
природных условиях^НИЗации экспедиционных исследований в гл

' ТОВИЯХ явились главными причинами, по которым А-П- Ж 
56



рекомендовал его в качестве руководителя работ по составлению обзорных 
карт Сибирской платформы, а также по выявлению районов, наиболее пер
спективных для поисков.

В составе Тунгусско-Ленской экспедиции был ряд других высококвалифи
цированных специалистов — Т.Н. Спижарский, М.Л. Лурье, И.М. Покров
ская, Г.И. Кириченко и другие однако не все они принимали участие в поле
вых исследованиях. Т.Н. Спижарский занимался составлением геологичес
кой и тектонической карт, И.М. Покровская — микропалеонтологическими 
исследованиями с целью установления возраста осадочных пород. В экспе
дицию были приняты молодые геологи, только что закончившие ленинград
ские вузы — Университет и Горный институт. В их числе были Л.А. Гринце- 
вич (более известная под фамилией Попугаева), В.П. Леднева, в полевых ра
ботах экспедиции принимали участие и студенты-практиканты В.Н. Дав, 
А.Л. Гроздилов. Среди молодых специалистов был и автор этих строк.

Работы экспедиции ВСЕГЕИ в 1950-м и в последующие годы проходили 
в тесном контакте и взаимодействии с геологами других алмазных экспеди
ций — Н.Н. Сарсадских и М.И. Плотниковой (Центральная экспедиция), 
В.П. и Г.П. Алексеевыми (Амакинская экспедиция) и другими. Встречались 
мы в верховьях Нижней Тунгуски и с В.О. Ружицким, начальником Север
ной экспедиции Всесоюзного института минерального сырья из Москвы, 
с А.А. Меняйловым, прибывшим из Якутска с целью изучения траппового 
вулканизма, а также многими другими геологами.

Летом 1950 года во главе с И.И. Красновым был осуществлен общий озна
комительный маршрут по Нижней Тунгуске. Сплавляясь на лодках от Верх
него Карелина до Преображенки, геологи познакомились с выступающими 
на ее берегах пестрыми слоистыми толщами сланцев и песчаников ордови
ка, крутыми уступами серо-белых кембрийских известняков, угрюмыми 
скалами траппов.

Караван деревянных моторных лодок, за которыми сзади были «прикля- 
чены» на канатах лодки с грузом и участниками экспедиции, не поместив
шимися на моторках, время от времени приставал к берегу, геологи разбре
дались по обрывистым, заросшим соснами склонам, стучали молотками, 
что-то записывали в полевые дневники. Потом все опять рассаживались на 
мешках и ящиках, моторы по очереди начинали тарахтеть, и вереница лодок 
двигалась дальше. Неля Гринцевич обычно сидела впереди на прицепной 
лодке, вглядываясь вдаль, с приклеенной на носу бумажкой, защищавшей 
его от солнечных лучей. В руках у нее был толстенный роман И. Эренбурга 
«Буря», в который, если не досаждали комары, она время от времени углуб
лялась. На привалах, лежа на траве, она иногда так и засыпала в обнимку 
с этим романом. Снилась ли ей буря, вихри которой в дальнейшем на дол
гие годы сурово закрутят ее жизнь, то вознося на гребень удачи, то бросая 
в пучину безысходности? Тридцатые и сороковые годы уже прошлись по ней 
острым резцом, формируя непростой характер: отец ее был расстрелян как 
«враг народа», она прошла войну, добровольцем уйдя на фронт и прослужив 
там заместителем командира зенитной батареи...

Но пока хитроумная судьба еще где-то собиралась нанизывать череду гря
дущих событий на нить ее жизни, Неля Гринцевич беспечно лазила по изве
стняковым скалам, купалась в Нижней Тунгуске, вместе с остальными участ-
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тмми экспедиции сидела вечерами у костра, мечтательно помещу 

кой догорание угли геолог, который не один полевой сезон
ИЛ К&Р^оСевери. Урала, Сибири, старался переХ> 

ВЛКа КОТОРОЙ было немало в составе экспедиции, таежные навЫки, ^ 
дежи, которой ез реки, умение разбивать палаточный ’ °м
ТшрХыГспособь, борьбы с полчищами комаров. И через некого^ 
укишреиные 6 шснные им как щенки в воду, уже отправл?'' 
» 2ьние самостоятельные маршруты- Неле Гринцевич в то лето вып^ 
В дальние нин около 200 километров берега реки Непы — „₽
Хока Нижней Тунгуски. Она благополучно проделала этот лодочн^ 
—t вдвоем с одним из практикантов, провела необходимые геолог^* 
X наблюдения и снова присоединилась ко всей ленинградской групп^ 

^Тменя И.И. Краснов направил на реку Чону правый приток Вилюя 
В ее верховье я попал вместе с опытным таежником и бывшим старателем 
Н Л Паленгой, куда нас доставил двумя рейсами По-2 летчик геологической 
авиации Гриша Гладий. Пилот искусно посадил самолет на узкой расчищен
ной от леса площадке, протянувшейся вдоль речной излучины, и когда само
лет, коснувшись земли, покатился по траве, правые плоскости биплана на
висли над обрывом террасы. Казалось, он неминуемо упадет в реку, но все 
обошлось благополучно.

Я получил задание пройти рекогносцировочный геологический маршрут 
от избушек Душекана до маленького якутского поселка Туой-Хая в низовь
ях Чоны. У нас с собой была палатка, спальные мешки, месячный запас про
довольствия. На мой вопрос, а как мы будем сплавляться по реке, — ведь 
путь предстоит неблизкий, — И.И. Краснов ответил:

— Там, в Душекане находится поисковая партия Амакинской экспедиции. 
Попросите, чтобы они сделали вам лодку, на которой вы и поплывете...

По наивности я принял этот совет, не подозревая его легкомысленного ха
рактера. Придя в лагерь поисковиков, которые жили в палатках и несколь
ких избушках, я попытался обратиться со своей просьбой к начальнику пар
тии К.П. Волковой. В мягкой форме мне дали понять, что в немногочислен
ном отряде поисковиков, который ведет здесь опробование галечников на 
алмазы, рабочих рук не хватает, а кроме того, нет ни досок, ни пакли, ни смо
лы, чтоб конопатить и смолить лодку...

Вдвоем с Н.Л. Паленгой мы соорудили небольшой плот из сухих листвен
ниц, погрузили снаряжение и отплыли, отталкиваясь шестами. Несколько 
дней мы медленно продвигались таким образом по мелкой и тихой речке, 
однако было известно, что характер течения скоро изменится и впереди нас 
ждут пороги, непроходимые для плота.

) нылое начало плавания, к счастью, было недолгим. Встреча с эвенком 
Алексеем Сычогиром оказалась очень кстати. Он жил с семьей в бревенчатой 
из е, прятавшейся в лесу, неподалеку от берега. Узкая тропинка вела чер 

росли к стоявшему рядом с избушкой чуму — это была летняя резидеЯ’ 
а н^л JKa33Tb ДаЧа‘ $ Ч^ме’ °^тянУтом березовой корой, было прохлад ’ 
с дымом в ™ ДЬ1МокГР в его центре изгонял комаров, вылетавших в 

ольшое отверстие в вершине конусовидной постройки.
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сей согласился продать нам свои берестяные лодки, которые лежали вверх 
днищами на галечной отмели.

— Я, однако, новый лодка буду делать, береза есть много! — сказал он на 
прощание, когда мы, оставив на берегу опустевший плот, отплывали в непри
вычно легких посудинах, искусно сделанных из лучинок и бересты, похожей на 
жесткую замшу. Словно игрушечные лодочки напоминали по виду байдарки. 
На прощание Алексей подарил мне пару расшитых рукавиц из оленьей шку
ры, которые здорово пригодились при работе двухлопастным веслом, защи
щая руки от гнуса. Через несколько лет я узнал о его печальной судьбе: в свое 
время он дезертировал из армии, а когда его, наконец, нашли в тайге, оказал во
оруженное сопротивление и получил большой срок заключения.

Пересев в берестянки, мы покрывали в них по нескольку десятков киломе
тров в день, при этом я успевал обследовать береговые выходы горных по
род, отбирать образцы и пробы. Длинные плёсы мы легко проскальзывали, 
усиленно гребя, а на многочисленных порогах переносили берестянки и груз 
по берегам, заваленным глыбами траппов. Острые камни на речных шиве
рах часто пробивали тонкую бересту, и тогда, следуя полезным напутствиям 
Алексея, мы собирали смолу с толстых еловых стволов, смешивали ее с тол
ченым углем и этой смесью при помощи нагретого в костре геологического 
молотка запаивали дыры в днищах лодок.

Временами плотное марево принесенного откуда-то дыма пожарищ заво
лакивало небо, тайгу, долину реки. В такие дни остервенело налетала мошка, 
проникая под накомарники, под одежду, в резиновые сапоги. Казалось, что 
в таком дыму, при видимости в несколько десятков метров невозможны не 
только какие-либо полеты самолетов, но и просто плавание по речке. Но, как 
я узнал позже, для Гриши Гладия дым не был помехой. Именно в эти дни он 
доставил в партию К.П. Волковой М.М. Одинцова, который не терял связей 
с близким ему коллективом иркутских геологов, составлявших костяк Ама- 
кинской экспедиции, несмотря на то, что в этот момент он уже не занимал 
должности ее главного геолога. Посещение геологической партии в Душека- 
не было для него вдвойне приятным — здесь работала и его сестра — геолог 
М.М. Одинцова...

...Два года назад по Чоне прошли маршрутом Г.Х. Файнштейн и Ю.И. Ха- 
бардин, впоследствии подробно описавшие свой поход и всевозможные со
путствовавшие приключения [ 198,206]. У меня в руках была копия мелкомас
штабной маршрутной геологической карты, составленной Г.Х. Файнштей- 
ном, и это помогало ориентироваться в незнакомой обстановке. Вдоль реч
ных излучин, над водой нависала стена лиственниц и елей, и лишь изредка 
попадались подмытые водой выступы горных пород, по которым можно 
было судить о том, что под сплошным покровом леса скрываются мощные 
пласты известняков, песчаников, сланцев или туфов.

Геологи предполагали, что алмазы, найденные партией Г.Х. Файнштейна 
на Вилюе, могли быть вынесены в его русло какими-нибудь притоками, 
в том числе и Чоной, поэтому-то в ее верховьях и началось опробование рус
ловых галечников. Не исключалось, что река на своем пути могла размывать 
и какие-то породы, содержавшие алмазы. Надо было по возможности уточ
нить карту и проверить, нет ли на Чоне магматических пород, отличающих
ся от широко развитых здесь траппов, в том числе тех, которые бы указыва-
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гтствие других, возможно алмазоносных пород. Эти надежд, 
н«°™РЫС интереСНЫе ^логические набл^* 

оправдались, д же удалось сделать. ден«я
в этом маршр ки Мархая на склоне высокой террасы, полми
оеко^ плитки ГЛ"ГО СЛЗНЦа С —исленными 0Тп ^ 

мелких морских раковин. Это меня несколько озадачило - показан^ 
на карте Г.Х. Файнштейна континентальные толщи пермских песчаНи 

ков были отложены в речных руслах и озерах и не могли содержать остат ов 
морской фауны. Палеонтологи, которым я показывал впоследствии найдем 
ные отпечатки, определили, что раковины позволяют отнести заключающие 
их сланцы к ранней юре. Это доказывало, что раннеюрское море, наступав' 
шее с востока, доходило и до этих мест, примерно на четыреста километро, 
западнее, чем это предполагалось геологами ранее.

После почти месячного шестисоткилометрового плавания на изрядно по
трепанных берестянках, мы с Н.Л. Паленгой наконец добрались до якутско
го поселка Туой-Хая в нижнем течении Чоны. В середине августа, как нам 
рассказали, Н.Н. Сарсадских отправилась отсюда вместе со студентом-прак
тикантом в далекий и небезопасный путь на резиновых лодках вниз по Чо- 
не и Вилюю.

Хотя мой маршрут был закончен, под конец, как это часто бывает, попа
дается что-то интересное. Рядом с поселком на берегу Чоны располагались 
остатки жерла древнего вулкана, извергавшего лаву и пепел около 250 мил
лионов лет назад. Он был описан еще в конце XIX века, упоминал о нем 
и Г.Х. Файнштейн. Я воспользовался тем, что можно было уже не ограничи
вать себя в количестве и размерах образцов: разложенные по небольшим ме
шочкам с номерами различные вулканические породы заполнили увесистый 
рюкзак, значительно увеличив и без того обширную коллекцию, собранную 
по долине Чоны. Из Туой-Хая И.И. Краснову в Ербогачен ушла радиограм
ма с просьбой прислать за нами самолет, а также с приглашением прилетел 
для осмотра остатков вулканической постройки.

Мы поставили палатку у самого берега на окраине поселка. Появившийся 
через день или два маленький самолет низко пролетел над нею, пилот на 
мгновение выключил мотор, и я услышал, как он громко крикнул: «Давайна 
аэродром!». Посадочная площадка находилась на противоположном, левом 

ерегу, и минут через десять, кое-как свернув лагерь, мы уже переплывали 
ону. огда самолет взлетел, направляясь обратно, из кабины открылась 

широкая панорама подмытого рекой вулканического жерла с пестрыми ту 
ЖРни^ереМеЖаВШИМИСЯ с сеРыми выступами тешенитовых лав и опор- 
так и ц? осадочнь1х П0Р°Д- И.И. Краснова уже не было в Ербогачене, и он 
попал r ZeV°3HaK°“ с этим примечательным образованием. Я же 
ных лошаку ХаЯ СПУСТЯ ЧетЫре года’ в начале лета 1954-го, откуда на вьют 
лее — в веих™ Ы ?рошли до Деревушки Улу-Того на берегу Вилюя, и Д 
Дов вулканичеХ* Ахтаранды- T°W удалось отобрать еще несколько обр 
ствии вся эта ме™ пород и сделать дополнительные наблюдения. ®noCJ^?£ 
° Древнем вулкане^7 ~" Д0Лина Чоны» поселок Туой-Хая, не говорЯ L 
Мне тогда не поиглп ЫЛа затоплена водами Вилюйского водохрани Хая могут расХТ0 В Г°Л08У> что лавы и туфы древнего вулкана Т j

Р аться кем-либо как возможные первоисточники 
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зов, находимых в русле Вилюя ниже по течению. Как потом оказалось, такие 
гипотезы выдвигались кем-то из геологов.

Алмазов на Чоне не оказалось — взятые пробы были пустыми. Работы 
поисковой партии были перенесены затем на Вилюй и на некоторые его левые 
притоки, где, по предположениям Г.Х. Файнштейна, шансов обнаружить 
алмазы было гораздо больше. Комплексная партия, старшим геологом кото
рой он был, базировалась в селе Крестях, вблизи косы Соколиной, куда 
Н.Н. Сарсадских благополучно добралась со своим спутником, промывая по 
пути шлихи и отбирая пробы.

Другие отряды Тунгусско-Ленской экспедиции вели исследования по ле
вым притокам Нижней Тунгуски, совершая главным образом лодочные 
маршруты. Их забрасывали маленькими самолетами По-2 в отдаленные 
пункты, откуда потом они сплавлялись по рекам или же возвращались пеш
ком по девственной тайге. Большой интерес вызвали обнаруженные геоло
гами Амакинской экспедиции в верховьях некоторых притоков предполага
емые древние вулканы. Эти странные формы рельефа в виде провалов или 
цирков они охотно демонстрировали ленинградцам. Правда, более деталь
ное ознакомление с горными породами и условиями их залегания показало, 
что это были всего лишь промытые водой впадины в более мягких породах, 
окруженные более плотными траппами.

И.И. Краснов совместно с М.Л. Лурье посетил один из таких предполагае
мых древних вулканов в районе озера Сеган. Они долетели туда на По-2 
и должны были вернуться через день или два, однако ожидание обратного 
рейса затянулось. Трехдневный запас пищи иссяк, но им удалось найти в за
брошенной избушке полмешка овса, случайно не скормленного лошадям. 
Мучимые голодом исследователи целыми днями занимались тем, что отби
рали пригодные для еды зерна, дробили их молотком и варили нечто похо
жее на пресную овсянку. Эта экскурсия на Сеган, к счастью, закончилась бла
гополучно. Несколько отощавшие исследователи «древнего вулкана» через 
полторы недели вернулись в базовый лагерь экспедиции, где через некото
рое время восстановили утраченную массу.

М.Л. Лурье, как и И.И. Краснов, была привычна к таежному быту, 
не один полевой сезон она провела в горной тундре на Кольском полуост
рове, занимаясь поисками алмазоносных пород, или в тайге Восточного 
Саяна и Прибайкалья, исследуя метаморфические толщи. Порой трудно 
было представить, что эта обаятельная интеллигентная женщина, слыв
шая первой красавицей ВСЕГЕИ, в состоянии легко выносить тяготы по
левой жизни, день за днем лазить по скалам, качаться в седле или ворочать 
тяжелыми веслами, нахлобучив для защиты от комаров не только нако
марник, но еще и брезентовый плащ с капюшоном. Она была замужем за 
известным исследователем Сибири С.В. Обручевым. Первый ее муж был 
также геологом, он неоднократно подвергался аресту, был приговорен 
к расстрелу, а потом провел в общей сложности более двенадцати лет в за
ключении.

В Тунгусско-Ленской экспедиции М.Л. Лурье была начальником петрогра
фической партии, под ее руководством многие молодые геологи приступили 
к изучению траппов. Свою деятельность в Геологическом комитете она начи
нала еще вместе с В.С. Соболевым, В.Н. Лодочниковым и многими другими

61



^тпЛами. В.с. Соболев часто приезжал изо Лк» выдающимися " Р ^ *мориСгическими подробностями впоследс?3 в ^. 

Н"ЯГ^™ ему о своих злоключениях в сибирской тайге, с которой ее Д" Р* 

СК“< ™же хорошо знаком. Воспоминания о различных эпизода, ?^ 
Н"К Сопровождались и обсуждением различных воп^

Zh магматических пород, в которых принимал участие и И.И Кр^' 
Овмм из ключевых был вопрос о возможных связях траппов с poc^ 
Сносностью на платформе. Как вспоминал впоследствии И.И. U 0( 
^ Соболев, основываясь на отсутствии ультраосновных пород среди ' 
пов полагал, что последние не могут быть источниками алмазов. W 

Как отмечалось уже, в начальный период исследований представлен, 
о характере коренных алмазоносных пород, об их составе у практику^ 
геологов, да и у многих специалистов из центральных институтов былиТ 
весьма приблизительными. Полевой сезон не принес геологам Тунгусе/ 
Ленской экспедиции новых данных о каких-либо породах, которые можн 
было бы считать алмазоносными. Достигнуто было другое: они познакоми 
лись с новым районом, его геологией, условиями работы в этом отдаленном 
краю. Едва ли не самым главным результатом было возникновение атмосфе
ры дружбы, доброжелательности и снисхождения к взаимным недостаткам 
и слабостям, взаимопонимания и взаимопомощи. В экспедиции было при
нято называть друг друга по фамилии, впрочем, эта видимость официально
го обращения не мешала подтрунивать друг над другом, время от времени 
устраивать веселые розыгрыши, в которых участвовали почти все сотрудни
ки. Правда, некоторые поначалу с трудом могли освоить такой стиль обще
ния, но со временем и они включались в общую игру, вместе с тем никогда 
не переходившую определенных границ. Теплые дружественные контакты 
способствовали совместным исследованиям, такие отношения сохранились 
между членами экспедиции на многие десятилетия.

«АДРЕС ОТПРАВИТЕЛЯ УТЕРЯН»

Начало июля 1951 года, место действия — гостиница «Сибирь» в Иркут- 

Умная гРУппа геологов Тунгусско-Ленской экспедиции отмечает важ-
С° Ь1Тие нагРаждение орденом И.И. Краснова. Эта весть застала его по 

тог/ / П°ЛеВЬ'е ра$0ТЬ1’ кУда отправился и весь состав экспедиции. Ордена 
геологи “Ь ГосудаРственным служащим, к которым относились все 
гу лет» ЧекнГ какие'то геР°ические подвиги и особые заслуги, а за «выслу- 
орден мог получить ЧСЛОВек пРослУжил «на должности», тем более важный 

ватой закуской к/ ВОКРУгстоласраскупоренными бутылками и незамысло- 
ировождалось веер/™ расселись собравшиеся. Как обычно, торжество со- 
нровизаций песнямиМИ шутками> чтением немудреных стихотворных им- 
сгудент-практикант Г П0Д гитаРУ» к°торые обычно исполнял Володя Дав 
леграммы И.И. Киасн/”/0 инститУта- Зачитывались поздравительные те 
м°лодыми помощникЛУ настоящие и вымышленные, придуманные ег
62 и- шУточных телеграмм было большинство.



Вот телеграмма «с того света», адресованная «В Иркутской острог Ивашке 
Краснову, Иванову сыну»:

Шлет привет своему потомку,
Бьет челом тебе старый казак, 
И с грядущею славой громкой 
Поздравляет тебя Ермак.

Я ведь сделал самую малость, 
Где мне было все прошагать! 
Вишь, Сибири этой досталось 
И тебе еще покорять...

Знаю, скоро со всей дружиной
Ты не мягкую рухлядь, нет, 
Под мешками сгибая спины, 
Из тайги потащишь на свет.

Наберись немного терпенья,
Зря не трать хитромудрых слов -
И узорчатые каменья
Скоро будут твои, Краснов!

И подпись — «Ермак Тимофеевич». А потом постскриптум:

Отослал телеграмму на станцию.
Потеряв словесам своим счет.
Можно мне за нее квитанцию 
В твой авансовый всунуть отчет?

Зачитывались также шутливые поздравительные телеграммы от друзей 
и коллег, сидевших тут же за столом: Н.Н. Сарсадских заодно требовала вер
нуть ей где-то затерявшиеся на складе резиновую лодку и лоток для промыв
ки шлихов; М.Л. Лурье, прислала новый рецепт микстуры, спасающей от 
укачивания в самолете (И.И. Краснов страдал от этого недуга, хотя был боль
шим любителем аэровизуальных наблюдений). Была телеграмма от началь
ника Главка В.С. Красулина, выступавшего в роли акушера, обеспокоенного 
тем, что И.И. Краснов никак не может «разродиться» картой прогнозов.

Одна телеграмма содержала признание в любви:

Я вся изныла. Я горю. Я жду.
Я истомилась выше всякой нормы!
Лети ко мне! И в нынешнем году 
Я — вся твоя...

Сибирская платформа.

Однако вылет из Иркутского аэропорта на север, где должны были начи
наться маршруты, все время откладывался. И об этом говорила еще одна 
телеграмма:

Завтра улетать собираетесь? Ну-ну тчк тчк тчк
Власов и Квасов.
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„ а ,™ подписи знаменитых экспедиторов Амакинской экспепи, 
Хому начальнику партии, геологу, лаборанту, рабочем^ о""’*■ 

поиски а сибирскую тайгу. Рассудительно и неторопЦ?’»- 

точенной черной полевой сумкой через плечо Н.А. Власов определял oi? 
X вылетов, маршруты- загрузку самолетов, доставку пассажиров

В аэропорт, оформлял всю документацию, вел сложные пер£> 
“нетерпеливыми высокопоставленными пассажирами, важными 

ымп начальниками, диспетчерами и даже с пилотами. Экспедиторов t "* 
было застать в аэропорту в любое время суток - то в отделе перем? 
то v складов, то у касс, то в комнатке синоптиков. Гигантская работа Вцп ’ 
на них в период, когда Амакинская экспедиция перебазировалась из Иок 
ска в Нюрбу, куда были доставлены по воздуху тысячи тонн грузов мно 
сотни искателей алмазов и другой персонал, вплоть до счетоводов и мацд^ 

сток...
Понятно, что большинство желающих улететь были исключительно в© 

ливы и предупредительны с экспедиторами, однако авиационные будни 
диктовали суровую неуступчивость по части просьб отправить кого-либо 
вне очереди или загрузить в самолет лишних сто-двести килограммов гру
за...

Напоминание о том, что вылет состоится еще не очень скоро, ненадолго 
омрачило общее веселье, но после нескольких тостов поступление теле
грамм продолжалось. Истошным воплем прозвучало обращение 
к И.И. Краснову, содержавшееся в одной из них:

Дайте нам мужчину!

Это была телеграмма от геологической партии Е.И. Корнутовой, состояв
шей исключительно из представительниц слабого пола... Как потом оказа
лось, она возымела действие — И.И. Краснов направил в эту партию двоих 
молодых парней.

Одной из последних была фототелеграмма с коротким текстом :

I орячо поздравляю зпт надеюсь скорую встречу

Цветное изображение представляло собой образец зелено-серой, местами 
лиловатой породы, в которую были вкраплены красные и зеленые кристал
лы каких-то минералов, а среди них —• сияющие октаэдры алмазов с округ- 

Гранями‘ Никто из присутствующих никогда не видел такой породы, 
?1Л° понятно’ что это была именно та, ради которой все они, да и мно- 

ги мянНИ А^ГИХ искателей> Уже не первый год бороздят океан зеленой тай- 
поомы^™3 карты линии маршрутов с результатами своих наблюдений, 
димыми nJ ГЫСЯЧИ тонн песка и гальки, вглядываются в освещенные неви- 
Худа Г°РСТКИ ^нных концентратов...

ние телегп Г^еГрамма? Увы’ вместо подписи стояло лишь примеча 
•••Потоеб^ «Адрес отправителя утерян». .

путь привел и JJJb еш-е три года, пока встреча с ним состоялась. Непросто 
фототелеграмма иК л°Й точке> 0ТКУДа могла уйти эта придуманная кем 

грамма. Изображение отправителя, запечатленное на бланке.
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довольно похоже воспроизводило его окраску, включения граната, оливина 
и хромдиопсида, наконец, отдельных кристаллов алмаза. Кимберлит не 
был срисован с какой-то картинки или иллюстрации в книге. Это был неосо
знанно возникший образ еще неведомого природного объекта, надежно 
скрытого в неизвестной точке сибирской тайги.

Многие из сидевших тогда вокруг стола в гостиничном номере, наверно, 
восприняли изображение на фототелеграмме лишь как одну из многочис
ленных шуток, звучавших на этом вечере. Вряд ли и сами ее составители рас
сматривали его как некое пророчество или даже просто руководство по по
иску именно таких пород и заключенных в них минералов. Суфлерская под
сказка не была услышана действующими лицами.

Фототелеграмма была послана И.И. Краснову не случайно — в это время 
он был уже озадачен составлением карты прогноза алмазоносности Сибир
ской платформы, и знание адреса «кимберлитового отправителя» ему очень 
бы пригодилось. Поздравление от начальника Главка тоже напоминало, что 
вопрос с составлением карты и с гипотезами о первоисточниках сибирских 
алмазов надо решать как можно скорее...

Поисковые работы, которые вела в это время Амакинская экспедиция, бы
ли ориентированы на обнаружение алмазов в районах широкого развития 
траппов. Для проверки предположений об алмазоносности этих районов ту
да отправлялись также и исследовательские группы. Высказывались надеж
ды, что в верховьях Вилюя, где траппы образуют почти сплошные поля, мо
гут встречаться породы, размыв которых приводит к появлению россыпей 
алмазов в его среднем течении. Летом 1951 года в истоки этой реки, имеющей 
протяженность около 2500 км, отправилась группа сотрудников Тунгусско- 
Ленской экспедиции, большинство которых работало по договору с Амакин- 
ской экспедицией. В состав этой группы входили две партии и одной руково
дила Е.И. Корнутова, геологом у нее была В.П. Леднева; я был начальником 
другой, где геоморфологом состояла С.Ф. Козловская. К моей партии присо
единилась и Н.Н. Сарсадских со своим помощником Ф.А. Беликовым, кото
рый первый раз выехал в тайгу на полевые геологические работы.

Хотя Н.Н. Сарсадских, как и в прошлом году, входила в состав нашей экс
педиционной группы, формально она была сотрудником Центральной экс
педиции и занималась изучением минералогии рыхлых и коренных горных 
пород в связи с поисками месторождений алмазов. За ее плечами уже были 
многие годы работы на Урале, опыт изучения тяжелых минералов, которые 
оседают в лотках и ковшах при промывке речных песков или размолотых 
в порошок различных горных пород — песчаников, сланцев, траппов и дру
гих. В ее задачу входило выявить такие минералы, которые могли бы рассма
триваться как спутники алмазов и помогали бы обнаружить места залегания 
последних. Н.Н. Сарсадских помимо обычных для геологов атрибутов — 
молотка, компаса, рюкзака — всегда возила с собой увесистую чугунную 
ступку и объемистый железный ковш. Ее помощников обычно можно было 
видеть с этой ступкой где-то за палатками, неистово бьющих тяжелым пес
тиком по насыпанным в ступку осколкам какой-нибудь породы, которые 
надо было с помощью этой утомительной процедуры превратить в порошок. 
Хорошо, если это была какая-нибудь непрочная порода вроде глинистого 
сланца — с ней справлялись довольно быстро, после чего получившийся по-
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пн мелкий песок промывали в ковше, смывая пылеватые и « 
РОШ° ™ Тяжелый остаток Н.Н. Сарсадских высушивала и тщательно J"” 
частицы. J” пакетики, надписывала их, прятала во вьючные W 
^д"^6у траппа было сушим наказанием - оетр^ 
Н ™ чугунная ступка подпрыгивала, звенела, вдавливалась 7 ”' 
Хров. дробильщик чертыхался вытирал пот и продолжал остер 
колоХ пестиком - и так часами. Иногда ступку с нераздробленнь,„и^ 
Хи породы много раз перевозили с места на место, из лагеря в 
Но н Н Сарсадских была неумолима требовала довести работу до 
„раздробитькаждую отобранную пробу породы без остатка. Полюби» ' 
ся ей ступка нередко служила мишенью для шуток, в которых фигурное"' 
один из персонажей русских народных сказок, передвигавшийся с помощь» 
этого предмета.

Понятно, что процедуры по извлечению тяжелых минералов можно было 
бы осуществить доставив куски породы в лабораторию, где механические 
дробилки произвели бы эту операцию без особого труда. Однако для этого 
надо было загрузить лодки или вьючных оленей сотнями тяжелых проб 
транспортировать их десятки и сотни километров до ближайших аэродро
мов, потом доставить до железной дороги, а затем поездом — к месту назна
чения. Обработка проб на месте, прямо в полевых условиях, позволяла све
сти эти проблемы всего лишь к хранению и перевозке нескольких сотен не
больших бумажных пакетиков с тяжелым шлихом.

В верховья Вилюя обе геологические партии, в которых кроме упомяну
тых геологов было еще несколько коллекторов и рабочих, отправились 
с оленьими караванами из поселка Наканно на Нижней Тунгуске. Сначала 
мы добрались туда, сплавившись по Нижней Тунгуске из Ербогачена, куда 
прилетели из Иркутска с остановкой в Киренске. В Ербогачене в полевом ла
гере, разбитом вблизи грунтового аэродрома, состоялась встреча с москов
скими геологами, среди которых были Н.В. Кинд, Е.Н. Елагина и другие. Их 
партия, также входившая в состав Амакинской экспедиции, вела геолого-гео
морфологические наблюдения в долине Нижней Тунгуски и ее притоков. 
Несколько дней мы провели в ожидании самолетов для перелета на север, 
напряженно прислушиваясь к каждому доносившемуся гулу. Длительное 
ожидание подсказывало, что следует действовать иначе. Была приобретена 
большая весельная лодка, на которой после пяти дней и ночей безостановоч
ного плавания мы причалили у бревенчатых домиков эвенкийского поселка, 

есколько дней ушло на преодоление организационных трудностей по най' 
му оленей в местном колхозе. А потом почти три недели занял трехсоткило- 

етровый переход в направлении на северо-запад по тропам, известным 
только нашим проводникам.
на МЫ Расстались с партией Е.И. Корнутовой, которая повернула
да откупа ВРаЙ0НГтья Улахан-Вавы, а наша партия дошла до озера Хуринг 
регружены ^ЮИ ^^ СВОе начало- Переход был очень тяжелым: олени 
истязаемые пвТ°ГИ И Ра$очие шли пешком по сильно заболоченной та - 
сколько вьючных И КОМарами- КаРаван преследовала волчья стая и н

Пологие таежим вотных стали ее жертвами.
ев, через котот п yB^bI чеРеДовались с широкими долинами рек и Р) 

Р которые перебирались вброд. Ближе к истокам Улахан-ВавЫ путь
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шел между невысокими столовыми горами, увенчанными каменистыми 
вершинами. На имевшихся в наших планшетах весьма приблизительных 
топографических картах миллионного масштаба (в одном сантиметре — де
сять километров) повсюду в этих местах красовались надписи: «Не исследо
вано», а все речки были обозначены пунктиром. Приходилось вести абрис 
пройденного пути, определяя расстояние на глаз, в том числе по скорости 
движения каравана. Один из наших каюров, эвенк Иван Каплин, хорошо го
ворил по-русски. Он был умелым охотником, как и большинство местных 
жителей. Восседая на верховом олене во главе связки, идущей следом, он 
уверенно вел нас то едва заметной зимней нартовой дорогой, то прямо по 
тайге через болотистые водоразделы. Я спросил его, откуда он так хорошо 
знает этот путь и когда был здесь последний раз.

— Никогда не был, — признался он мне. — Мой отец сюда ходил на охо
ту давно-давно, потом мне дорогу рассказывал...

Так я постиг, что вся эта география — русла бесчисленных похожих друг 
на друга петляющих рек, озера, марники, беломошники, где мы останавли
вались кормить оленей, старые пожарища, причудливые холмы и плоско
верхие горы, как будто увенчанные огромными черными ящиками — 
каким-то образом со всеми деталями хранилась в памяти аборигенов и переда
валась от отца к сыну. Вернувшись в Ленинград, мы получили аэрофото
снимки всего района верховьев Вилюя. По сделанному абрису удалось опре
делить линию нашего маршрута, места наблюдений, площади распростране
ния различных горных пород. Путь, выбранный Иваном, действительно 
был самым коротким.

От озера Хурингда уже в середине сентября мы двинулись на одной дере
вянной лодке, купленной на фактории Эконда, и двух наших собственных 
резиновых лодках вниз по Вилюю через перекаты, пороги, мели.

На одной из кос у устья Верхнего Вилюкана, когда неожиданно выдались 
теплые дни, удалось отобрать мелкообъемную пробу галечников. Метод оп
робования малыми объемами для поиска россыпных алмазов едва начал рас
пространяться с легкой руки геолога В.Д. Скульского, хотя не был официаль
но признан. Он был так и назван — «метод Скульского», хотя сам автор на
зывал его «методом нахала». В.Д. Скульский ряд лет занимался поисками алма
зов на Урале, приехал в Сибирь в прошлом году и был старшим геологом 
комплексной партии Амакинской экспедиции, которая под руководством 
В.Б. Белова начала поиски и исследования в среднем течении реки Мархи.

Как вспоминал Г.Х. Файнштейн [198, с. 101—103] в середине сентября 1950 
года, в последние дни завершавшегося полевого сезона, было принято реше
ние направить В.Д. Скульского на самолете По-2 в среднее течение Мархи 
для экспрессного отбора мелкообъемной пробы на алмазы. Самолет сел на 
косу, где находился отряд партии № 129, и через два часа вылетел обратно 
в Крестях с двумя мешками концентрата, отобранного В.Д. Скульским со
вместно с З.Г. Ищенко. При его просмотре в рентгеновских лучах Л. Сторо- 
жук нашел два алмаза, с чего, собственно, и началось открытие и последу
ющее изучение среднемархинских алмазных россыпей. Странное название 
«метод нахала» никоим образом не отождествлялось с личными качествами 
В.Д. Скульского, который был мягким и деликатным человеком. Оно просто 
отражало нарушавший установленные инструкции подход, когда геологи,
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Л отвиснув какие-то пункты этих инструкции, отбирали дщ 
нахально отверг ) „ ку6ических метров рыхлых песков и галечн„ ₽0’ 
бования "е»к ый случай, или на «фарт», всего 2—3 кубически» °‘' 
а, надеясь на с я можно 6ыл0 обогатить вручную за короткое
ра или мсн“’ Р„х россыпей было сделано, таким образом, в течений’' 

без различных согласований, утверждения планов, составления смет Л 
просто следуя разумной геологической инициативе В,Д. Скульско»’ 
? х Файнштейна и В.А. Буханевича.

В начале лета, когда мы еще только планировали наш маршрут, сидя в гос 
тинице в Иркутске, В.Д. Скульский подробно инструктировал нас, объясни 
какие нужно взять сита, как организовать промывку галечников, как проем? 
тривать концентрат и т.д. Две партии - вся вилюйская команда набилась 
в один из номеров гостиницы, кто-то сидел на кровати, кто-то на полу, а кт0. 
то приткнулся v дверей. В.Д.Скульский был хорошим рассказчиком, он со 
вкусом объяснял нам каждую операцию: отбор галечника, промывку, полу
чение концентрата из мелких фракций, визуальный просмотр крупных 
и т.д., а мы наперебой задавали ему вопросы, кое-что записывая.

У устья Верхнего Вилюкана пришло время проверить, как были усвоены 
уроки по «методу нахала». Соорудили приспособление для рассева га
лечника на ситах, подвесили на шесте одно из сит для отсадки концентрата, 
расстелили брезенты для его сушки, и работа закипела. Ф.А. Беликов и еще 
один рабочий — А.И. Комаров — рассеивали галечник через набор сит, кото
рые они качали туда-сюда, а коллектор В.А. Дерюгин одновременно черпал 
ведром воду и лил ее сверху в наполненные песком и галькой сита. Я же за
нимался отсадкой промытого материала, потряхивая наполненное им и по- 
лупогруженное в воду сито, которое было подвешено на шесте. При этом бо
лее тяжелые частицы (а вместе с ними могли быть и алмазы) оседали и обра
зовывали нижний слой, который и представлял собой концентрат. Верхний, 
более легкий слой выбрасывался, концентрат сушили на брезенте. Усевшись 
на нем, Н.Н. Сарсадских и С.Ф. Козловская просматривали крупную фрак
цию отсаженного концентрата — груды гальки размером более восьми мил
лиметров — не найдется ли в нем алмаза...

Вскоре мы двинулись дальше, загрузив в деревянную лодку около двадца
ти небольших, но тяжелых мешков с мелкой фракцией концентрата. Его до
везли на лодках до устья Улахан-Вавы, а оттуда вьючные олени уже по снегу 
доставили его до берега Нижней Тунгуски, где в одной из поисковых партий 
была рентгеновская установка. Увы, алмазов в концентрате не нашли. О том, 
что алмазы в русле Вилюя практически исчезают выше устья Малой Ботуо- 
бии, станет ясно только два года спустя.

Так как походной радиостанции у нас не было, уйдя в тайгу, мы более двух 
месяцев не давали о себе знать. Это вызвало большое беспокойство в Ленин 
Г^е’И А’А’ Кухаренко поднял на ноги Центральную экспедицию и ВСЕГЕ 
ТР уя выяснить, куда делись Н.Н. Сарсадских и все остальные. Случайно, 

КОНЦе сплава по вилюю мы встретили небольшой отряд топографов 
и занимался определением координат триангуляционых пункто 
базу r кР~Ь С внешним миром. Сообщения пошли по эфиру на наш, 

ренске и далее в Ленинград обеспокоенному А.А. Кухаренко.
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Ф.А. Беликов, городской житель, впервые попавший на полевые работы 
в сибирскую тайгу, часто был объектом легких розыгрышей со стороны 
окружающих, считавших себя опытными таежниками. Хорошо развитое 
чувство юмора, избавляло его от смущения, если он случайно попадал впросак, 
не обижался он и на всякие шутки. Иногда он пытался облегчить себе тяже
лую таежную жизнь различными безобидными ухищрениями. Обычно он 
и А.И. Комаров по три дня дежурили по кухне, что требовало знать, какие 
продукты лежат в каждом из оленьих вьюков, чтобы извлечь крупу или су
шеную картошку и приготовить кашу или суп. А вьюков этих насчитыва
лось около восьмидесяти, к тому же почти на каждой стоянке оленеводы пе
рекладывали часть груза из одного вьюка в другой, чтобы уравновесить их 
по мере убывания продуктов. Было замечено, что в дни дежурства Ф.А. Бе
ликова рацион становился удивительно однообразным: например, три дня 
подряд утром и вечером в мисках была одна и та же пшенная каша. Вскоре 
выяснилось, что, поскольку Федюне, как его ласково называла Н.Н. Сарсад- 
ских, не хотелось заниматься поисками нужного вьюка и развязывать не
сколько из них сразу, он предпочитал пользоваться одним-единственным 
вьюком, в котором находился один какой-то продукт. Общественное пори
цание в дальнейшем вынудило его разнообразить наше меню, отыскивая 
мешки с какой-либо другой крупой или макаронами. Надо заметить, что 
к концу полевого сезона Ф.А. Беликов уже освоил и вьючку оленей, и разбив
ку лагеря, и устройство костра, над которым надо было надежно подвесить 
на рогульках ведро и чайник. Не смущала его и работа веслами с утра до ве
чера, погрузка и разгрузка лодок, перетаскивание их через камни... Не слу
чайно Ф.А. Беликов и в последующие годы сопровождал в трудных походах 
Н.Н. Сарсадских и Л.А. Попугаеву. Он не только был их верным спутником, 
но заботливо следил за тем, чтобы они были накормлены и согреты, брал на 
себя решение проблем таежного лагерного быта. Ф.А. Беликов был надеж
ным помощником в маршрутах, при отборе и промывке шлихов, иногда 
даже давал советы, где лучше взять пробу или выкопать шурф.

Забегая вперед, надо заметить, что спустя три года Федюня вместе 
с Л.А. Попугаевой вышел на первую кимберлитовую трубку. И хотя его имя 
в дальнейшем многократно упоминалось вместе с именами Н.Н. Сарсадских 
и Л.А. Попугаевой и ему весьма льстило внимание прессы и выказываемые 
знаки уважения, последние годы жизни ему пришлось работать мусорщи
ком на самосвале. Нет, конечно, он был в свое время поощрен в приказе 
Союзного треста № 2 за «полученные хорошие геологические результаты» 
[154]. Правда, это был всего лишь двухмесячный оклад старшего коллектора...

Четырехсоткилометровый сплав по Вилюю завершился уже в октябре. 
К устью Улахан-Вавы — конечному пункту маршрута, — мы подбирались 
вместе с плывущими льдинами. Обледеневшая деревянная лодка двигалась 
впереди, а сидевшие в ней шестами расталкивали их в стороны. Резиновые 
лодки медленно плыли следом, как за ледоколом. До желанного устья оста
вался всего какой-то десяток километров, но было ясно, что река вот-вот 
встанет и придется прекратить плавание.

Неожиданно за поворотом послышался звон ботал, и появилась связка 
оленей, которые брели вверх по течению по заснеженному берегу Вилюя. 
Нашим проводникам, которые уже долгое время ждали нас в назначенном
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что следует идти искать пропавшую экспедицию 
«^’^“а про. зносили наши каюры). Встреча была радостной м ,Г 
""Х резиновые лодки, их вместе с частью груза завьючили^ 6* 
^ «аЛвинг'кя обратно, вниз по течению, в то время как ^ 
“"'посдана получив некоторую свободу маневра поплыла, то oS* 
оленей на быстринах, то несколько отставая на плёсах. Еще около дв 
X продолжался переход по зимнеи тайге, и только в начале ноября,^ 
Хз уже Достигали двадцати с лишним градусов, нам удалось добра^ 
до Наканно. Н.Н. Сарсадских повезло, и ей удалось быстро улететь „а ” 
в Ерботачеи и далее. Все остальные ждали самолета до конца ноября, ког J 
нами прилетел наш старый знакомый Гриша Гладии, но теперь уже на би 

"^Ленинград мы вернулись только в декабре. Обработка собранных геоло 

гических материалов, проведенная в течение зимы во ВСЕГЕИ партией 
Е И. Корнутовой, нашей партией, а также Н.Н. Сарсадских, не внесла какой- 
либо ясности в поиски коренных источников алмазов. Никаких необычных 
отличающихся от «нормальных» траппов пород, которые могли бы считать
ся алмазоносными, обнаружено не было. Важным итогом могло считаться 
рекогносцировочное обследование района, который был белым пятном 
и который теперь был пересечен геологическими маршрутами.

Адрес отправителя телеграммы, полученной И.И. Красновым, так и не уда
лось установить не только партиям Тунгусско-Ленской экспедиции, но и дру
гим многочисленным группам геологов и поисковиков, пробиравшихся 
вдоль речных долин Вилюя и его притоков. По-прежнему облик загадочного 
отправителя для большинства жаждущих его отыскать, оставался весьма ту
манным. Между тем подробные описания коренных алмазоносных пород из 
Южной Африки уже стали доступны для геологов. Они, в частности, были 
приведены в книге В.С. Соболева, только что опубликованной, которая была 
подписана к печати в марте 1951 года и продавалась уже летом того же года. 
Это была та самая работа по сравнительному анализу месторождений алма
зов разных стран, рукопись которой была завершена В.С. Соболевым немно
гим более десяти лет назад — перед самой войной. Однако по соображениям 
секретности из опубликованной работы было изъято полстраницы текста, 
который уже цитировался выше и в котором сообщалось о целесообразнос
ти поисков алмазов на севере Сибирской платформы. Тем не менее это была, 
по существу, единственная изданная большим тиражом (2000 экземпляров) 
работа, содержавшая наиболее полные сведения о месторождениях алмазов 
зарубежных стран, из которой можно было почерпнуть очень много важных 
данных, в том числе о характере алмазоносных пород. Эту книгу можно бы
ло потом найти в рюкзаках и в полевых сумках многих геологов, отправляв
шихся на поиски алмазов. Один ее экземпляр возила с собой и Л.А. Попуга 
ева, по видимому тоже неоднократно в нее заглядывавшая.
ваий! ° кимбеР™тах В.С. Соболев! 166], обобщая опыт их исследо 
веотимп ЖН0Й А$Рике- Они образуют преимущественно трубообраз 
ров a Ta^b'e ТеЛа С попеРечник°м от первых десятков до многих сотен 
иены смеД^Т'’В К0Т0РЬ1е эти трубки переходят на глубине. Трубки за 
собственно ^,яомков Различнь1х пород и минералов, сцементирова 

м ерлитом своеобразной ультраосновной породой. Уль Р 
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основной она названа потому, что содержит сравнительно немного кремне
зема (около 35%), а, кроме того, около одной трети ее химического состава 
представлено таким основанием, как оксид магния. Присутствуют также 
оксиды железа, кальция, титана, немного щелочных элементов — натрия и ка
лия, причем последний преобладает. Кимберлит состоит главным образом 
из кристаллов оливина, отмечаются слюда-флогопит, перовскит и некото
рые другие. Оливин обычно превращен в смесь различных вторичных ми
нералов серпентина, кальцита и других. В массе этих минералов встреча
ются включения зерен и обломков ильменита, обогащенного магнием (впо
следствии эта разновидность была названа пикроильменитом), красного 
граната — пиропа, также богатого магнием, хромсодержащего диопсида зе
леной окраски. Этот гранат, как отмечал В.С. Соболев, является типичным 
спутником алмаза в кимберлите, а также в россыпях. Если кимберлит слабо 
преобразован и первичные минералы имеют свежий облик, порода имеет 
темную окраску, на фоне которой видны включения упомянутых минера
лов, иногда до нескольких сантиметров в поперечнике. Обычно же кимбер
лит вблизи поверхности превращен в так называемую «синюю» или даже 
«желтую землю», которые на глубине переходят в твердый кимберлит.

Кимберлит содержит большое количество включений различных пород, 
иногда принимая вид брекчии, состоящей из угловатых обломков. Эти 
включения подразделяются на так называемые «чуждые» — граниты, слан
цы, песчаники и др. — и «родственные». Последние представлены различ
ными ультраосновными породами — перидотитами, гарцбургитами и дру
гими, состоящими преимущественно из оливина и пироксена, и нередко со
держащими пироп и другие минералы.

Несмотря на публикацию В.С. Соболева, по которой можно было реально 
представить истинный облик кимберлита — единственного достоверного 
источника алмазов, споры о том, что же представляют собой коренные по
роды, за счет разрушения которых возникают алмазные россыпи в Сибири, 
не утихали.

QUO VADIS?

Хотя в 1951 году поиски алмазов в россыпях среднего течения Вилюя, 
а также разведочные работы, которые вели партии Амакинской экспедиции, 
продолжались и приносили все новые находки, какого-либо перелома в вы
явлении богатых россыпей и установлении первоисточников алмазов не на
мечалось. Алмазы были обнаружены также по некоторым притокам Нижней 
Тунгуски, в среднем течении Мархи, в низовьях Моркоки [228]. Исследова
тельские группы, в которые входили научные сотрудники из разных инсти
тутов, в том числе институтов Академии наук, и которые занимались изуче
нием геологического строения алмазоносного района, также не находили 
точного ответа на вопрос: откуда берутся алмазы? Тот же самый вопрос воз
никал и у поисковиков Орловской экспедиции, которые вели аналогичную 
работу в Красноярском крае, в бассейнах Подкаменной Тунгуски и Ангары, 
где также были сделаны находки россыпных алмазов.
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полевой партии или лаборатории, в каждой исслеп 
Пожалуй, в каждой по специальнОм заседании или на ученом cS' 

вельской группу нков различных точек зрения. Длительное в^' 
можно было найти ^Р олько а6стракТныи характер, поскольку в ^ 
эти дискуссии Н£”л‘ лишь те или иные догадки, нередко малообо^ 
стве аргументов приносила лавры лишь тем, кто обладал осп'
ванные. Часто или чьИ построения были облечены в замьС
бенным *aP0N’Xw форму. И этими лаврами больших авторитетов в об'

Ти’Хе0^^ Красноярске по указанию 3-го Главного геологическое, 

„П, было созвано специальное геологическое совещание „а котором 
’Омачивалась проблема алмазоносности Красноярского края. В нем учасг- 

многие геологи, занимавшиеся поисками алмазов на севере Иркутской 
и в Якутии, а также представители центральных исследовательских уч- 

Мнений Обсуждение вышло далеко за пределы района работ Орловской экс- 
Сушествуетподробная стенограмма этого совещания [175], частично 

использованная в работе Р.Н. Юзмухамедова [226].
В своем выступлении на совещании А.П. Буров отметил сложность по

ставленной задачи и отсутствие каких-либо критериев поисков алмазов, кро
ме общих аналогий в геологическом строении Сибирской и Южно-Афри
канской платформ. Выдержки из выступления А.П. Бурова — это единст
венное опубликованное свидетельство его осторожной поддержки геологи
ческого прогноза, высказанного еще до войны Г.Г. Моором. А.П. Буров по
сетовал, что надежды на то, что коренными первоисточниками алмазов, как 
и в Южной Африке, могут быть кимберлитовые трубки, пока не оправда
лись. Он кратко рассмотрел существовавшие к этому времени предположе
ния о возможном типе коренных первоисточников алмазов, которые, с од
ной стороны, могли иметь местное происхождение и быть связанными с по
родами трапповой формации, а с другой — могли быть принесены на Си
бирскую платформу с прилегающих горных сооружений, где известны уль- 
траосновные породы. А.П. Буров сказал, что нет и критериев выявления 
предполагаемых древних россыпей — погребенных пластов конгломератов 
или водораздельных галечников.

Нелишне подчеркнуть, что в своем выступлении А.П. Буров не коснулся 
минералов — спутников алмазов, их состава и возможного присутствия 
в предполагаемых коренных первоисточниках. Между тем, как отмечалось 
выше, его же собственноручно написанная инструкция 1938 года содержала 
вполне определенные и весьма важные указания по этому вопросу.

Кроме того, в опубликованной в это же время в соавторстве с Г.П. Воларо 
вичем другой инструкции по применению классификации запасов алмазов 
[167] А.П. Буров вполне определенно указывает на кимберлиты как наха 
рактерные для платформ единственный промышленный коренной первоис 
точник алмазов и на наличие в кимберлитах определенных минералов-спут 
ников, а также на то, что кимберлиты могут быть приурочены к глубинны, 
разломам. Было подчеркнуто также, что постановке работ на новых терри
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ториях должен предшествовать региональный геологический и геоморфоло
гический анализ. Как ни странно, но все эти совершенно справедливые сооб
ражения не находили отражения в практике поисковых работ, более того, 
подвергались сомнениям.

В выступлениях на совещании высказывались разнообразные и нередко 
противоречившие друг другу гипотезы о происхождении алмазов (о многих 
из них упоминал А.П. Буров, открывая совещание), а также предложения по 
направлению их поисков.

Наиболее определенно о возможном характере магматических первоис
точников высказался И.И. Краснов, Он считал их местными, имеющими 
ультраосновной состав и залегающими в форме трубок, которые могут быть 
приурочены к зонам разломов. Правда, по его мнению, эти породы могли 
быть связаны с производными трапповой магмы, которые внедрились в зем
ную кору в конце триаса или, в крайнем случае, в начале юры [ 175, с. 85].

Популярной была гипотеза В.С. Трофимова, руководившего Центрально- 
Сибирской экспедицией АН СССР и, как и некоторые другие исследователи, 
допускавшего возможность внеплатформенных источников алмазов, кото
рые принесены древней речной сетью [189]. Косвенно поддержал эту гипо
тезу Г.Ф. Лунгерсгаузен, главный геолог Всесоюзного аэрогеологического 
треста(ВАГТа). Считая возможным местное происхождение алмазов, он в то 
же время отмечал, что «...у нас нет сейчас серьезных оснований, для того, 
чтобы отвергать всякую возможность приноса на Сибирскую платформу 
алмазов с окружающих горных сооружений» [ 175, с. 100]. Относительно ким
берлитов он сказал следующее: «...весьма возможно, что эндогенные место
рождения сибирских алмазов связаны с совершенно иными геохимическими 
обстановками, далекими от южноафриканских» [175, с. 102].

А.В. Пейве — заместитель директора Института геологических наук АН 
СССР, также выступавший на совещании, развивая эту мысль, призывал от
страниться от аналогии с Южной Африкой, считая вопрос о кимберлитах 
вообще несущественным: «Решать проблему алмазоносности Сибирской 
платформы следует исходя из собственных идей», — сказал он, впрочем не 
выдвинув ни одной из них (175, с. 106]. Странным образом этот призыв 
А.В. Пейве воплотился при петрографической диагностике породы, которая 
была обнаружена в 1952 году в бассейне р. Оленёк. Необычная порода была 
определена как базальтовый туф, хотя, как показало ее дополнительное ис
следование, сделанное уже после открытия кимберлитов на Далдыне, она яв
лялась собственно кимберлитом. Мнение А.В. Пейве, правда, подверглось на 
совещании резкой критике со стороны А.А. Кухаренко, который стоял на по
зиции существования кимберлитовых первоисточников алмазов.

А.П. Лебедев — член экспедиции, которой руководил В.С. Трофимов, — свя
зывал алмазы, как и ряд других исследователей, с трапповым магматизмом: 
«Можно думать, что в дальнейшем ... нам удастся установить зоны более ин
тенсивной постмагматических преобразований. Если учесть исключительную 
роль углерода, то становится ясным, что один из путей разрешения проблемы 
алмазоносности может быть найден при достаточно полном анализе этого ма
териала...», — сказал он [175, с. 132]. «В процессе скарнообразования... не 
исключена возможность появления алмазов» [175, с. 138]. Он также выдвинул 
соображение о том, что условия, благоприятные для образования алмазов
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-г, ппи протыкании траппами вмещающих пород 
м°™ ГХХния «мели корни в работах других сотрудников Цен™' 
с134] Эти заключен ,^ аанимавшихся вопросами магматизма Tat 
„О-Сибирской экс д шая отдеЛьные выходы основных извержен^ 

ВК ^вХюи Мархе, в своих отчетах настойчиво рекомендовала в с 
"ОРОД? наиболее перспективного объекта опробования на алмазы контакт! 
Ч«т»е наиболе и зи о,]ИСанных ею интрузии «палагонитов!
“£ диабазов», которые, по ее мнению, наиболее б“

™Хими компонентами [42]. В этих породах глинистым ми„ 
Z палафитом были заполнены многочисленные пузырьки, имевшее 

Лорм,Миндалин. Правда, как потом оказалось, за «интрузии» ею были при- 
нята покровы базальтовых лав, одновозрастные с заключавшими их девон- 
Хи осадочными породами - известняками и песчаниками.

Если исключить сделанные на совещании мало что прояснявшие выска
зывания о внеплатформенных источниках алмазов, то можно было сделать 
вывод о значительном разброде в вопросах о происхождении алмазов и за
ключающих их коренных пород, об их петрографическом составе, а также 
о связях их с траппами. Весьма слабо разработаны представления о законо
мерностях распространения и условиях залегания возможных коренных 
алмазоносных пород, а также о времени их образования. Между тем все эти 
вопросы региональной геологии Сибирской платформы были исключитель
но важны для направления поисковых работ, так же как и определение набо
ра шлиховых минералов — спутников алмазов. Можно было заключить, как 
это и сделал А.П. Буров в своем выступлении, что приемы поисков, приня
тые на Урале и использовавшиеся в Сибири, не дали возможности получить 
ожидаемых результатов. И хотя он утверждал, что эта трудность преодоле
на, основным методом поисков на Сибирской платформе продолжали оста
ваться отбор и обогащение сотен кубических метров русловых галечников, а 
также постепенное продвижение такого опробования вверх по алмазонос
ным долинам больших рек. Такой практический подход поддерживал, в ча
стности и В.О. Ружицкий, рекомендовавший продолжить поисковые работы 
выше по долине Вилюя и по некоторым его притокам, где за пределами об
ласти распространения юрских конгломератов могли, по его мнению, нахо
диться первоисточники алмазов [88].

1еологи, которые непосредственно вели поиски в бассейне Вилюя, руко
водствовались идеей о том, что первоисточниками алмазов являются пока 
еще неизвестные породы, как бы отщепившиеся от «нормальной» базальто
вой магмы, мощные внедрения и излияния которой создали обширные по
ля траппов, в частности в бассейнах левых притоков Вилюя — Холомолоха, 
Ахтаранды, а также по Вилюю, выше устья. Г.Х. Файнштейн был уверен, 
что «...на р. Ахтаранде будут в последующие годы констатированы промы- 
шленные концентрации алмазов» или что «...нет никаких оснований со
ны nnc™»8 Т0М’ ЧТ0 между Ахтарандой и Куччугуй-Хана будут установле-

Весь этпт ° ПрТ1ШленнЬ1*<и концентрациями алмазов» [200].
поисковых кп^т ° °Й м“ений> конечно, не способствовал выработке чегки 
обоснованиями ериев' К сожалению, далеко не все геологи затрудняли се 
принимали во внГ ^ ИНЬ1Х гипотез, многие из которых совершенно 

имание данные по той же Южной Африке и другим алм
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зоносным платформам мира. Гипотезы о связях алмазов с проявлениями 
основного магматизма — с траппами, их контактами, со скарновыми зонами, 
туфами и пр. рассматривались как равновероятные и иногда даже более 
вероятные, чем предположения о кимберлитовом первоисточнике. Многим 
очень хотелось опровергнуть представления зарубежных авторитетов и най
ти «свой путь» к этим неведомым породам.

Понятно, что в условиях разброда теоретических представлений поиски 
алмазов в россыпях шли своим чередом...

ГОЛОС ЗЕКА НЕ СЛЫШЕН

Летом 1952 года И.И. Краснов запланировал геологический маршрут 
в районе, который в значительной своей части считался «белым пятном». 
Возглавляемая им группа, в которую входил и я, должна была пересечь Оле- 
нёкско-Вилюйский водораздел, пройдя от поселка Оленёк на одноименной 
реке до верховьев Моркоки и затем сплавиться по ней до устья и далее вниз 
по Мархе.

Выезд на экспедиционные работы сильно задержался. Это было связано 
с тем, что И.И. Краснов заканчивал составление предварительной карты 
прогноза алмазоносности Сибирской платформы в масштабе 1:2 500 000. 
По согласованию с А.П. Буровым, эту карту, к работе над которой И.И. Крас
нов привлек и меня, надо было представить в середине года. Она была пер
вой такой картой на всю территорию Сибирской платформы с начала поис
ков алмазов и составлялась с использованием всех новых геологических дан
ных, собранных в разных ее частях многочисленными экспедициями. Были 
проведены анализы этих материалов, а также распределения находок алма
зов в речных руслах, которые были сделаны к этому времени поисковыми 
партиями Амакинской и других экспедиций.

При составлении карты были приняты два основных предположения. 
Первое — коренными источниками алмаза являются находящиеся в преде
лах самой платформы малые тела ультраосновных пород кимберлитового 
типа, второе — они могут располагаться в пределах зон региональных раз
ломов земной коры, на границах крупных платформенных структур: анте- 
клиз, синеклиз, поднятий и прогибов. На карте в виде протяженных зон вдоль 
этих границ были обозначены благоприятные для нахождения таких корен
ных первоисточников алмазов районы. Различные соображения о существо
вании «великих зон разломов» на Сибирской платформе уже высказывали 
в свое время С.В. Обручев, Г.Ф. Лунгерсгаузен, В.С. Трофимов, Н.С. Зайцев 
и другие геологи. И.И. Краснов считал, что эти зоны могли быть путями 
подъема с больших глубин базальтовых магматических расплавов, а также 
расплавов ультраосновного состава, в том числе кимберлитовых, несущих 
алмазы. Одна из таких зон ограничивала Тунгусскую синеклизу с юго-восто
ка и протягивалась в северо-восточном направлении, пересекая долину Ви
люя в среднем его течении и уходя на Марху; другая, выделенная предполо
жительно, проходила с юго-востока на северо-запад, обрамляя эту синекли
зу с северо-востока и захватывая верховья рек Мархи и Моркоки. Предпо-
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пчелах могут находиться коренные алмазоносные 
латалось, что в их пред в которых приводит к „осу MMa3oB оро-
да кимберлитов» оторых их притоков. Рус
лам Вилюя, Марки й и и и Краснова являлась проверка гипотез 

^ХиТзонь. разломов северо-западного простирания в верхов?* 
О существовании пересечение зоны разломов северо-восточно
МаРхи "анХсреДнем течении Мархи. В Киренске, куда мы добрались тол?

“нТЬ?^ (так «^овал'я «большой, домов в сорок, по,

Г Лк в верхнем течении одноименной реки) мы прилетели спустя несколь- 
Хей минуя Якутск и Жиганск. Здесь царило оживление - многочислен- 
X геологические и топографические партии и отряды каждый день то от- 
появлялись из поселка, то прибывали туда - на самолетах, на оленях, а кое- 
КТО и на плоту по реке Оленёк. Находки алмазов в россыпях на Вилюе и его 
притоках вызвали интерес к поискам и в более северных районах, где в ос
новном работали ленинградские и московские геологи. Подготовив снаря
жение и захватив кое-какие продукты, наша партия вышла с культбазы 
лишь в начале августа. Часть группы двигалась на моторных лодках вверх по 
течению Оленёка и затем по Ллакиту — одному из его правых притоков, сте
кавшему с водораздела Моркоки, другая часть — с караваном из 60 оленей, 
также двинулась в направлении к Вилюйским горам. Если не ошибаюсь, 
мы были вторыми после экспедиции Р. Маака, которая в 1854 году пересек
ла эти горы, названные им Вилюйским хребтом.

Продвижение вверх по Оленёку, а также по мелям и перекатам его прито
ка было медленным и утомительным, в том числе из-за постоянных поло
мок моторов. Мы вздохнули с облегчением, когда, наконец, переменили вид 
транспорта на сухопутный. Караван вьючных оленей потянулся по пестрым 
мхам и белым ягельникам, по лиственному редколесью, вдоль щебнистых 
русел мелких ручьев, поросших по берегам жестким кустарником.

Даже в северной тайге бывает невозможно увидеть весь караван цели
ком — связка за связкой извиваются среди кустов и деревьев, то появляясь 
на прогалинах, то скрываясь за чередой начинающих желтеть низких лист
венниц. И временами только звон ботал на оленьих шеях, фырканье, щелка
нье копыт безотказных четвероногих носильщиков, пробирающихся по 
кочкарникам, сыпучим склонам и чавкающим болотцам выдает движение 
каравана.

Мот, мот! Урей, урей! — подбадривает оленей неторопливый старший 
каюр Николай Петров, восседая на одном из верховых животных с пальмой 
в руке. Пальма это полутораметровое древко, на конце которого закреп
лено острое тяжелое лезвие, которым каюр на ходу срубает тонкие листвен
ницы, мешающие проходу вьючных оленей. Пальма служит и посохом при 
пешем передвижении, а иногда и оружием.

остепенно поднимаясь все выше и выше на водораздел, мы пересека 
tvu пРомоинами и ручьями куэсту — безлесный слоистый ус
погп™а£°И’ В03ВЬ1ШаюЩийся на несколько сотен метров, образован поло 

щимися к юго-западу палеозойскими известняками, мергелям >
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глинами — розовыми, кирпично-красными, коричневыми, бледно-зелены
ми, лилово-серыми. Пестрый щебень оползал к подножию крутого скло
на. Это были так называемые Вилюйские горы, которые совершенно неза
метны, когда начинаешь спускаться с них, перевалив в сторону долины Мор- 
коки. Появление неких «гор» на Оленёкско-Вилюйском водоразделе, каза
лось, противоречило всем данным о геологическом строении этого региона, 
где распространены почти горизонтально залегающие осадочные толщи по
род. Однако мы убедились в том, что это географическое чудо действитель
но существует, хотя «горы» по своим масштабам и формам рельефа не шли 
ни в какое сравнение с горными хребтами по окраинам платформы.

Только в один из дней начала сентября, выйдя, наконец, после длинного 
перехода к руслу Моркоки, мы припали к ее долгожданным струям, зачерпы
вая воду чем попало и утоляя жажду. Неширокая, метров сорок, веселая ре
чушка резво бежала среди пологих холмов, усеянных редкими лиственница
ми. Здесь наша партия разделилась. И.И. Краснов, я и двое наших спутни
ков — радист Гоша Антипин и опытный экспедиционный рабочий А.Е. Пере- 
толчин — на трех резиновых лодках начали сплавляться по Моркоке. А гео
морфологи Н.П. Ильюхина и В.В. Соловьев с одним рабочим и со всем оле
ньим караваном направились в обратный путь на Оленёкскую культбазу.

Об А.Е. Перетолчине надо сказать несколько подробнее. Житель одной из 
деревень вблизи Иркутска, он с молодых лет участвовал в различных геоло
гических экспедициях, в том числе под руководством известных исследова
телей В.Н. Зверева на Алдане и С.В. Обручева на Чукотке. Несколько лет он 
работал вместе с С.В. Обручевым и М.Л. Лурье в Восточном Саяне и на Ха- 
мар-Дабане. С отрядами нашей экспедиции он начал маршруты в 1950 году, 
а в последующие годы, вплоть до середины 60-х, побывал с геологами почти 
во всех закоулках тунгусской и вилюйской тайги. Он обладал добрым нра
вом, неутомимой энергией, на него можно было положиться в любых, са
мых сложных обстоятельствах. Хотя по документам он числился Алексеем 
Егоровичем, все его звали Егорычем, и он давно привык к этому. Обычно 
Егорыч вел все хозяйство геологического отряда, готовил пищу на костре, 
умел точно рассчитать имеющиеся запасы продуктов, ремонтировал снаря
жение и одежду, был искусен в обращении с вьючными лошадьми, со всяко
го рода лодками — дощатыми, долблеными из цельного дерева, берестяны
ми, а также надувными, которые появились в нашей экспедиции. Оставаясь 
в лагере, когда геологи отправлялись в многодневные маршруты, Егорыч 
никогда не сидел без дела. Его невысокую немного сгорбленную фигуру, 
увенчанную неизменной фетровой шляпой, обмотанной сеткой от накомар
ника, всегда можно было видеть за каким-то полезным занятием. Вернув
шись, мы находили возле палаток сооруженные из отесанных жердей столы 
и скамейки, над ними — какой-то навес, перекрытый еловой корой, а у кост
ра — вешала для сушки одежды.Весь груз лежал на специальных подмостках 
надежно укрытый брезентом. Когда березы были еще в соку в начале лета, он 
нередко выделывал из бересты всевозможные туески, короба, солонки, радо
вавшие глаз на фоне закопченых ведер, чайников и помятых алюминиевых 
мисок. Если он забрасывал в реку невод или ставил сети, можно было не со
мневаться, что скоро над костром будет булькать уха. И ко всему прочему он 
ловко и быстро отмывал шлихи, помогал в обработке и упаковке коллекций
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„ ко вести какую-либо документацию он был не в сила» 
образцов- Вот тольк едннсгвенным недостатком: Егорыч был Неграм^ 

и ЭТ° ^ом выводил в ведомостях свою фамилию при получении скроц. 
тек и с W’0* ' Как эт0 „и странно звучит, но по своему поведению, отно 
них зараеюткотк ню моралИ; он был впереди многих весьма об-
“'ТХ лт- причислявших себя к интеллигентам. Егорыча можно сч„. 
™ одни^из последних представителей весьма специфической профессии 
^Хиционных рабочих из числа коренных сибиряков, обладавших огром
ным опытом и немало способствовавших осуществлению различных дера- 
ких исследовательских замыслов.

После того как состав оставшегося на Моркоке лодочного отряда стал ис
ключительно мужским, любители изящной словесности ни в чем себя Не 
ограничивали. Можно было только удивляться их неистощимой фантазии, 
использовавшей довольно ограниченные лингвистические средства.

Эх, приговорочкой родной, 
Да не наслушаться - 
Завернешь разок - другой. 
Скалы рушатся...

— пелось затем в частушках, посвященных нашему плаванию.
Быстрая Моркока понесла наши надувные лодки по шиверам, через по

рожки и пороги, вдоль мокрых черных уступов трапповых скал, над которы
ми нависали лиственницы, постепенно терявшие желтые иголки. Их оголяв
шиеся черные ветви, ночные заморозки и все укорачивавшиеся дни напоми
нали о необходимости торопиться и успеть до ледостава добраться до жилых 
мест на Мархе. Тем не менее мы продолжали вести подробные геологические 
наблюдения, а лодки все больше оседали под грузом пополняющихся кол
лекций. Нашлось очень много слоев осадочных пород, где тут и там видне
лись отпечатки остатков морских организмов, по которым впоследствии 
удалось восстановить историю существовавшего здесь раннепалеозойского 
морского бассейна. Иногда И.И. Краснову трудно было удержаться, чтобы 
не прихватить с собой еще несколько плиток известняка с великолепно со
хранившимися панцирями трилобитов или раковинами пелеципод, кото
рых уже была набрана целая куча...

Вблизи устья одного из притоков Мор коки — реки Джелинды — произо
шла неожиданная встреча с геологами Северной экспедиции из Иркутска 
и их научным руководителем М.М. Одинцовым. Они брели по воде с меш
ками и ящиками на плечах, которые перетаскивали на берег: их плот застрял 
на мелком перекате и его пришлось разгружать, чтобы сдвинуть с места 
гк^^ТЬ дальше’ Экспедиция вела здесь мелкомасштабную геологическую 
в пптип^ отряды до$ирались сплавом и на оленях с верховьев Вилюя, где 
В прошлом году привелось работать и мне.
иглина пб^^1 ДОЛГ° осматРивали ближайшие обнажения — здесь гипс 
стняки Были ^ нечто ВР°ДО купола, приподняв залегавшие сверху изве 
npoit ^ ₽“™-нь,е предположения о том, как это могл

0 стремительном душного мнения достичь не удалось. Потом заговор! 
и необжитые местаТИКН°ВеНИИ человека в эти дотоле неисследованн 

треча двух групп геологов — одной, пришедш£И
78



вера, и второй, добравшейся сюда с юга, показывала, что для них нет непре
одолимых таежных дебрей.

— Многие геологические партии Научно-исследовательского института 
геологии Арктики (НИИГА) из Ленинграда начали поиски и исследования 
в бассейне реки Оленёк, сейчас они продвигаются на юг и на запад, — сказал 
И.И. Краснов. — Мы встретили в том районе и несколько топографических 
отрядов. Всюду появляются небольшие поселки поисковых партий, зимо
вья, склады — все это похоже на второе, после Ермака, завоевание Сибири...

М.М. Одинцов напомнил о том, что всего пять лет назад бассейны прито
ков Нижней Тунгуски, где начались первые поиски алмазов, были пустын
ными и необжитыми местами, доступными только для охотников.

— А сейчас даже в устье Улахан-Вавы в верховьях Вилюя, где в прошлом 
году была всего лишь одна убогая избушка, садятся самолеты, — добавил он.

М.М. Одинцов рассказал о своих планах: он предполагал преодолеть на 
плоту около двухсот километров вниз по Моркоке, а потом на оленях перей
ти на Вилюй в район Сюльдюкара. Как потом оказалось, последний отрезок 
этого пути М.М. Одинцов и его товарищи преодолевали по снегу на оленьих 
нартах уже в октябре...

М.М. Одинцов и И.И. Краснов почти целый день, сидя в одной из палаток, 
обсуждали проблемы геологии этого почти неизученного района, а также 
перспективы обнаружения коренных алмазоносных пород. М.М. Одинцов 
считал, что они могут быть найдены среди обширных полей траппов; 
И.И. Краснов настаивал на том, что это могут быть небольшие тела ультра- 
основных пород кимберлитового типа в зонах разломов. Спор продолжался 
довольно долго. И.И. Краснов указывал на проверенные южноафриканской 
практикой представления о том, что источниками алмазов могут быть толь
ко кимберлиты. Как уже отмечалось, время их возможного внедрения отно
сили к триасовому, юрскому и даже к меловому периодам, при этом прост
ранственные соотношения кимберлитов с траппами оставались неясными.

Пока в палатке на берегу Моркоки шла эта дискуссия, за тысячи километ
ров к востоку те же самые проблемы занимали сидевшего в одиночной каме
ре Ю.М. Шейнманна.

Примечательны история исследований, которые провел Ю.М. Шейнманн 
на севере Сибирской платформы, и его вклад в решение ряда важных геоло
гических проблем. К сожалению, имя Ю.М. Шейнманна очень редко упоми
нается в связи с изучением алмазоносности Сибирской платформы. А меж
ду тем в 40 — 50-е годы он внес существенный вклад в понимание развития 
магматизма на севере Сибирской платформы, и особенно в понимание соот
ношений основных и ультраосновных пород этого региона, включая поро
ды, близкие к кимберлитам.

Ю.М. Шейнманн был выдающимся разносторонним ученым, занимав
шимся проблемами региональной геологии, а также взаимосвязи тектоники 
и магматизма. На север Сибири в 1938 году его привели арест и ссылка в Но
рильские лагеря «за участие в шпионско-вредительской организации». 
В 1943 — 1944 годах Ю.М. Шейнманну и его товарищам геологам, работав
шим в заключении, удалось выявить и предварительно исследовать в Май- 
меча-Котуйском районе новую провинцию щелочных и ультраосновных из
верженных пород, среди которых были своеобразные стекловатые меймечи-
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ПО химическому составу кимберлиты. Собранные „ ~ 
™’ МПаХ“ ы ПО магматизму дали возможность Ю.М. Шейнманну „2" 
Г0ЯЫ Т^б-- 1947 годах ряд статей, частично совместно с Г.Г. Moopot 
Г пемя Ю М Шейнманн был уже освобожден, но, как оказалось, С 

Он был вновь арестован в 1949 г. по так называемому «Красноярск 
”лг°' "плотов» Их обвинили в «сокрытии перспективных месгороЛ 
нийТи Ю М Шейнманн был отправлен на Колыму вместе с группой X 
вер шихся репрессиям видных ученых и профессоров-геологов, средн кото- 

п 6 ы и его учитель, профессор Ленинградского горного институт, 
ММ Тетяев. В 1951 году, находясь в одиночной камере в Магадан 
ЮМ Шейнманн обдумывает статью о закономерностях размещения ким
берлитов на севере Сибири, сравнивая геологическую обстановку Южно. 
Африканской и Сибирской платформ. Он не знал, конечно, что поиски 
алмазов уже велись в этом регионе, и они были найдены в россыпях ряда си
бирских рек. Подготовленная им затем статья (1951 — 1953 годах) увидела 
свет лишь в 2001 году [212], однако, как это стало очевидным с позиций се
годняшнего дня, она содержала исключительно точную оценку простран
ственных соотношений кимберлитов и площадей распространения основных, 
щелочных и ультраосновных магматических пород. В то время, когда 
Ю.М, Шейнманн переносил на бумагу содержание своей статьи, проблема 
закономерностей размещения коренных первоисточников алмазов стояла 
очень остро и активно дискутировалась среди специалистов алмазников. 
Увы, Ю.М. Шейнманна не было в то время среди них, хотя очень краткие со
ображения по этому поводу он еще успел направить в 3-й Главк до второго 
ареста [210]. К этой проблеме, будучи реабилитированным, он вернулся еще 
раз, в 1957 году, уже после открытия первой алмазоносной кимберлитовой 
трубки в верховьях Мархи, подчеркнув, что обнаружения других кимберли
товых трубок можно ожидать вне области широкого развития траппов, 
на что он уже обращал внимание и ранее. К проблемам магматизма Сибир
ской и других платформ, в том числе и кимберлитового, Ю.М. Шейнманн 
обращался впоследствии неоднократно. Мне пришлось их обсуждать с ним 
много лет спустя, в конце 60-х — начале 70-х годов, в том числе во время 
приезда Ю.М. Шейнманна в Ленинград, когда он выступал в качестве офи
циального оппонента на защите моей диссертации.

Распрощавшись с иркутскими геологами, мы продолжили сплавляться по 
Моркоке. По пути нам неоднократно попадались торчащие на берегах шес
ты с консервными банками, в которых были записки, адресованные 
М.М. Одинцову. Это отряды Северной экспедиции, пересекавшие Моркоку, 
уходя на левобережный водораздел в бассейн Мархары, оставляли свои сооб
щения: радиосвязи между отдельными группами геологов и поисковиков 
тогда в большинстве случаев еще не было.

ерез несколько дней плавания за одним из поворотов реки показались 
три-четыре свежих бревенчатых сруба, палатки. Здесь обосновался неболь- 

^ИСКОВЫЙ ОТРЯД Ю И- Сардина и Л.К. Коминой - геологов Амакин- 
комаг $Та встРеча оставила след на изданной впоследствии мел
обозначил 1еоло1ической карте Сибирской платформы: И.И. ^P^f Н^ 
предположить Поселение под именем «Хабардино». Трудно 6

, что эта фамилия через несколько лет будет увековечена в н 
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звании еще одного географического объекта — лога Хабардина — и навсегда 
войдет в историю открытий месторождений алмазов.

После недолгой беседы с амакинцами мы снова сели в наши надувные 
лодки, оттолкнулись от берега и заработали веслами. Вспоминая о встрече 
с И.И. Красновым и его спутниками, Ю.И. Хабардин почему-то описывает 
в своей книге, как они появились вместе с... оленьим караваном, с которым 
якобы потом и ушли вниз по течению.

В этой части долины течение Моркоки стало медленным, перекаты и по
роги исчезли, с утра до вечера нам приходилось беспрерывно работать вес
лами. Ночью мороз доходил иногда до 15 градусов ниже нуля, появились за
береги. Где-то в небе истошно кричали гуси, спешившие на юг — верный 
признак близкого снега. Зима настигала, и мы старались двигаться как мож
но быстрее. Впрочем, стало ясно, что до Верхних островов на Мархе мы уже 
не доберемся — река замерзнет. Радиостанция с «солдат-мотором», которую 
мы везли с собой, донесла, что в низовьях Моркоки находится небольшой 
поселок поисковиков, куда прилетают самолеты из Нюрбы. Это вселило на
дежду на то, что мы успеем добраться туда до ледостава. Вместе с тем снеж
ные метели то и дело задерживали продвижение — приходилось сутками от
сиживаться в содрогавшейся от ветра палатке, подбрасывая сучья в поддер
живавшую тепло железную печку.

Лишь четвертого октября на многократно пробитых ледяной шугой и кое- 
как заклеенных на морозе лодках, под днища которых пришлось подвязать 
брезенты, поздним вечером, преодолев последние сорок пять километров, 
мы причалили у небольшого залитого электрическим светом поселка поис
ковой партии Амакинской экспедиции. Как и многие такие временные по
селки, в которых геологи жили, пока проводилось опробование галечных 
кос, он не имел названия. Остров против поселка, где приземлялись самоле
ты и где отбирались пробы для промывки, именовался коса Гусиная, 
но И.И. Краснов, верный своему принципу называть поселки по фамилиям 
начальников отрядов и партий, поставил на карте — Касиловка...

На следующее утро огромные ледяные торосы пошли по реке, сметая по 
берегам лесной мусор, упавшие лиственницы, сгребая гальку на отмелях. 
Опоздай мы на несколько часов — и нам бы пришлось несладко... Из Нюр
бы прилетели три самолета и ушли обратно пустые — мы не могли пере
браться на остров из-за ледохода, да и все наше насквозь промокшее снаря
жение смерзлось — лодки, палатки, брезенты...

С косы Гусиной нам удалось вылететь только через три недели, которые мы 
провели в гостеприимном поселке в довольно комфортабельных услови
ях— первые дни спали на прилавке маленького магазинчика, а потом нам от
вели для ночлега... поселковую баню. Было тепло, но имелось одно неудоб
ство — по субботам до глубокой ночи приходилось прогуливаться по ули
цам, пока закончат свои неторопливые процедуры последние любители па
риться, а потом укладываться спать на мокрые и жаркие деревянные полки...

Каковы же были геологические результаты протяженного и трудного мар
шрута?

Во-первых, удалось выяснить, что почти параллельно линии Оленёкско- 
Вилюйского водораздела в северо-западном направлении, пересекая Оленёк 
и его притоки, протягиваются многочисленные разломы, в том числе хоро-
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на аэрофотоснимках, а также дайки траппов. Они рассе.
“'° "X онтадьно залегающие толщи кембрииских и ордовИКских 
почти горнзо трассируя вытянутую на несколько сотен киломХ 
стняков и до ■ р’а3ломов, предположительно намеченную еще на 7Р°В"освЛ™ на самом деле она paioXr  ̂
прогноза-! ^ мкта вде се перВОНачально провели на карте. ' * 
“воРв°торых, были получены первые достоверные данные о геологии ВОДо. 
сдельных пространств между Оленеком и Вилюем, а также верховьев Мо . 
коки о распространении и возрасте палеозойских осадочных толщ, 0 р ‘. 
про мнении интрузий траппов и их составе. Эти материалы послужЦ 
основой ДЛЯ составления мелкомасштабных геологических карт региона.

В-третьих, оказалось возможным выяснить многие особенности тектони 
ческих структур — мелких складок, разломов — и сопоставить эти структур, 
ные формы с развитыми в других районах Сибирской платформы.

К сожалению, наступившая зима помешала завершить осуществление на
ших планов до конца: проследить зону разломов и трапповых даек в среднем 
течении Мархи и по ее притокам, которые пересекали ее. Мне удалось сде
лать это только летом следующего года.

Интересно вспомнить, что при пересечении Оленёкско-Вилюйского водо
раздела наш караван оленей прошел рядом с обширным районом, где через не
сколько лег с помощью специальных методов было открыто большое число 
кимберлитовых трубок. А во время сплава по Моркоке лодки проплыли непо
средственно над одной из таких открытых впоследствии трубок — вода стояла 
высоко и заметить что-либо было, конечно, невозможно. Странным образом 
кимберлит все еще оставался породой за семью печатями даже тогда, когда ее 
удавалось взять непосредственно в руки, отбив образец от береговой скалы.

Такой случай, о котором уже упоминалось, произошел в том же 1952 году 
с К.С. Забурдиным и Н.Т. Брошиным, геологами одной из партий Научно- 
исследовательского института геологии Арктики, встретившими в берего
вом обрыве реки Омонос (приток р.Биректе, впадающей слева в р. Оленёк) 
странные туфы с вкраплениями слюды. Первоначально минералог В.А. Че
репанов отнес эту породу к агломератовым туфам, которые заполняли вул
каническую трубку (об этом он говорил в одном из своих выступлений, 
о котором ниже), а М.Г. Равич, руководивший работами по петрографичес
кой диагностике, также не сумел распознать истинную природу образца. 
Об этом казусе рассказал Р.Н. Юзмухамедов [228, с. 66]. В результате на из
данных геологических картах было изображено «штокообразное тело агло
мератового туфа» основного состава, прорывающее кембрийские известня
ки [47]. Трубка базальтовых туфов была показана в этом месте и на оконча
тельной карте прогноза алмазоносности Сибирской платформы [179], в со
ставлении которой участвовал один из ведущих сотрудников НИИГА

•А. Меньшиков. Прозрение наступило только спустя несколько лет, уже 
после открытия и описания кимберлитов в верховьях Мархи, когда порода 

ыла точно определена, а кимберлитовая трубка названа Ленинградской.
П° пР0Шествии длительного времени в некоторых исторических о 

vnn^LT713113 П0ПЬ1Тка представить этот случай таким образом, что именно 
алмазпн^ находка ^52 года дала начало... открытию новой Якутско 
алмазоносной провинции [43, 116].
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Не исключено, конечно, что по обломкам кимберлита на берегу Омоноса 
ступали в свое время проезжие охотники, оленеводы и рыбаки, может быть, 
даже брали их в руки, но было ли это «открытием» чего-либо?..

НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

Итак, коренные алмазоносные породы все еще не открывали своего лица, 
и геологи продолжали упорно искать разгадку россыпей, понемногу продви
гаясь вверх по долинам от одной алмазоносной косы к другой. Поиск шел 
непосредственно по находкам самих кристаллов алмазов, число их все время 
увеличивалось. Опробование галечников было чрезвычайно трудоемким 
и требовало длительного времени. Различные эпизоды этих поисков описа
ны в воспоминаниях М.Л. Гневушева [38], Г.Х. Файнштейна [198], Ю.И. Ха- 
бардина, [206], Н.А. Давыдова [44], в ряде других статей и очерков.

В конце 1951 года в распоряжении геологов уже находилось много сотен 
кристаллов алмазов и М.А. Гневушеву, главному геологу Амакинской экспе
диции, стало ясно, что только их детальное минералогическое исследование 
может дать ответ на многие вопросы, связанные с поисками. Несколько вы
пускников геологоразведочного факультета Горного института в Ленингра
де — В.Е. Пастухов, Ю.Я. Касьян и Н.А. Бобков — получили в это время на
правления в Амакинскую экспедицию. В.Е. Пастухов включился в поиски 
алмазов на Мархе и в других районах, а Ю.Я. Касьян участвовал в открытии 
россыпей на Тюнге. Изучение минералогии сибирских алмазов М.А. Гневу- 
шев поручил Н.А. Бобкову.

Как никто другой, он более всего подходил для подобной работы. За его 
плечами уже были война, плен, побеги из немецких концлагерей. Все это, бе
зусловно, наложило отпечаток на его характер и отношения с окружающи
ми. Завершая свое образование в Ленинградском горном институте, он успел 
проявить себя как серьезный знаток ряда проблем минералогии и кристал
лографии. На старших курсах он принимал активное участие в работе сту
денческого научного общества, где мне приходилось слышать его выступле
ния. Н.А. Бобков прекрасно владел различными методиками изучения крис
таллов, обладал огромной работоспособностью и увлеченно принялся за де
ло, требовавшее большого внимания, тщательности, глубоких знаний крис
таллографии алмаза. А ведь можно вспомнить, что эта проблема в свое вре
мя была предметом внимания многих именитых отечественных и зарубеж
ных исследователей — Кокшарова, Ферсмана, Шафрановского, Гольдшмид
та и других.

Н.А. Бобкову было передано для изучения около двух тысяч кристаллов 
алмазов, найденных по притокам Нижней Тунгуски, в среднем течении Ви
люя, по его левым притокам Мархе и Тюнгу и по другим рекам бассейна.

Совместно с М.А. Гневушевым, который был хорошо знаком с уральскими 
алмазами, Н.А. Бобков изучил формы кристаллов, их размеры, степень ока- 
танности при водном переносе, а также сопоставил эти данные с местами на
ходок алмазов вдоль речных русел. Кроме того, он провел сравнение особен
ностей сибирских алмазов с описаниями алмазов из южноафриканских ким-
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имевшимися в литературе. Многие месяцы провел Н.А. Бобк™ 
«X сотни различных по облику прозрачных сверкающих зернь,^ 

ЕХулярной лупой и микроскопом, проводя измерения кристаллов „ 
"ониометре, взвешивая каждое из них на точных химических весах. А ве^ 

кристалл был на строгом учете, хранился в нескольких обертках в “ 
“Хм пакетике, а все они после работы сдавались под расписку и прята- 
пись в запечатанный сейф. Этот режим тоже требовал большого напряжения 

В 19.V году Уже вполне определенно можно было сказать о том, что сибир
ские алмазы в целом отличаются по морфологии и некоторым другим пока
зателям от уральских, ближе всего они к алмазам из кимберлитов. Кроме то
го кристаллографические особенности алмазов из речных отложений при
токов Нижней Тунгуски, из русел Вилюя и Мархи оказались отличными 
друг от друга, а их окатанность, в целом, была незначительной. М.А. Гневу- 
шев статистическими методами обработал данные о распределении кристал
лов алмазов по их массе вдоль по долинам Вилюя и Мархи, данные о степе
ни их износа при прослеживании вдоль русел рек. Цифры и диаграммы не
умолимо свидетельствовали о существенных различиях в формах кристал
лов алмазов из разных долин, а также о том, что средняя масса алмазов убы
вает сверху вниз по течению.

Все это указывало на то, что россыпные алмазы имеют местные первоис
точники, скорее всего кимберлитового типа, а также на существование не
скольких отдельных таких первоисточников в каждом речном бассейне. Был 
сделан вывод, что первоисточник россыпей среднего течения Вилюя распо
ложен не выше порога Куччугуй-Хана. Более того, Н.А. Бобков заключил, 
что поиски первоисточника следует вести по правому притоку Вилюя, по 
р. Малой Ботуобии [6].

Это был исключительно важный научный прогноз, основанный на де
тальных исследованиях непосредственно самого полезного ископаемого. 
Алмазы как бы заговорили на своем, понятном кристаллографам и минера
логам языке и сообщили о возможном типе заключавших их коренных по
род, о дальности и направлении своих путешествий по речным руслам вме
сте с песком и галькой, о том, что исходные пункты этих путешествий, хотя 
и отстоят друг от друга на сотни километров, но все же находятся в пределах 
Сибирской платформы. Эти результаты сильно подкрепили точку зрения 
тех исследователей, которые развивали представления о местном происхож
дении алмазов в россыпях и о связи их с породами кимберлитового типа.

Тем не менее, когда Н.А. Бобков сообщил о полученных выводах в своем 
докладе, представленном осенью 1952 года в Иркутске, он встретил неожи 
данную отповедь со стороны ряда геологов и других специалистов, которые 
длительное время занимались геологией алмазов, однако так и не смогли по 
лучить каких-либо вразумительных результатов, касающихся местонахож 
дения и типа коренных алмазоносных пород [56]. Среди его оппонентов ы 
ло немало амакинцев, которые нетерпимо отнеслись к молодому исследова 
телю, только что приступившему к решению вопросов, над которыми он 
езуспешно бились уже несколько лет. И кроме того, им использовались ме 

тодь!, которые этим оппонентам были, по существу, неведомы.
*Д0 подчеРкнУть> что прогноз, основанный на изучении алмазов, 

примечателен еще в двух отношениях. Во-первых, он являлся результатом 
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исследования непосредственно самого полезного ископаемого, причем с по
мощью точных приборов и с последующим применением строгих матема
тических методов обработки наблюдений, а во-вторых, он был легко прове
ряем путем проведения поисков в намеченном, сравнительно небольшом по 
площади районе. И такую проверку Н.А. Бобков наметил на следующий год.

Почти одновременно с исследованиями алмазов и полученными при этом 
вполне определенными практическими выводами об их возможном перво
источнике и его местонахождении была сделана и другая попытка прибли
зиться к решению этого вопроса. Она была облечена во внешне привлека
тельную научную форму и, таким образом, претендовала на достоверность.

Сотрудник Центрально-Сибирской экспедиции АН СССР П.Е. Оффман, 
занимавшийся изучением тектонического строения Сибирской платформы, 
выдвинул гипотезу, что алмазы могут быть связаны с найденными им «труб
ками взрыва», заполненными базальтовыми туфами, иногда преобразован- 
ными горячими растворами в скарны. Похожие взгляды о возникновении 
алмазов под воздействием горячих магматических растворов развивала в это 
же время и сотрудник ВСЕГЕИ Л.А. Полунина. По ее мнению, эти минералы 
могут быть найдены в железорудных трубчатых телах Ангаро-Илимского 
района. В одном из отчетов за 1954 год она подчеркивала: «...как и ранее, 
в 1952 году, в настоящее время мы считаем, что эти месторождения могут 
считаться одним из возможных первоисточников алмазов». Эти и некото
рые другие представления о возможности образования алмазов путем крис
таллизации из водных растворов, по существу, повторяли несколько подза
бытую гипотезу В.Н. Лодочникова, опубликованную еще в 1936 году в его 
монографии о серпентинитах.

П.Е. Оффман весьма активно убеждал геологов в справедливости своих 
приоритетных, по его утверждениям, построений, неоднократно выступал по 
этому поводу. В середине апреля 1953 года состоялось специальное научное 
заседание, посвященное весьма актуальной проблеме— находкам вулканиче
ских трубок и их алмазоносности. На этом заседании неожиданно соприкос
нулись, как это стало ясно значительно позднее, некие геологические мифы 
и нераспознанная геологическая реальность. Исследовательская мысль все 
еще билась как птица о стекло, которая случайно залетела в полуоткрытое 
окно, не догадываясь вылететь в его открытую половину...

Заседание проходило в Центральной экспедиции, находившейся в Ленин
граде у Пяти углов. Большое помещение почти треугольной формы с окна
ми, выходящими на улицу Рубинштейна и Загородный проспект, было за
полнено геологами из ВСЕГЕИ, НИИГА, ЛГУ. Это были преимущественно 
опытные минералоги и петрографы, проводившие исследования в разных 
районах Сибири, Урала и в других местах, хорошо знакомые с проблемой 
поисков первоисточников алмазов. На этом заседании пришлось быть 
и мне, а И.И. Краснов, сидевший неподалеку, вел его подробную запись, 
основное содержание которой приведено далее.

Первый доклад сделал П.Е. Оффман, очень красочно и с различными по
дробностями рассказавший о своих наблюдениях в долине Подкаменной 
Тунгуски в урочище Кривляки. Он сообщил, что нашел там несколько вул
канических трубок, сложенных туфами и другими породами, которым он 
дал не слишком благозвучный термин «кривлякиты». Зато предложенные
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тих вулканических трубок, были вне всякой критики - ОНи 6 
названия этих в)л известных здравствующих академиков: труб ”
"°”МС" S ™ "° М~ ^Н0Г°’ "РИ~ ^ 

Шатского, тр)№ Е 0%фман считал, что эти сложенные базальтовыми™ 

1°^ тпгбки могли быть алмазоносными, и надеялся, что его предложение 
ковать их на алмазы найдет у аудитории поддержку. «Не будучи петр„ 
опробовать и он _ я не пытаюсь опровергать идею о том, что алмазы 
^Гбыть связаны только с кимберлитами. Алмазы найдены по реке Туша- 
ме по вйлюю ниже устья Ахтаранды и кое-где еще, то есть в тех местах, где 

такие трубки . Наиболее близки к кимберлитам содержащие магнети
товые руды трубообразные тела Ангаро-Илимского района...».

Доклад вызвал множество вопросов и бурную дискуссию. Прежде всего, 
возражения касались его представлений о распространении траппов на Си
бирской платформе и их связи с отдельными тектоническими структурами. 
Но наиболее острой критике подверглись его идеи о возможном нахождении 
алмазов в базальтовых туфах, в том числе преобразованных в скарны. Зада
вали вопросы и выступали в прениях И.И. Краснов, Н.П. Вербицкая, В.А. Ва
кар, М.И. Рабкин, Н.Н. Сарсадских, А.А. Кухаренко, Е.Л. Бутакова, М.Л. Лу
рье,' Н.А. Курылева, Л.А. Полунина, которые указывали на противоречи
вость взглядов П.Е. Оффмана, ранее сопоставлявшего «кривлякиты» с ким
берлитами, отсутствие каких-либо признаков ультраосновных магматичес
ких пород в описанных им трубках, произвольность их выделения. Кто-то 
заметил, что отдельные древние вулканические аппараты на Сибирской 
платформе отмечались исследователями еще в конце XIX века, а предпола
гаемые вулканы еще в 1947 — 1950 годах описывали геологи Амакинской 
экспедиции, считавшие, что эти вулканы, как и породы туфовой толщи, мо
гут нести алмазы. Н.Н. Сарсадских подчеркнула, что во многих районах, где 
выявлены россыпи, какие-либо трубки базальтовых туфов отсутствуют. 
«Проблему первоисточников алмазов надо решать в верховьях Мархи — ис
кать там какие-то другие породы», — заключила она. Н.Н. Сарсадских уже 
активно готовилась этой весной к намеченным ею маршрутам.

Наиболее критическими были выступления И.И. Красновым и А.А. Кухарен
ко. Они настаивали на том, что единственно возможной алмазоносной породой 
могут быть только кимберлиты и что выделенные П.Е. Оффманом трубки, даже 
если они существуют на самом деле, неперспективны для поисков алмазов, по
скольку сложены не ультраосновными, а основными вулканическими породами.

Второй доклад о возможных туфовых трубках на Таймыре сделал В.А. 
репанов, который после окончания Горного института (он закончил его вме 
сте с Н.А. Бобковым) уже несколько лет участвовал в исследованиях полуос 
Та°В^ $ А’ ЧеРепан°в, как и Н.А. Бобков, был минералогом, кроме тоГ0’а 
° атывал петрографические коллекции других геологов. Упомянув- 
на аймыре, помимо базальтовых лав и туфов, встречаются щелочные 
вадНцВИДН0СТИ’ а также альнёиты, отмечавшиеся еще В.С. Соболев ’ 
т^ХРеПаН0В пеРечи^ил несколько мест, где геологами были обнару^н 
СКОГО CTpJn™3’ заполненные туфами, состоящими из обломков вУлка 
ческих TOVA*/ ОКРужающих песчаников. Он коснулся и некоторых ву 
стности найня’ ° яаРУженных в северной части Сибирской платформь - 
стности найденной на реке Омонос в 1952 году.
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И.и. Краснов записал в тетрадке сказанное В.А. Черепановым: «Туфы вы
ступают в береговом обрыве на расстоянии около ста метров среди горизон
тально залегающих кембрийских известняков. Поблизости нет никаких 
трапповых интрузий, не установлены и какие-либо разломы в этих извест
няках. Агломератовый туф содержит множество обломков этих пород, а так
же вулканические бомбы, окруженные коркой со следами оплавления. Об
ломки и бомбы сцементированы породой сложного, преимущественно сер- 
пентинового состава, присутствуют хлорит и до десяти - пятнадцати про
центов биотита, также есть цеолиты и рудные минералы. Эта порода может 
быть интересна для решения проблемы алмазоносности...».

Вряд ли В.А. Черепанов догадывался в этот момент, насколько близко он 
подошел к решению проблемы первоисточника алмазов на Сибирской плат
форме. Как уже отмечалось, точного петрографического определения най
денной породы сделано тогда не было, а ведь потом оказалось, что она пред
ставляла собой тот самый кимберлит, о котором многократно говорилось на 
заседании у Пяти углов! Но никто из присутствовавших на нем никогда не 
встречал настоящих кимберлитов, не разглядывал их под микроскопом, 
не мог предполагать, какой неожиданный облик они могут принять. А как 
выяснилось впоследствии, возможность подержать в руках хранящиеся 
в музейных коллекциях образцы алмазоносных кимберлитов и составляю
щих их минералов, была легко осуществима...

Доклад В.А. Черепанова также не обошелся без критики. В.А. Вакар, 
Е.Л. Бутакова, П.Е. Оффман сделали много замечаний, например посчитали, 
что обнажение на Омоносе представляет собой всего лишь зону дробления 
в известняках. Увы, это было еще одно заблуждение...

Последнее выступление принадлежало Г.М. Гапеевой, которая провела не
мало полевых сезонов, исследуя вулканические породы Дальнего Востока. Ее 
доклад был посвящен некоторым таким породам, найденным в районе Лесо- 
заводска. Они содержали обломки пикритов и других ультраосновных по
род, графит и другие минералы, и, по ее мнению, были сходны с кимберли
тами.

Дискуссия продолжалась и после того, как участники заседания начали 
расходиться. П.Е. Оффман убеждал И.И. Краснова, спускаясь по лестнице 
и выходя на улицу, что его неверно поняли и что основное значение имеет 
выяснение тектонической структуры туфовых трубок и их окружения, они 
должны располагаться в тех местах, где меньше всего трещин. И.И. Краснов 
возразил ему — кимберлитовые трубки в Южной Африке на глубине пере
ходят в дайки, заполняющие трещины в толщах окружающих пород, поэто
му значение разломов очень велико...

Обсуждение проблемы алмазоносности Сибирской платформы весной 
1953 года проходило в ленинградских геологических организациях неодно
кратно. В мае во ВСЕГЕИ выступал приехавший из Иркутска М.М. Одинцов 
с докладом об особенностях геологического развития Сибирской платфор
мы в мезозое и кайнозое. Он рассказал о новых результатах, полученных гео
логами Восточной Сибири, и их значении для определения перспектив 
алмазоносности отдельных районов. По мнению М.М. Одинцова, первоис
точники алмазов могли быть различными — часть алмазов попала в россыпи 
при сносе с окружающих горных сооружений, часть была местного проис-
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касается так называемых трубок Оффмана, с ними, в том 
хождения. ^Х,, известными в Ангаро-Илимском районе, как счиЛ 
ле с жерловинами, ^ ясен. Большую роль Он придавал переносу Ма 
М.М. Одинио\, ° “Ленных пород в мезозойский Ангаро-Вилюйский про. 
ТС5'ИЛа ^нократный перемыв речными потоками приводил к уве^. 
чениЛкониентрании алмазов, поскольку именно в этих местах отмечены 

"^Х^ выступили В.Г. Дитмар, С В Обруч»,
г А ?Сков и И.И. Краснов. Первый из них, так же как и С.А. Стрелков, 
С Р^ «лею о сносе алмазов на платформу из окружающих регионов 
поддержал д ^ об отметил ряд неточностей в трактовке геологи- 
ЛХЛоения Сибирской платформы, прозвучавших в докладе, и указал 

необходимость больше внимания уделить анализу зон разломов и поис- 
«Местных первоисточников, которыми не могут быть «трубки Оффма. 

Н, скорее ими являются кимберлиты. И.И. Краснов возразил против неко- 
топых высказанных в докладе соображений о новейшей геологической исто- 
пии региона, а также подчеркнул недооценку роли магмоподводящих тре- 
шинных зон, в пределах которых должны располагаться местные кимберли- 
товые первоисточники алмазов. _

Звучавшая с разных сторон критика представлении П.Е. Оффмана не по
шла впрок. Он продолжал настаивать на том, что известные еще начиная 
с середины XIX столетия своеобразные скарновые породы в районе устья 
Ахтаранды представляют собой... вулканическую трубку (она была названа 
им «трубкой Эринга» по имени соседнего ручья) и могут содержать алмазы. 
П.Е. Оффману удалось убедить в этом некоторых не слишком сведущих 
в геологии руководителей, а также ряд вполне квалифицированных специа
листов. Как вспоминает Е.Н. Елагина [56], заседание в Министерстве геоло
гии в начале 1953 года, на котором П.Е. Оффман выступил с изложением 
своих представлений о «трубке Эринга» и с рекомендацией провести ее 
опробование на алмазы, завершилось ... выделением нескольких миллионов 
рублей для проверки этой гипотезы.

Сейчас это решение кажется весьма странным, но попробуем вникнуть 
в соображения, которыми, возможно, руководствовались, начиная такой со
мнительный эксперимент. Как уже отмечалось выше, после нескольких лет 
поисков, проблема первоисточников алмазов в россыпях все еще висела 
в воздухе. Научные исследования, в том числе изучение траппов, не давали 
каких-либо конкретных указаний на существование возможных алмазонос 
ных их разновидностей. На опробование галечников уходили огромные 
деньги, однако конца этим работам не предвиделось. И в этой обстановке 
П.Е. Оффман выступает со своим ярко и доходчиво преподнесенным сооора 
жением о том, что «трубка Эринга» как раз и есть тот самый первоисточник, 
расположенный в долине Вилюя, ниже которого по течению и находятся все 
алмазоносные косы. И, кроме того, породы, залегающие в «трубке Эринга», 
такие необычные, ведь, например, псевдоморфозы ахтарандита воо Ш 
нигде неизвестны...

Отвлечемся от того факта, что строение «трубки Эринга», как показали 
впоследствии многочисленные наблюдения других геологов, совершенНО 
соответствует описанному П.Е. Оффманом. Необходимо обратить вним
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ние на то, что при принятии министерского решения о выделении средств на 
проведение горных работ и обогащение, должно было приниматься во вни
мание и мнение А.П. Бурова. Поддержка им такого решения означала его не
уверенность в высказывавшихся ранее аналогиях в составе между первоис
точниками алмазов в Южной Африке и возможными алмазоносными поро
дами на Сибирской платформе, то есть, означала определенные сомнения 
в том, что этими первоисточниками могут быть кимберлиты. Ни известные 
А.П. Бурову публикации зарубежных исследователей об этих породах и их 
алмазоносности, ни даже выполненная под его руководством еще до войны 
и только что опубликованная сводка В.С. Соболева, ни мнение ряда геоло
гов, считавших, что реальной алмазоносной породой могут быть именно 
кимберлиты, не остановили принятие заведомо ошибочного решения. Ука
зание провести опробование — было направлено начальнику Амакин- 
ской экспедиции В.И. Жерехову, который уже второй год был на этом посту.

Летом 1953 года упомянутые миллионы так и вылетели в эту «трубку». 
Ни одного алмаза не было извлечено из концентратов, полученных при обо
гащении скарнов. А выводы, сделанные при минералогическом изучении 
россыпных алмазов, вскоре полностью подтвердились.

ДВА АЛМАЗА

Некоторые на первый взгляд малозначащие события, произошли летом 
1953 года и навсегда оставили след в истории поисков алмазов на Сибирской 
платформе. Они явились предпосылкой коренных изменений в практике 
поисковых работ, которые вскоре привели геологов к заветной цели.

Летом 1953 года на Вилюе, на Мархе и на некоторых их притоках полным 
ходом продолжались промывка и обогащение русловых галечников, из ко
торых постоянно извлекались алмазы. Разведка россыпей шла вовсю. Тем 
временем исследовательские группы продолжали свою работу, их можно 
было встретить по всему необъятному бассейну Вилюя, в бассейне Оленёка 
и в некоторых других районах.

Одну из таких групп возглавляла Н.В. Кинд, начальник партии № 132 Ама- 
кинской экспедиции, которая занималась составлением сводки по геоморфо
логии и геологии рыхлых отложений бассейна среднего течения реки Ви
люй — тех самых русловых и террасовых галечников, которые содержали 
алмазы. Перед этим она уже изучала подобные галечники в бассейне Нижней 
Тунгуски. Н.В. Кинд была высококвалифицированным специалистом в обла
сти четвертичной геологии и геоморфологии, имела за плечами богатую 
уральскую практику работы по алмазам. И она сама, и большинство ее сотруд
ников были москвичами, обработку материалов полевых наблюдений они 
проводили зимой также в Москве. В ее партии было много молодежи, для ко
торой Н.В. Кинд была постоянным центром притяжения. Ее интеллектуаль
ный опыт, рассказы о встречах с выдающимися современниками, с которыми 
она была дружна, завораживали, но нередко были полны горечи: многие из ее 
друзей и знакомых подверглись репрессиям, а некоторые были расстреляны 
в лихие годы за «антисоветскую деятельность». Много внимания она уделяла
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передаче своим молодым помощницам умения работать, но с нее 6 
мер не только в этом. Ес поведение, манера говорить и одевать^4 пРй- 
умение строить свои отношения с окружающими служили обпЯ> 3 ^а^ 
подражания. Всю се партию прозвали «киндейцами». разЦом ^

В плане ее совместного с Н.А. Бобковым летнего маршрута бь 
нис долин рек, впадающих в Вилюй как справа, так и слева. ВначЛ° П°СеЩе- 
шили ознакомиться с районом устья Ахтаранды, где, по рек^^Ре- 
П.Е. Оффмана, поисковики расположенных вблизи партий Амак °МС”ДадИи 
псдиции № 128, начальником которой был С.М. Журавлев, пв””^ ЭКс‘ 
опробованию скарновых пород. Этот необычный объект заинтерес ИСТУПИли * 
геологов, и Н.В. Кинд посетила его вместе с Н.А. Бобковым и A Ah' МНогих 
вым. Основной же целью рекогносцировочной поездки была пров . Со
положения о возможном выносе алмазов в Вилюй по долине его л^* Пред' 
тока — Малой Ботуобии, что следовало из результатов изучения еВ°Г° при' 
вилюйских россыпей, осуществленного Н.А. Бобковым и М.А рJ^13300 Из 
а также из геологических соображений, высказывавшихся Н В К ^Щевым> 
считала, как и многие другие, что алмазы имеют местное проис ИНД °На 
и в лице Н.А. Бобкова она нашла единомышленника. Правда, по e*0>KJleH4 
возможно навеянному беседами с П.Е. Оффманом, первоисточникиМНеНИ1°’ 
могли быть связаны с воздействием горячих растворов, следовавши аЛМазов 
магическими расплавами [226, с. 89]. х За Ог

лоеде прибытия в устье Ахтаранды геологи детально обследовали т 
зываемую «трубку» и убедились, что на самом деле здесь располагается К НЭ 
новая зона, возникшая в контакте известняков с интрузией траппов ва
зоне находятся серпентиновые и другие породы с включениями круп?0” 
кристаллов желтых гроссуляров, зелено-черных вилуитов и загадочнь* 
псевдоморфоз белого минерала, названного ахтарандитом. Н.А. Бобков^ 
как и многим другим геологам, сразу стала очевидной допущений 
П.Е. Оффманом ошибка [148]. генная

После осмотра обнажений и горных выработок в приустьевой части 
Н.А. Бобков и А.А. Панкратов поднялись по долине Ахтаранды до Алам- 
джахского месторождения исландского шпата. Начальником разведочной 
партии здесь был Ю.Я. Касьян, друг и однокашник Н.А. Бобкова, ранее рабо
тавший в Амакинской экспедиции и принимавший участие в открытии 
алмазов на р. Тюнг. Понятно, что им было о чем вспомнить и что обсудить 
при встрече.

Еще в начале лета в Иркутске мы виделись с Н.А. Бобковым и рассказали 
ДРУГ Другу о своих планах. Выходило так, что наши пути должны были 
пересечься в верховьях Ахтаранды, долина которой прорезала многочислен
ные трапповые интрузии и изобиловала порогами и перекатами. Я встретил
ся с Ю.Я. Касьяном на Аламджахском месторождении, где находился неболь
шой разведочный поселок, через пару недель после того как Н.А. Бобков 
и А.А. Панкратов уже ушли обратно вниз по Ахтаранде в долину Вилюя, от
куда они вместе с Н.В. Кинд должны были выйти на Малую Ботуобию. 
От Н.А. Бобкова Ю.Я. Касьян уже знал о том, что мой отряд должен к концу 
сезона появиться в верховья Ахтаранды.

Несколько бревенчатых домиков на низком берегу Аламджаха составляли 
весь рудничный поселок. Исландский (или удвояющий) шпат — прозрач-
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ные кристаллы кальцита — добывали здесь из карьера, который заливался 
рекой в паводок, и из глубоких шурфов. Между избушками лежали груды 
слегка мутных, трещиноватых или чуть желтоватых спайных выколков из 
крупных кристаллов шпата. Они напоминали кучи битого льда, удивитель
ным образом не таявшего под лучами летнего солнца. Это были отвалы — 
в дело шла только небольшая часть прозрачного сырья. Ю.Я.Касьян подроб
но рассказал мне о поисках и добыче шпата, а я отобрал тем временем пол
дюжины наиболее эффектных образцов.

До этих мест в верховьях Ахтаранды я добирался довольно долго. В не
большой отряд петрографической партии № 182, кроме меня, входили два 
моих помощника — А. Файзулин и А. Шляпников, а также каюры отец и сын 
Кадыровы во главе каравана из двадцати оленей. Николаю Кадырову было 
лет сорок, а его отцу около восьмидесяти. Тем не менее он бодро шагал впе
реди каравана с пальмой в руке, ни в чем не уступая Николаю. Однажды он 
даже показал нам, как следует действовать пальмой при нападении медведя. 
Мы поняли, что в его жизни были четыре таких случая и каждый раз он брал 
верх над зверем.

Трудность заключалась в том, что оба каюра почти не говорили по-русски, 
поэтому при помощи небольшого словаря мне пришлось освоить мини
мальный запас якутских слов и выражений, касающихся нашего движения 
по тайге, наличия пастбищ для оленей, характера погоды и так далее. Про
кладывать путь помогали аэрофотоснимки, которые охватывали весь протя
женный маршрут — около 700 километров. По ним я выбирал наиболее 
проходимые места, подходящие переправы через реки, намечал выходы гор
ных пород, которые надо было осмотреть, определял расположение даек 
и пластовых тел траппов.

К сожалению, невозможность толком объясниться с каюрами чуть не 
закончилась весьма печально. Это было уже в самом конце пути, когда отряд 
пересекал водораздел с Моркокой. Караван оставшихся в живых немного
численных оленей (часть их погибла в пути) должен был пройти вверх по те
чению небольшого ручья с десяток километров и разбить лагерь, пока я со
вершал боковой маршрут по водоразделу, где на карте, составленной геоло
гами Северной экспедиции, были покзаны покровы базальтов. Пока мои по
мощники и каюры вьючили оленей, я ушел вперед по ручью, а потом стал 
подниматься на склон долины, уходя в сторону от русла, заваленного глыба
ми траппов. Внезапно в нескольких метрах из-за кочек с шумом начали взле
тать тетерева. Я сдернул с плеча мелкокалиберную винтовку, но было уже 
поздно — птички улетели. Однако через несколько шагов я увидел, как мет
рах в пятидесяти между деревьями мелькнула пара диких оленей. Выстрел не 
заставил долго ждать — и молодой олень рухнул на пестрый мох.

Продукты у нас уже почти все закончились, и я решил оставить у ручья 
знак, чтобы мои спутники забрали мясо, намереваясь продолжить маршрут 
по водоразделу. Записка на длинном шесте у берега ручья и затесы на ство
лах деревьев должны были привести их к туше оленя. Но, взглянув на часы, 
я понял, что караван вот-вот должен подойти. Немного подождав, я так и не 
услышал приближающихся звона ботал и подбадривающих окриков каю
ров. Это было странно, и я направился обратно в лагерь, где, возможно, про
изошло что-то неожиданное.
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а лтлкь только вытоптанная площадка, да давно угас. * 
На“след вел "уда-™ в сторону, на водораздел, а не по долине py4b^ 

«^ «но До самых сумерек я двигался по этому следу, прерывав^ 

на каменистых осыпях. К сожалению, в тот день в кармашке палатки я 
М&мпа" а аэрофотоснимки, захваченные с собой, ограничивались д0’ 

М ручья Небо было в свинцовых тучах, и страны света удавалось опре- 
Хин лишь по каким-то едва заметным признакам таежной растительно^ 
С Хетом, после ночи у костра, я снова принялся разыскивать след карав™ 
^ понимая, что в конце концов он где-то должен остановиться. Только во 
второй половине следующего дня я, наконец, увидел в лиственничном pew 
лесье палатки и кормящихся поблизости оленей. На недоуменные вопросы 
мои помощники отвечали, что каюры объясняли им что-то по ходу движе. 
ния каравана, и они надеялись в конце концов выйти в намеченную точку 
встречи Однако теперь ни каюры, ни я сам не знали где мы находимся. Но
чью выпал снег, надежно укрыв след, по которому я добрался до палаток. По
нятно было лишь одно — движение на север обеспечит нам выход в долину 
Моркокн к «деревне Хабардино», где нас ждала моторная лодка. Действитель
но, к реке мы вышли после дневного перехода, скользя по ягелю, перемешан
ному со снегом копытами оленей, пробивавших впереди дорогу. Выстрел, ко
торый неожиданно прервал мой маршрут, предотвратил многие опасные по
следствия слабого владения якутским языком.

Начало нашего похода на косе Озерной, вблизи поселка Улахан-Кюель, что 
в среднем течении Мархи, было более радостным. В поисковой партии, кото
рой руководил В.Е. Пастухов, нас принимали очень гостеприимно. Из доли
ны Мархи отряд ушел на юго-запад и пересек среднее течение Ыгыатты, имея 
целью обследовать практически неизученные водораздельные пространства, 
где широко развиты трапповые дайки. Это был тот район, который не уда
лось охватить маршрутом в прошлом году, когда зима застала нас в нижнем 
течении Моркоки. Рой трапповых даек протягивался здесь на многие сотни 
километров вдоль так называемой Вилюйско-Мархинской зоны разломов, 
которая привлекла внимание И.И. Краснова еще в прошлом году. Рекогнос
цировку северо-восточного продолжения этой зоны в бассейне левого прито
ка Мархи — реки Ханньи должен был сделать другой отряд петрографичес
кой партии № 182 во главе с геологом Б.А. Словцовым. Зимой при обработке 
наблюдений мы сопоставили данные, полученные двумя отрядами. Я долго 
размышлял о геологическом времени образования этих даек, однако ответ на 
этот вопрос удалось получить лишь десять лет спустя после дополнительных 
исследований. Забегая вперед, надо отметить, что химический состав даек 
траппов Вилюйско-Мархинской зоны оказался несколько иным, чем у трап
пов обширных полей, располагавшихся западнее, однако значение этих раз
личий удалось выяснить также гораздо позднее.

После пересечения Вилюйско-Мархинской зоны с востока на запад мой 
отряд вошел в район почти сплошного распространения пластовых интру
зий траппов, среди которых изредка встречались кое-где сохранившиеся ос
танцы песчаников и туфов. Это была уже речная система реки Ахтаранды, 
о разованной слиянием Олгуйдаха и Аламджаха. Их долины прорезали 
крупную трапповую интрузию со сложным внутренним строением. В русле 
Аламджаха местами выступали темно-зеленые и очень тяжелые породы.
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обогащенные оливином и пироксеном, а также рудными минералами. Круп
ные, до сантиметра, шестиугольные пластинки ильменита и мелкие частицы 
магнетита сверкали на свежих сколах этих пород. По внешнему виду они на
поминали никеленосные пикриты района Норильска, однако последующее 
изучение показало, что найденные крупнокристаллические породы отлича
ет высокое содержание железа, а не магния, как в Норильске. Сама же интру
зия застыла из магмы, состав которой изменялся при охлаждении и кристал
лизации. Эта Аламджахская дифференцированная интрузия отличалась от 
большинства трапповых тел, известных в этом районе, ее более детальное 
изучение продолжалось позднее еще в течение двух лет.

Впоследствии во ВСЕГЕИ, куда часто приезжал В.С. Соболев, интересовав
шийся новостями, касавшимися геологии трапповой области, я рассказывал 
ему и М.Л. Лурье о полученных результатах, демонстрировал геологическую 
карту, образцы и петрографические шлифы. Петрологическое описание 
этой интрузии было позднее опубликовано при их поддержке.

Увидеть Н.А. Бобкова в верховьях Ахтаранды мне, увы, не пришлось, и, 
как оказалось позже, его уже не было в живых, когда наш отряд добрался до 
места назначенной встречи. Только в конце сентября я случайно узнал о его 
нелепой гибели в водах Вилюя. Об этом мне рассказал В.Д. Скульский, с ко
торым мы повстречались на поисковом участке в низовьях Моркоки, в так 
называемой Касиловке.

Н.А. Бобков так и не узнал, что его прогноз о возможном местонахожде
нии первоисточников россыпных алмазов вскоре блестяще оправдается. 
Хотя Вилюй и приоткрыл ему свою тайну, однако взамен отнял жизнь у моло
дого исследователя, бесстрашно прикоснувшегося к ней. Но эта смерть была 
не только символической жертвой научной идее. Глубокие шрамы, оставлен
ные в его душе войной, недоверие к выстраданному им опыту и к новым ре
зультатам его неистовой исследовательской работы, какие-то внешние слу
чайные причины в одночасье дали знать о себе, приведя к трагическому КОН
ЦУ-

После гибели Н.А. Бобкова, его коллегам — Н.В. Кинд и А.А. Панкратову 
удалось подняться вверх по долине Малой Ботуобии, в чем им помог 
С.М. Журавлев, который нашел вьючных лошадей и надежного проводника. 
Они вышли по водоразделам к назначенному месту примерно в полусотне 
километров от устья.

Что произошло дальше, подробно описано Р.Н. Юзмухамедовым [226] 
и Е.Н. Елагиной [56]. Вот повествование Е.Н. Елагиной, слышавшей рассказ 
об этом эпизоде от самой Н.В. Кинд: «Разложили костер, сварили кашу, по
ужинали. Арсений отправился рубить колья для палаток, а Наташа взяла ми
ску Бобкова, из которой ела кашу, и решила вымыть ее в реке, а заодно по
любопытствовать, какими же минералами представлены здесь русловые от
ложения. Подцепила она миской со дна песок с галькой и в глубокой задум
чивости принялась за промывку шлиха... Внезапно внимание Н.В. Кинд 
привлек вспыхнувший на дне красочным разноцветьем маленький кристал
лик... Случилось это 8 сентября...».

Находка, сделанная Н.В. Кинд, которая затем привела к открытию россы
пей на Малой Ботуобии, а в дальнейшем и коренных источников алмазов, 
имела следствием изменение методов поисковых работ в этом районе, что не
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предусматривалось различными инструкциями, проектами и т.д. С.М. 
Sb руководивший поисково-разведочнои партиен, база которой 
пилась на Вилюе в районе Сюльдюкара, сразу понял значение этой находи "организовал мелкообъемное опробование по Малой Ботуобии. Прав^ 

ему потом досталось за эти самовольные, с точки зрения руководства экспе’ 
линии, действия, но каков был их результат.

Этим же летом 1953 года далеко к северу от Малоботуобинского района 
в верховьях Мархи, шлиховое опробование русловых галечников вел не
большой отряд под руководством Н.Н. Сарсадских начальника все той же 
партии № 26 Центральной экспедиции. Уже в течение нескольких полевых 
сезонов она исследовала тяжелые минералы, извлеченные из различных гор
ных пород на Сибирской платформе, сопоставляла их с тяжелыми минера
лами, встречавшимися вместе с алмазами в россыпях. Весной 1953 года она 
сделала следующий вывод в своем отчете: «...Мы не можем в настоящее вре
мя рекомендовать какую-либо минералогическую ассоциацию, которая 
была бы благоприятна для нахождения алмаза в россыпях» [ 150, с. 265—266].

Признавая, что разработанные для уральской алмазоносной провинции 
минералогические критерии неприемлемы для сибирских условий, она до
пускала, что некоторые первоисточники алмазов могут быть связаны с трап
пами, некоторые — с вторичными коллекторами пермского возраста. По ее 
мнению, коренные алмазоносные породы обладают особым, присущим им 
спектром характерных минералов, которые, однако, при размыве этих пород 
теряются, рассеиваясь в больших объемах рыхлых отложений. «Несомнен
но, должны существовать какие-то минералы, связанные с алмазами в мате
ринских породах», — весьма дальновидно заключила Н.Н. Сарсадских свой 
отчет, посвященный составлению шлиховой карты Сибирской платформы 
{150, с. 258].

Неудача не обескуражила Н.Н. Сарсадских, которую отличало упорство 
в достижении цели. Она пришла к выводу, что поиски этих минералов целе
сообразно вести в верховьях переносящих алмазы рек, и именно там, где от
сутствуют траппы, за счет разрушения которых в русла попадают большие 
количества мелких частиц магнетита, ильменита и пироксена. Лучше всего 
для этого поиска подходило верхнее течение Мархи, которая вместе со своим 
левым притоком Далдыном прорезает обширное поле нижнепалеозойских 
известняков и доломитов и только местами —- небольшие трапповые тела. 
Несколько ниже по течению в русле Мархи более полутора десятков алмазов 
уже были найдены перед этим геологами экспедиции Научно-исследователь
ского института геологии Арктики. Район верховьев Мархи привлек внима
ние еще и потому, что здесь проходила одна из трещинных тектонических 
зон северо-западного простирания, перспективная, по мнению И.И. Красно
ва, для обнаружения коренных алмазоносных пород. Это был тот, не так уж 
часто встречающийся, случай правильной постановки геологической задачи, 
когда природе был задан вполне определенный вопрос и очень быстро был 

получен такой же определенный ответ.
етом 1953 года Н.Н. Сарсадских вместе с Л.А. Попугаевой, примкнувшей 

Неи после двУхлетнего перерыва в своей сибирской карьере, провели шли 
tokv ование в самЬ1Х верховьях Мархи и по Далдыну, ее левому при 

оспоминаниям Н.Н. Сарсадских [154], ее группа разделилась над
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части — Л.А. Попугаева с рабочим Ф.А. Беликовым осталась в среднем тече
нии Далдына обследовать его мелкие притоки и русло, а сама она отправи
лась с караваном оленей по одному из правых притоков Далдына — Сыты- 
кану, который стекал с трапповой возвышенности. В маршруте по Сытыка- 
ну караван заблудился среди тянувшихся на многие километры россыпей 
трапповых глыб и испытал массу трудностей. Цель пересечения водоразде
ла, предпринятого Н.Н. Сарсадских, осталась не вполне ясной: ведь основ
ной задачей было опробование небольших «безтрапповых» речек.

А в шлихах, отмытых по Далдыну и его притокам, обнаружились необыч
ные относительно крупные, до нескольких миллиметров зерна красного ми
нерала, предположительно граната. В Шологонцах, куда Н.Н. Сарсадских 
и Л.А. Попугаева, закончив маршруты, спустились на резиновых лодках по 
Мархе, в одной из базировавшихся здесь поисковых партий НИИГА была 
рентгеновская установка: здесь тоже пытались искать алмазы, но не всегда 
успешно. Просмотр концентрата мелкообъемной пробы, взятой на Далдыне 
Л.А. Попугаевой и Ф.А. Беликовым, которому весьма пригодился опыт при
менения «метода нахала», усвоенный в верховьях Вилюя два года назад, при
нес неожиданную удачу: был найден небольшой алмаз [ 154, с. 17).

Н.Н. Сарсадских продемонстрировала мне эту находку в один из дней 
конца сентября, когда совершенно случайно маленькие самолеты, на кото
рых мы возвращались в Нюрбу из маршрутов, одновременно приземлились 
для дозаправки горючим на грунтовой полосе в Энердеке, в среднем течении 
Мархи. Она летела из Шологонцев, а я — с устья Моркоки, где наша группа, 
плывшая на барже в Нюрбу, застряла, захваченная ледоходом.

Одетая в ватник и перевязанная платком, Н.Н. Сарсадских радостно за
улыбалась, завидев меня. Она сунула руку за пазуху и вытащила маленький 
бумажный пакетик, в котором сверкал крохотный, миллиметра два в попе
речнике алмаз.

— Это мы нашли в верховьях Далдына, — торжествующе сказала она. 
Об одновременно обнаруженных в шлихах красных зернышках, которые 
послужили завязкой многих последующих событий в алмазной эпопее, еще 
не было речи. Они ждали своего часа, до поры до времени как бы прячась 
в массе других шлиховых минералов, надежно упакованных в рюкзаке, кото
рый Н.Н. Сарсадских везла с собой. Находка алмаза казалась гораздо более 
важной в тот момент, она означала, что коренные источники алмазов могут 
находиться в самых верховьях Мархи.

...Два маленьких алмаза, найденные женскими руками в небольших про
бах, взятых из русел двух далеких друг от друга речек, сыграли в истории от
крытия коренных источников этого минерала весьма важную роль, в чем-то 
соперничая с тысячами его кристаллов, извлеченных из огромных объемов 
песка и гальки за несколько лет работы десятков поисковых партий.
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КУЛЬМИНАЦИЯ

о НИХ НАКОНЕЦ-ТО ВСПОМНИЛИ

История, касающаяся красных гранатов пиропов — описывалась в п 
ных вариантах, вероятно, не один десяток раз, тем не менее надо напомн^ 

° После обнаружения первых алмазов в русловых галечниках на Нижи • 
Тгнггскс и на Вилюе тотчас возник вопрос: а какие еще особые мине^ 
МОГУТ сопровождать их в россыпях и нельзя ли использовать находки Зе^ 
этих минералов для поисков алмазов? Геологи, находившие в шлихах нл 
концентратах обогащения галечников вместе с алмазами главным образом 
тяжелые минералы траппов — магнетит, ильменит, пироксен — пришли 
казалось бы, к вполне правильному заключению, что они-то и являются 
спутниками алмаза. Такие выводы были сделаны иркутскими геологами 
работавшими под руководством М.М. Одинцова и Г.Х. Файнштейна.

Шлиховой метод поисков различных руд — золота, олова, вольфрама, кино
вари и многих других — хорошо известен геологам, он широко используется 
на практике. Промывая в лотке или в ковше небольшие порции песка и галь
ки и рассматривая получившийся осадок тяжелых минералов — так называе
мый шлих — невооруженным глазом или под лупой (чаще в лаборатории), 
можно опознать характерные минералы, оценить их количество, размер зерен 
и их окатанность, то есть степень водной обработки при их переносе. Понят
но, что чем ближе к месту первичного залегания этих минералов, тем их ста
новится больше и тем крупнее зерна и их обломки . Продвигаясь вверх подо
ляне реки или небольшого притока и прослеживая шлейф разноса того или 
иного характерного минерала, возможно выйти на содержащую его рудную 
зону или жилу, которая размывается рекой. С помощью шлихового метода 
были открыты многие известные рудные месторождения. Такой метод можно 
применять, если в шлихах обнаруживаются сами эти минералы или какие-то 
другие, сопутствующие им в этих месторождениях.

Выше уже рассказывалось о том, что в течение нескольких лет Н.Н. Сар- 
садских специально занималась исследованием тяжелых минералов, встре
чающихся в различных породах, распространенных в восточной части Си
бирской платформы — конгломератах, песчаниках, глинах, известняках, ба
зальтовых туфах, траппах и т.д. Она надеялась обнаружить какие-либо ми
нералы, которые предположительно могли бы быть спутниками алмазов.

Действительно, в детальных описаниях коренных алмазсодержащих по 
род из Южной Африки есть немало указаний на те или иные минералы 
спутники, которые можно было бы попытаться поискать в сибирских россы 
пях вместе с алмазами. В числе этих минералов упоминался и пироп. Если 
даже о ра ги i вся только к публикациям на русском языке, то можно было 
напг^ий присУтствие пиропа в кимберлитах отмечал уже В.И. еР 
cocTiRiipu Г°ДУ 2°'' ° пиР°пе сообщалось в отчете С.А. Годована( ’ 

рова Очрн°М П°СЛе Ра$°Т На Рнисейском кряже под руководством А- ‘ 
рова. Очевидно, это означало полную осведомленность как С.А. Годовав».
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так, несомненно, и А.П. Бурова, о том, что красный гранат — пироп —являет
ся важным указателем на возможное присутствие алмазов в россыпях, 
то есть минералом-спутником. Таким образом, уже при начале первых поис
ковых работ в Сибири геологи знали об этом минерале, присутствие кото
рого могло бы свидетельствовать о нахождении вместе с ним и алмазов.

Не случайно А.П. Буров в том же 1938 году подготовил специальную соро
кастраничную инструкцию для сбора материала по характеристике алмазонос- 
ности СССР. В ней подчеркивалась необходимость изучения иностранной ли
тературы по месторождениям алмазов, а также анализа практики поисков, раз
ведки и эксплуатации этих месторождений. А.П. Буров привел данные о юж
ноафриканских месторождениях, приуроченных к кимберлитовым трубкам. 
Неоднократно в инструкции упоминались спутники алмаза, присутствующие 
в этих ультраосновных породах, причем в их числе особое внимание уделено 
пиропу, встречающемуся в кимберлитах, а также в россыпях вместе с алмаза
ми. В частности, в ней указывалось: «Наиболее характерными спутниками 
алмаза в первичных месторождениях являются оливин, ильменит, хромит, пи
роп, флогопит, перовскит и диопсид. Нахождение этих минералов в россыпях 
совместно с алмазом указывает на близость первичного коренного месторож
дения. Сам факт обнаружения в россыпях перечисленных выше минералов да
ет основание искать в них алмазы...» [9]. Инструкция, как известно, не была 
направлена в Уральскую алмазную экспедицию и пролежала под спудом мно
гие десятки лет. Сам А.П. Буров никогда об этой инструкции не вспоминал.

В отчете В.С. Соболева [ 165], опубликованном в виде книги в 1951 году[ 166], 
о чем сообщалось выше, приведен ряд указаний на характерный для кимбер
литов пироп, который находят и в россыпях. К сожалению, в этой же работе 
было замечено по поводу шлиховых минералов в алмазных россыпях: 
«... нет таких минералов, присутствие которых являлось бы универсальным по
исковым признаком» [166, с. 93]. Вместе с тем в нескольких местах отмечено, 
что во многих россыпях вместе с алмазами присутствуют осмистый иридий 
и платина[166, с. 111, 122].

О пиропе в связи с поисками «алмазной трубы» можно было прочесть да
же в рассказе И. А. Ефремова [60], который он отнес к жанру научной фанта
стики. Однако автор впоследствии признавался, что это был всего лишь при
ем, давший возможность опубликовать рассказ, сюжет которого подсказал 
его геологический опыт, в том числе опыт работ в Восточной Сибири еще 
в середине 30-х годов. Рассказ «Алмазная труба» повествует, по существу, 
о первой находке пиропа на Сибирской платформе. Можно еще раз выразить 
восхищение проницательностью его автора, глубоко знавшего минералогию 
и понимавшего ее значение для поисков алмазов. А.Д. Харькив и др. [207], 
как и некоторые исследователи творчества И.А. Ефремова, подчеркивают 
поразительный факт совпадения обстоятельств и места события, описанного 
в его рассказе, с тем, что произошло в бассейне р. Мойеро в 70 80-х годах, 
когда именно там было открыто целое поле распространения кимберлитовых 
трубок, имеющее площадь около тысячи квадратных километров, хотя труб
ки оказались с очень небольшим содержанием алмазов.

Забегая вперед, упомянем еще об одном удивительном случае. По словам 
Д.И. Саврасова, в начале 70-х годов в Ленинграде во время последней его 
встречи с Л.А. Попугаевой, она сказала ему: «Мало кто знает, что когда
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и а ЕЛоемов писал свою „Алмазную трубу , я жила в его московской кварщ.
11 м ф^лп 15 лег и спала я на кожаном диване в его кабинете. Мой отец 
РС Л Х ’жен с ним...» 1207, с. 282). Здесь явно допущена неточно^
Л А Поп“гаевойв 1944 году, когда писался рассказ, был 21 год,вероятно,она 

квартиру И.А. Ефремова значительно раньше. Однако сам факт 
""ния жизней этих двух людей, оставивших яркий след в алмазной ис- 
тории, можно рассматривать как некое фатальное совпадение

Итак казалось бы, что могло быть проще: попытаться найти в россыпях 
вместе с алмазами пироп и другие характерные для кимберлитов минералы, 
а потом, пользуясь хорошо известным методом шлиховой съемки, подойти 
к коренному источнику пиропов и алмазов. Но геологи и минералоги, как 
будто зашоренные, проходили мимо незапертой двери, на которой прогля
дывала надпись «пироп», не пытаясь отворить ее. В своих воспоминаниях 
Н Н. Сарсадских признается в этом промахе, который допустили кроме нее 
и многие другие минералоги, сидевшие в лабораториях за бинокулярными 
микроскопами и просматривавшие десятки тысяч шлихов, отмытых поиско
виками в бесчисленных таежных реках, речках и мелких ручьях.

Путь к очевидной истине оказался гораздо более долгим, чем можно было 
ожидать.

Вернувшись в Ленинград осенью 1953 года с верховьев Мархи, Н. Н. Сар
садских и Л. А. Попугаева не сразу приступили к изучению собранных мате
риалов. Тем временем отдельные зерна минералов, аналогичных найденным 
ими красным гранатам, были обнаружены минералогом Центральной экспе
диции П. Г. Гусевой в шлихах, отмытых Е. И. Корнутовой — начальником 
дешифровочной партии № 151. Эта партия входила в состав 5-й комплекс
ной партии, основную часть которой составляли ленинградцы, сотрудники 
ВСЕГЕИ. Шлиховые пробы были взяты из русла Мархи на отрезке между Шо- 
логонцами и Верхними Островами. П. Г. Гусева, обнаружив в нескольких из 
них редкие зерна необычного граната ярко-малиновой и оранжево-красной 
окраски, была, как она вспоминает, в затруднении: то ли это гранат, то ли 
шпинель? Не могли ей помочь ответить на этот вопрос и ближайшие колле
ги по лаборатории. А. А. Кухаренко, в то время доцент кафедры минерало
гии ЛГУ многие годы занимался минералами, встречавшимися в россыпях 
вместе с алмазами, был хорошо знаком с литературой. И хотя П. Г. Гусева 
была знакома с ним еще по работам на Урале, она, как и многие другие 
сотрудники лаборатории, побаивалась обращаться к нему за разъяснениями. 
Он не очень-то жаловал малосообразительных и не слишком знающих 
минералогию студентов и приходивших к нему за консультацией сотрудни
ков. «Он мог и обозвать дурой», — припомнила П. Г. Гусева одну из давних 
встреч с А. А. Кухаренко. Но все-таки, воспользовавшись правами старой 
знакомой, она рискнула появиться на кафедре и показала ему непонятные 
зернышки. А. А. Кухаренко вытащил откуда-то коробочку с похожими ми
нералами и положил их рядом, разглядывая под лупой.

Посмотрите, это одни и те же минералы, — сказал он П. Г. Гусевой.-* 
Эти — из Южной Африки, а эти — Ваши. Поздравляю Вас, это — пироп, 
спутник алмазов!
Г и V ГуССВа пеРедала заключение по этим зернышкам из шлиховых проб 

. орнутовой, однако та не сразу поняла важность данной находки.
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и, как пишет Н. Н. Сарсадских [154], когда спустя некоторое время 
Л. А. Попугаева принесла А. А. Кухаренко красные гранаты, найденные на 
Далдыне, «...он молча подошел к шкафу, вынул африканские пиропы, поло
жил рядом с нашими зернами...». Просмотрев шлихи, А. А. Кухаренко обра
тил внимание на то, что ильменит, содержащийся в них, принадлежит также 
к магнезиальной разновидности — пикроильмениту, а оба минера
ла — и пироп, и пикроильменит — характерны для кимберлитов.

— Кух сказал, что это пироп, и он встречается в кимберлитах вместе с 
алмазом! с благоговением и, как бы замирая от восторга, произнесла 
Л.А. Попугаева, выйдя из кабинета А.А. Кухаренко. Она закурила и стала об
суждать эту важную для нее новость с кем-то из сотрудников кафедры. Свиде
телем этой сцены была Г.Ф.Анастасенко, в ту пору студентка третьего курса...

П. Г. Гусева вспоминает, что понимание смысла сделанных находок пиро
па пришло к Е. И. Корнутовой уже после бесед с Н. Н. Сарсадских. В отчете, 
написанном весной 1954 года, Е. И. Корнутова кратко отметит: «Находка 
пиропа является весьма интересным фактом. Как известно, пироп сопровожда
ет алмазы в кимберлитах и указывает на возможное нахождение здесь каких- 
то коренных алмазоносных кимберлитоподобных пород. Это тем более ве
роятно, что при шлиховом опробовании русловых отложений в самом верх
нем течении р. Мархи Н. Н. Сарсадских обнаружила почти во всех шлихах 
присутствие крупных неокатанных зерен пиропа» [139, с. 191]. В отчете 
Н. Н. Сарсадских и Л. А. Попугаевой [156, с. 22] об исключительно важном 
заключении, сделанном А. А. Кухаренко в начале 1954 года, говорится весь
ма лаконично: «Произведенное А. А. Кухаренко сравнение этих минералов 
(граната и ильменита, привезенных в 1953 г. с Далдына. — В.М.) с образца
ми пиропа и ильменита из кимберлитов Южной Африки, имеющихся в 
минералогическом музее ЛГУ, показали их полное сходство».

Нелишне вспомнить, что в предыдущие годы какие-то красные гранаты 
геологи иногда находили и в других районах: на Муне [141, 142] (их описы
вала минералог Я. Л. Стахевич), в верховьях Мархи [121], где они были при
няты за родолит, возможно, и в низовьях Малой Ботуобии [44]. Однако ни
кто из нашедших красный гранат геологов не отметил его возможную связь 
с коренными алмазоносными породами. И только после того, как А. А. Ку
харенко дал свое заключение о пиропе и пикроильмените, им и Н. Н. Сарсад
ских был сделан вывод о том, что эти минералы можно использовать при 
шлиховом опробовании как индикаторные для обнаружения содержащих 
их коренных пород, которыми, скорее всего, являются алмазоносные ким
берлиты.

Сейчас представляется весьма странным то, что А. А. Кухаренко, который 
долгое время давал консультации, касающиеся шлиховых минералов и 
поисков алмазов, не обратил серьезного внимания геологов (в том числе 
и своей жены — Н. Н. Сарсадских) на важность выявления и диагностики 
Характерных минералов кимберлитов. Н. Н. Сарсадских пишет, что А. А. Куха
ренко «не пришло в голову» показать пиропы тем, кто очень долго искал ми
нералы — спутники алмазов в необъятной сибирской тайге. Она посетовала 
также, что «живые» пиропы следовало бы посмотреть до выезда на Марху, 
и тогда в первом же полевом сезоне можно было бы найти их первоисточ
ник, то есть кимберлитовую трубку. Эти справедливые, но несколько запо-
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^имые в кратких воспоминаниях Н. Н с. r^SS  ̂^

Перечитав брошюру внове. 
Теперь поставить можно точку^ 
ученый муж во всем ™»°"cH 
Нс помогал в просмотре проб, 
Задгмал рано слишком дочку 
И поздно разглядел пироп...

оказалось замечание, высказанное недовольным А. П. Бу-
ТХ“ описываемого ниже геологического совещания уже оссщ; 

Г™'" , мол следовало взять пироп на вооружение несколько лет назад 
1954 года. ®и и КраСнов в одном из своих писем из Нюрбы. Кр< 
06 А ГБуров и рабо^ И. И. Краснова: «Почему Вы четыре года 6«- 

ТТ™ изучали траппы, вот если бы Вы ориентировали прежде на необхо- 
ХХХггь минералы кимберлитов и указали еще в 1952 году на Малую 
Бо“Хю, то это был бы настоящий прогноз!».

Но где же был сам А. П. Буров с его исчезнувшей инструкцией 1938 года, 
неоднократно говорилось о пиропах?

В феврале у Н. Н. Сарсадских родилась дочь, поэтому в течение зимы 
1053_  1954 года обработкой материалов полевых наблюдений занималась 
в основном Л А. Попугаева. Она неоднократно приходила во ВСЕГЕИ, мас
сивное здание которого возвышается на Среднем проспекте Васильевского 
острова Оно было построено перед первой мировой войной специально для 
Геологического комитета, в котором тогда было не более нескольких десят
ков сотрудников. В середине пятидесятых годов в здании работали уже мно
гие сотни геологов. Они занимались разнообразными вопросами изуче
ния недр территории всей страны. Большие кабинеты с высокими потолка
ми были перегорожены коллекционными шкафами, между которыми тес
нились канцелярские столы. Часть сотрудников размещалась в отгорожен
ных фанерой клетушках в коридорах, часть — на верхней балюстраде вести
бюля и в подсобных помещениях отдельного здания камнехранилища во 
дворе. Окрашенное в желтый цвет оно именовалось тогда «желтым домом». 
Геологические съемки и исследования развернулись в пятидесятые годы во 
всех регионах — от берегов Тихого океана до Балтики, и от арктических мо 
рей до южных границ страны. Свыше двухсот геологических партий выез 
жало ежегодно на полевые работы, а зимой, когда все собирались в институ 
те и проводилась обработка собранных материалов — яблоку было нег 
упасть. Почти ежедневно проходили научные заседания, на которых р 
ставлялись доклады о выполненных исследованиях и отчеты о резуль 
полевых работ. Для консультаций со специалистами по палеонтоло 
стратиграфии, минералогии, петрографии, металлогении и по дрУги 
просам приезжали геологи из разных концов страны. Весной, в перноД 
вершения отчетов, допоздна горел свет в кабинетах, не прекращались 
ные дебаты, не утихал стук пишущих машинок. моиМ

Но зимой в институте было еще сравнительно спокойно. Вдвоем ^ 
помощником А. А. Рябченко мы целыми днями просиживали в ка ой 
№ 100 за петрографическим изучением шлифов траппов из Аламдж
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интрузии, и появление Л. А. Попугаевой несколько отвлекало нас от ™ 
нятий. Она кое-что рассказывала о результатах обработки далдынских 
ХОВ, показывала нам фиолетово-красные и розовые зерна необычного гоана 
та, которые я фотографировал на цветную пленку, ловя зеркальцем микро
скопа скупые лучи январского солнца. Снимки получились тогда не очень 
хорошими, но зато давали наглядное представление об этих впервые най
денных на Сибирской платформе и точно диагностированных минералах 
характерных для пока еще не обнаруженных кимберлитов. Эти фотографии 
Л. А. Попугаева демонстрировала в июле в Нюрбе, по пути на Далдын, когда 
рассказывала амакинским геологам о пиропах — дотоле еще нераспознан
ных спутниках алмазов.

Как удалось организовать полевую поездку Л. А. Попугаевой, сотрудницы 
партии № 26 Центральной экспедиции, описано многократно и с различны
ми подробностями.

Весной 1954 года Н. Н. Сарсадских предприняла попытку убедить руко
водство Союзного треста № 2 в целесообразности поиска первоисточников 
пиропа и пикроильменита в верховьях Мархи. Эта идея, однако, не вызвала 
восторга у руководства — ни у управляющего трестом А. Л. Куницына, 
ни у главного геолога А. П. Бурова. Оба были опытными администраторами, 
однако, по-видимому, лишены исследовательского азарта и смелости идти 
на определенный геологический риск. А. П. Буров не очень-то доверял раз
личным косвенным признакам алмазоносности. Высказывая претензии по 
поводу запоздалого прозрения по части пиропов, А. П. Буров почему-то за
был об этих своих сомнениях и о своем нежелании поддержать работу по 
выявлению коренных пород, содержащих пироп и пикроильменит. Уместно 
отметить, что упоминание о некоей инструкции по применению метода 
шлиховой пироповой съемки, якобы привезенной в Москву Л. А. Попуга
евой и затем подписанной А. П. Буровым [56], является ошибочным.

Располагавшийся в Москве Союзный трест № 2, который держал в своих 
руках все нити управления поисками и разведкой алмазов в стране, был ти
пичным бастионом бюрократии того времени. Вспоминается наша 
с И. И. Красновым поездка в этот трест, где принимались различные реше
ния, утверждались проекты, касающиеся этих работ, и т.д. Она состоялась 
в начале апреля 1954 года. Мы привезли в трест подготовленную во ВСЕГЕИ 
и сопровождаемую геологической и другими картами объемистую записку 
о направлении геологических исследований на Сибирской платформе, в том 
числе по выявлению месторождений алмазов и других полезных ископае
мых. Содержание этой записки должно было быть согласовано в разных от
делах, завизировано и лишь потом утверждено как руководящий документ.

Приехав на Шаболовку, где находилось здание, в котором помещался 
трест, мы с И. И. Красновым сразу явились в кабинет А. П. Бурова, сидевше
го за столом и внимательно изучавшего не слишком объемистую бумагу, 
в которой было всего несколько строк. Минут десять продолжалось молча
ние, мы переминались с ноги на ногу, однако А. П. Буров упорно не подни
мал глаз, правя текст, что-то вычеркивая и вписывая... Наконец, он взглянул 
на вошедших, разговор вроде бы начался, перемежаясь с длительными пау
зами, но тут же и закончился. По-видимому, наш визит помешал какому-то 
важному делу. Выйдя в недоумении из кабинета, мы попытались ознакомить
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Мм.нми картами начальников помельче. ПоепПл с запиской и прила 1 внести конкретные дополнения^, *е"Ие
детально сейчас занят, посмотрю, когда будЛ >

VUTe? "^ недостатка в руководящих указани^^' 

нк ,.. Вм^ другие говорили о том, что необходимо расщ °®*и 
требовали сокр W Две.три полезные идеи общего характерРИТь 
^Ти^нер™^ Лунгерсгаузен, как всегда с летным 
X ншеткой в руках, будто только что приземлившийся после увлекат^ 
ного полета. Всесоюзный аэрогеологический трест, главным геологом ^ 
“” ОН был, активно участвовал в составлении некоторых приложен^ 

К УдостоилисТь мы приема и у управляющего трестом А. Л. Куницына, о» 
был молод, приветлив и деятелен. Меня поразил цвет его глаз - они был" 
точно такими же, как голубые канты и просветы на серебристых погонах его 
офицерского кителя. Получив краткую информацию о том, чем мы занима- 
емся, он пожелал нам успехов и попрощался.

Различные согласования заняли несколько дней, после чего записка и кар
та рассматривались руководством в присутствии четырех «генералов». Так 
в просторечии именовались генеральные директора геологической службы. 
Иерархия чинов была введена в Министерстве геологии несколько лет 
назад соблюдалась: большинство служащих треста ходило в форме со знака
ми различия в петлицах и с шевронами на рукавах. В целом, все представ
ленные нами материалы были одобрены, хотя кое-что потребовали испра

вить.
В коридорах треста мы встретили кое-кого из геологов Амакинской экспе

диции, а также ее главного инженера Б. Я. Корешкова, который некоторое 
время после смерти В. И. Жерехова исполнял обязанности ее начальника. Он 
начал свою деятельность в экспедиции в 1950 году и вложил очень много сил 
и энергии в снабжение партий оборудованием, механизмами, особенно в со
здание в Нюрбе хорошо оснащенной базы экспедиции, обеспечивавшей всю 
ее деятельность. Реализация геологических идей и замыслов, осуществление 
различных дерзких проектов по поискам в необжитых местах в конечном 
счете зависели от инженерной службы экспедиции, весьма способным руко
водителем которой был Б. Я. Корешков. В отличие от некоторых других ад
министраторов, он был по-деловому доброжелателен, всегда готов помочь, 
не старался изображать «очень важную персону».

Б. Я. Корешков привез в трест проектные документы на утверждение. Два 
дня его «драило» начальство, после чего ему пришлось срочно переделывать 
часть материалов. Через несколько дней он сообщил с облегчением, что все 
утверждено и поисковые работы пойдут летом по намеченному плану.

Обивая пороги различных отделов, мы увидели и только что назначенно
го нового начальника Амакинской экспедиции — М. Н. Бондаренко — круп
ного властного мужчину в генеральской шинели, под которой он носил пар
тикулярный пиджак с галстуком, несколько не гармонировавшие с его гру- 

оватой внешностью. Его биография и послужной список с точки зрения со- 
пл^КИХ кадровиков не отличались кристальной прозрачностью — отец его 

лише”иям и ссылке, а сам он был исключен из комсомола. Впос 
УД}чи большим начальником, он устроил в ресторане скандал
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после которого был отправлен подальше от Москвы [229]. Важными качеств 
ми М. Н. Бондаренко, принятыми во внимание при назначении на н^ую 
должность, были не только его несомненные организаторские способности 
(они временами граничили с безудержным своеволием). Весьма существенно 
ЧТо он приходился свояком министру геологии, выходцу из Дальстроя - все ’ 
сильной организации, занимавшейся главным образом добычей золота на 
Колыме и использовавшей для этого даровую рабочую силу — постоянно 
пополняемую армию заключенных. Известно, что в 1953 — 1954 годах где- 
то в определенных кругах вынашивалась идея объединить все алмазные экс
педиции в одну организацию, подобную той, которая занималась золотом на 
северо-востоке и находилась под контролем Министерства внутренних дел 
На Урале такой контроль над всеми работами по алмазам был уже установ
лен.

Неделя, проведенная в тресте, дала нам возможность в деталях познако
миться с громоздкой бюрократической машиной, работавшей, как все «со
лидные» учреждения той эпохи, до глубокой ночи. Все должно было идти по 
ранее утвержденным планам, никакие отклонения и проявления инициати
вы «снизу» не допускались, не приветствовались и разные экстравагантные 
идеи вроде поиска месторождений алмазов при помощи промывки шлихо
вых проб в лотке. Это было совершенно несерьезно с точки зрения закален
ных сторонников крупнообъемного опробования — метода, освященного 
многолетней уральской практикой, трудоемкого, но зато весьма надежного. 
Ведь после промывки сотен кубометров песка и гальки, добытых из глубо
ких шурфов или со дна реки, можно было показать вышестоящему началь
ству в прямом смысле блестящий результат — несколько настоящих алма
зов...

И. И. Краснов, который, как и А. А. Кухаренко, сразу понял значение сде
ланных на Далдыне находок, после возвращения в Ленинград активно содей
ствовал организации полевых работ на Далдыне. В середине мая была подго
товлена докладная записка в трест, подписанная Л. А. Попугаевой, 
И. И. Красновым и А. А. Кухаренко, в которой предлагалось провести на 
Далдыне детальную шлихо-минералогическую съемку совместно силами 
Центральной экспедиции и 5-й комплексной партии Амакинской экспеди
ции. Эти работы должны были быть включены в план партии № 182 за счет 
сокращения других заданий. Предлагалось также временно откомандиро
вать Л. А. Попугаеву из Центральной экспедиции в 5-ю комплексную пар
тию Амакинской экспедиции на срок с 1 июня по 1 октября 1954 г. 
И. И. Краснов неоднократно звонил в Москву А. П. Бурову по этому поводу, 
и тот, наконец, согласился, чтобы часть расходов по этим работам была от
несена за счет сметы партии № 182. Последняя, как и ряд других геологичес
ких партий, входила в состав 5-й комплексной партии Амакинской экспеди
ции, состоявшей из прикомандированных к ней сотрудников ВСЕГЕИ. Я 
был тогда начальником 182-й партии, в задачу которой входила структурно
петрологическая съемка Аламджахской трапповой интрузии в верховьях Ах- 
таранды.

Вмешательство И. И. Краснова в организацию полевых работ на Далдыне 
решило дело, и шлиховой отряд партии № 182 возглавила Л. А. Попугаева. 
Никто не подозревал, что формальная финансовая процедура по обеспече-
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лмпки будет иметь в дальнейшем массу печальных последствий, 
нию ее поездки суде вначаде категорически отказалась от планид

Л' Апоиы“работ, хЛ, казалось бы, ее заинтересованность довести н^ 

““„о конца не подлежала сомнению: ведь поиски первоисточника пиропа, 
Т Ильменита «алмаза на Далдыне уже дошли до места, где было «ГОря.' 
"„Хотя ей было легче и естественнее, чем кому-либо другому, поверю, 
в идею возможности найти первоисточник этих минералов, ее сопротИВле. 
н е было долгим и упорным. Правда, для того чтобы отказаться от поезду 
Гнее были достаточно веские личные причины. Впоследствии она сама при. 
знавалась, что веры в возможность обнаружения коренных пород с пиропом 
’ Хе было, а вот сомнений - хоть отбавляй! В конце концов все это уда, 
лось уладить, правда, через переживания и слезы Л. А. Попугаевой, которая 
считала что ее посылают на верную гибель. Н. Н. Сарсадских и И. И. Крас- 
нов все же сумели убедить ее в необходимости проведения поиска, который 
может выполнить только она, пользуясь необходимыми инструкциями по 
применению шлихового «пиропового» метода.

У ЦЕЛИ

Наконец в начале июля Л. А. Попугаева, вооруженная наставлениями, ко
торые ей дала Н. Н. Сарсадских, отправилась в Сибирь во главе небольшого 
отряда. Прилетев в Нюрбу, она встретилась с геологами Амакинской экспе
диции и рассказала о значении выявленных минералов-спутников и о воз
можности их использования для поисков коренных алмазоносных пород 
методом шлиховой съемки. Это было неожиданной новостью. Ее слушали 
с большим вниманием, разглядывали цветные фотографии зерен пиропа, 
и это, безусловно, укрепило ее уверенность в себе, тем более что предложен
ным методом стали сразу пользоваться в партии Н. В. Кинд, проводившей 
геологическую съемку в бассейне Малой Ботуобии.

Во второй половине августа другие отряды петрографической партии 
№ 182, следуя намеченной программе, вели изучение трапповых интрузий на 
левых притоках Вилюя. Но, прежде чем геологи этих отрядов добрались до 
тех мест, где началась работа — в верховья Ахтаранды и в среднее течение 
Холомолоха, им пришлось проделать длинный путь на лошадях из Туой-Хая 
до Вилюя в районе порога Улахан-Хан, перебраться на левый берег и затем 
уже двигаться к районам исследований. Таежные тропы пересекали болота, 
старые гари, густые заросли тальника и карликовой березки, иногда каюры 
вели караван напролом. И лошадям, и всадникам, сидевшим поверх тяжелых 
вьюков, доставалось еще и от жары, и от полчищ слепней и комаров.

орог Улахан-Хан — самый большой и опасный на Вилюе. Гул падающей 
воды мы услышали еще за несколько километров. Вырываясь из траппового 
ущелья шириной не более двухсот метров, река неслась со скоростью скачу
щей лошади. Темно-бурые, сглаженные водой камни рвали в клочья неисто- 
мги/1°Т°К’ еЛЫе СТРУИ сбивались в пляшущие валы, как будто застывали на 
тельным? И °Н0ВЬ обРУшив“ись на неприступную твердь. Чайки с пронзи
тельными криками взлетали над бурунами, падали вниз, пытаясь настичь 
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какую-нибудь изнемогающую от борьбы с течением добычу. Ухватив ры
бешку, усаживались на береговых скалах, покрывая их белыми разводами 

помета.
Грозное величие Улахан-Хана (Большая кровь по-якутски) неоднократно 

описано в книгах, в том числе геологами, которым пришлось преодолевать 
его на плотах, на лодках или же пробираться вдоль скалистого берега по ка
менным осыпям [56, 198, 206 и др.]. В двадцати километрах выше порога на
ходилось устье Ахтаранды со знаменитыми скарнами, где год назад предпри
нимались попытки найти в них алмазы. Как некий отголосок этих надежд 
ниже порога располагалась небольшая полевая обогатительная установка, 
тарахтел движок и проводилась обработка галечников, взятых на отмели ни
же порога. Идея о выносе алмазов быстрым течением с верховьев и об их 
оседании при замедлении скорости потока ниже «проносного» участка реки 
все еще владела умами некоторых поисковиков.

Мне и геологам партии № 182 — А. А. Рябченко и Е. В. Тугановой, — оказав
шимся вблизи устья Ахтаранды, показалось заманчивым посетить это при
влекавшее многих исследователей место. На нескольких верховых лошадях, 
оставив вьюки в палатке недалеко от порога, мы отправились вверх по лево
му берегу Вилюя. Непогода и резкий подъем воды чрезвычайно затрудняли 
продвижение, но возникла и другая проблема. Неподкованные лошади не 
желали идти по каменистой пабереге, а на стоянках разбегались по тайге. Их 
пришлось оставить с каюром на берегу, а самим добираться последние кило
метры, кое-как прыгая по камням. Беглый осмотр береговых обнажений 
подтвердил справедливость мнения тех геологов, которые не нашли здесь 
ничего, кроме известняков и песчаников, превращенных вблизи магматиче
ского тела траппов в скарны. Поход к устью Ахтаранды показал, что на не
подкованных лошадях бессмысленно пытаться начать работу в районах 
сплошного развития траппов, где большинство троп проходит по каменис
той местности. Но подковать их можно было только в районе устья Малой 
Ботуобии, на поисковом участке партии № 128.

Два-три десятка кое-как построенных домиков с плоскими земляными 
или покрытыми брезентом крышами были разбросаны в беспорядке по бе
реговому склону среди торчащих тонких пеньков. Более солидно выглядели 
контора, магазин и склад, сложенные из бруса. Благоустройством здесь зани
маться было некогда — чувствовалась лихорадка нараставших усилий по 
развороту поисковых работ на Малой Ботуобии. Царившее оживление было 
следствием не только обнадеживающих результатов опробования русловых 
кос и отмелей на этой реке, которое показало, что именно она выносит в Ви
люй алмазы, как это и следовало из полученных ранее результатов их изуче
ния и некоторых геологических данных. Несколько бочек спирта, завезен
ных в магазин, внесли особый приподнятый оттенок в повседневную рабо
чую атмосферу, временами вызывая необузданное веселье некоторых обита
телей поселка. Один из эпизодов, последовавших за этим радостным и дол
го ожидаемым событием, был связан с утопленным в Вилюе трактором. Хо
рошо еще, что его водителю удалось как-то выплыть и добраться до берега.

н несколько отрезвел после этого, но плохо воспринимал случившееся. Гео
физики, коротавшие время в поселке, не остались без дела: они погрузили 
в лодку магнитометр и, плавая галсами взад и вперед, пытались определить
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затонувшей железной массы. Через пару дней трактор уДа, 
местоположение затону ^ ^ дополнитеЛьным украшением берега Ви 
Л™ засаленно™бочкам.., бревнами, всяким железным хламом и npo,„M 

мусором. находилась коса Сталинская — первая из длинной
Неподалеку от по ^ „ отмелей, протянувшейся на сотни километров 

цепочки алмазонос и ^ каждой нз вилюйских кос> получивших соб- 
вниз по течению. ^ едка> сопровождавшаяся большими объема- 
^“обования и даже подсчитывались запасы алмазов, вблизи многих из 
ми опробован , ^ еменные неухоженные поселочки разведочных
Х.Ш Обнаружение богатых россыпей по Малой Ботуобии, по существу, 
положило конец этой малоэффективной работе, нарушив заведенные и не-

Хительно выполнявшиеся предписания годовых планов разведочных 
бот Поселочек у устья Малой Ботуобии стал последним опорным пунк

том такого рода деятельности в долине Вилюя.
Стояла жара, от которой изредка удавалось спастись, погрузившись в 

воды Вилюя. Где-то далеко на севере в небе белел огромный белый султан - 
горела танга Еще одно дымное марево виднелось к западу, напоминая 
о грозных опасностях, ожидающих экспедиционные отряды. Нам все же 
удалось подковать лошадей и наконец-то завершить все приготовления для 
похода на Аламджах. Незадолго до отправления я впервые встретился 
с Г. X. Файнштейном, о котором был уже наслышан, хотя видеть его мне еще 
не приходилось. Он пригласил меня в домик, в котором жил, и радушно за
вязал беседу. Наши контакты развивались стремительно: мимолетное зна
комство было ознаменовано тут же появившейся на столе бутылкой спирта, 
из которой гостеприимный хозяин плеснул в железные кружки. Вскоре мы 
уже перешли на «ты». Он был старожилом здешних мест, известным каждо
му — и не только геологу, но и рядовому забойщику, и любому местному 
жителю. Еще бы — ведь это именно он первым пришел на Вилюй с поиска
ми и первым нашел здесь алмазы, о чем уже рассказывалось выше. Ореол 
первооткрывателя (впрочем, пока еще официально непризнанного) ему 
очень импонировал, и он косвенно дал мне понять, что заслуживает всякого 
уважения. Вслух же он выражал свое глубокое уважение к моей персоне, хо 
тя мне остались неизвестными основания такового...

Из разговора с Г. X. Файнштейном я узнал, что он отправляется на Малую 
Ботуобию в один из поисковых отрядов. Я ждал, что он мне расскажет что 
нибудь про пироп, но то ли он забыл об этом, то ли считал нужным придер 
живаться ранее высказывавшихся собственных взглядов о спутниках алмз 
зов... Хотя об истинной причине своего стремления попасть на Малую 
туобию он не распространялся, позже стало известно, что в одной очень н 
большой по объему пробе галечников на одном из притоков реки было н 
дено сразу семь алмазов...

Летом и осенью 1954 года на Малой Ботуобии и ее притоках поМлн^°з2 
™ В' Кинд> в составе которой находились также Ю. И. Ха ар 

анкратов, Е. Н. Елагина и другие геологи, поиски вели, по KP3l”L 
ре, еще две группы из Амакинской экспедиции. Это был отряд Ю. А- >

™ И ’ Г БелозеРова из партии № 128, который занимался меЛК°° трЯд 
опро ованием на алмазы, а также появившийся позднее
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Г. X. Файнштейна, организованный якобы для «усиления» отряда партии 
№ 128. Координации между действиями этих трех групп и взаимного обме
на сведениями о полученных результатах не было. О возможности исполь
зовать пироповую шлиховую съемку для поиска коренных алмазоносных 
пород Г. X. Файнштейн не сообщил Г. А. Белозерову, в отряде которого ра
ботал и И. А. Галкин, не обсуждался вопрос об этом методе и с геологами 
партии И. В. Кинд. Г. X. Файнштейн, по-видимому, продолжал в это время 
находиться во власти идей о связи алмазов с траппами или же об их привно- 
се в этот район вдоль каких-то древних долин, которые он искал в верховь
ях Иреляха. Об этом упоминает И. А. Галкин, так же как и о методе пиропо
вой съемки: «Если бы мы знали тогда о пиропах!» [26, с. 21]. Впрочем, имев
шимися у него сведениями о результатах опробования на алмазы он тоже не 
делился с геологами съемочной партии.

А в конце августа в партии № 128 в низовьях Малой Ботуобии появилась 
комиссия Союзного треста № 2, в нее входили Н. Д. Меркурьев, А. П. Буров, 
руководители Амакинской экспедиции. Как вспоминает Н. А. Давыдов [44], 
комиссия придирчиво рассмотрела результаты работ руководимой 
С. М. Журавлевым партии. Несмотря на то, что в весьма трудных условиях 
партия выявила новый алмазоносный район, С. М. Журавлеву был предъяв
лен ряд претензий, касающихся проведения внеплановых работ, широкого 
использования мелкообъемного опробования, которое А. П. Буров оценивал 
как «блошиный укус». Партии № 128 комиссия предписала... заниматься 
разведкой бедных россыпей на Вилюе в районе Сюльдюкара, а для проведе
ния работ на Иреляхе была создана новая партия под № 200...

Divide et impera — разделяй и властвуй!
В это время на Малой Ботуобии геологи съемочной партии № 132, руководи

мой Н. В. Кинд, успешно применяли новый метод шлиховой съемки. Об этом 
я узнал, уже будучи на Аламджахе, из радиограммы начальника 5-й комплекс
ной партии Амакинской экспедиции А. С. Согомонянца: «...Кинд объедается 
пирогами...». Расшифровать это сообщение было несложно: она и ее помощ
ники шли по пироповому следу. Однако, как стало известно позже, желанная 
дичь легко могла стать добычей и других охотников до открытий...

Между тем после различных задержек Л. А. Попугаева добралась с верным 
ей Ф. А. Беликовым до района устья Киенг-Юряха на реке Далдын. Ее муж, 
отправившийся было вместе с ней в качестве рабочего, вернулся по каким-то 
причинам обратно. Здесь, на месте обильных прошлогодних находок пиро
па, она приступила наконец к выполнению уготованной ей судьбой миссии.

Поиски содержащих этот минерал коренных пород красочно воспроизве
дены с ее слов, а соответствующие описания в разных вариантах многократ
но растиражированы. Сухие строки отчета, законченного Л. А. Попугаевой 
совместно с Н. Н. Сарсадских весной 1955 года, дают лишь сведения о техни
ческих деталях выполненной работы. Шаг за шагом она двигалась вдоль ру
сел небольших ручьев и по их склонам, отмывала гальку, песок, глинистый 
Щебень, следила за найденными в тяжелом остатке красными зернышками, 
Устремляясь туда, где они были крупнее и где их было больше. Первоначаль
ное обследование долины Киенг-Юряха, его притоков, а также некоторых 
боковых речек, впадающих в Далдын, не принесло успеха — пироповый 
след терялся в их верховьях.
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р племя в лагере Л. А. Попугаевой появились два гостя- 
А через некоторое Ч ней прилетели М. А. Гневушев и И. И. Краснов' 

из Нюрбы на несколь & ьтатах ее работы, которую они считали 
весьма заинтерес^виз„т подробно описан М. А. Гневушевым |38| 
весьма перспективн . , да они сообщили Р. К. Юркевичу о ходе ра.
Пекле их возврате I • бнл поисковый отряд Амакинской экспе- 
бот Л. А. Попугаевой о^Д 1 ким Он был страстнь1м охотником

дишт. В“™В™™Ь увеШаннь.й соответствующей амуницией. Внимание 

" Т?™ сосредоточено не только на решении производственных задач и на 
СГ° сном контроле за деятельностью Л. А. Попугаевой, но и в значительной 
”еГп ни на пролетавших пернатых. Тем не менее поисковый отряд начал 
«Темное опробование, которое показало присутствие алмазов в русле 
ХнНОряха и по Далдыну. Соседство поисковиков утверждавших, что 
они всего лишь проверяют результаты, полученные Л. А. Попугаевой еще 

в прошлом году, ее раздражало, и ей удалось на некоторое время ускольз- 

НУТЬИТвот ИаТгуста Л. А. Попугаева успешно завершила свой поиск - на 

водоразделе между двух коротких ручьев на левобережье Далдына были об- 
наружены своеобразные содержащие пироп и ильменит породы.

«ВОПРОС О ПЕРВИЧНЫХ ПОРОДАХ АЛМАЗОВ НЕ РЕШЕН»

Пора вернуться к началу повествования — в сентябрь 1954 года, в село 
Нюрбу, к зданию районной библиотеки...

У входа симпатичные барышни из первого отдела проверяли докумен
ты — каждый обязан был предъявить так называемую справку о допуске, 
после чего выдавались специальные прошитые и опечатанные тетради для 
записей. Участники входили по одному и кучками, некоторое время тесни 
лись в проходах между рядами фанерных столов, переговариваясь между со 
бой. Постепенно суета улеглась, все расселись на скамьях и стульях, едки 
лампочки, свисавшие с низкого потолка большого читального зала, кое как 
освещали плотную массу собравшихся. Старые плакаты, стенгазеты и запы 
ленные портреты русских писателей на стенах, куда свет едва доходил, тону 
ли в полумраке. В зале было человек сто — это геологи полевых поисков 
разведочных и геологических партий, сотрудники лабораторий, главные 
ологи и начальники так называемых комплексных партий, а также Разл^е 
ных других экспедиций, кроме Амакинской, и, конечно, представители 
стных властей и партийных органов. Здесь и там мелькали знакомые л 
В. Б. Белова, Б. И. Рыбакова, Ю. А. Кудрявого, В. Е. Пастухова, С. ЖУР 
лева, М. И. Плотниковой, Л. К. Коминой, Е. И. Корнутовой, С. Ф. Козл 
ской, А. С. Согомонянца, И. М. Битермана, Ю. А. Ефимова и многих, мн ^ 
других. В дальней стороне зала, перед сдвинутыми к стене книжными п° а. 
ми, расположился президиум — начальство из Москвы, руководители 
кинской экспедиции, представители Нюрбинской администрации, ва 
персоны из Якутска.
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Большинству геологов были хорошо знакомы лица главного геолога 
А. П. Бурова и главного инженера Н. Д. Меркурьева — руководителей Союзно
го треста № 2. Здесь же сидели В. С. Красулин, некогда возглавлявший этот 
трест (ранее он именовался 3-м Главным геологическим управлением), а потом 
занимавший пост в Министерстве геологии, М. Н. Бондаренко — начальник 
Амакинской экспедиции, Р. К. Юркевич — ее главный геолог и Б. Я. Корешков 
— главный инженер.

Совещание, которое называлось «Результаты и дальнейшее направление 
работ в Вилюйском алмазоносном бассейне и смежных районах», открыл 
Н. Д. Меркурьев, потом с коротким словом к присутствующим обратился 
В. С. Красулин, отметивший государственную важность работы, которую ведут 
геологи. После этого выступил А. П. Буров. Слегка прикрыв глаза, несколько 
глуховатым голосом, неторопливо и четко он перечислил основные задачи 
совещания — подвести итоги работ по поискам алмазов и геологическому изу
чению Вилюйского бассейна и наметить их дальнейшие перспективы. 
При этом он кратко упомянул о том, что работы велись Амакинской экспеди
цией и различными организациями и учреждениями Министерства геологии 
и Академии наук в соответствии с утвержденными ими планами, а потом пере
шел к перечислению того, что еще не было сделано и что является весьма важ
ным для решения проблемы выявления коренных месторождений алмазов.

А. П. Буров сказал буквально следующее:
— не установлены верхние и нижние границы периода проявлений траппо

вого магматизма;
— не решен вопрос о характере первичных пород алмазов;
— не установлены для Вилюйского района ультраосновные породы;
— слабо разработан вопрос о распределении возможных коренных и рос

сыпных месторождений алмаза на территории Сибирской платформы.
После вступительного слова собственно и начались доклады. Однако 

прежде чем перейти к изложению того, о чем в них говорилось, необходимо 
вникнуть в сказанное А. П. Буровым.

Он напомнил о ряде принципиальных и весьма сложных геологических во
просов, которые разрабатывались главным образом специалистами и исследо
вательскими группами из Москвы, Ленинграда, Иркутска и касались времени 
образования, петрографического состава и распространения в бассейне Вилюя 
основных и других магматических пород, включая предположительно алмазо
носные. Надо заметить, что эти вопросы ставились уже на самом раннем этапе 
работ по изучению алмазоносности Сибирской платформы и варианты отве
тов на них содержались уже в первых высказываниях о перспективах обнару
жения алмазов на ее территории. Подобно опытному врачу, точно ставящему 
Диагноз и указывающему на больной орган, А. П. Буров вполне определенно 
отметил пробелы и недостающие звенья в геологических знаниях о строении 
региона, где велись работы. Действительно для эффективного направления 
поисков коренных месторождений алмазов геологам необходимы были точ
ные сведения о том, когда могли происходить извержения различных, в том 
числе алмазоносных магматических пород, каковы особенности минерального 
и химического состава последних, в каких геологических структурах они могут 
быть найдены. А. П. Буров был прекрасно знаком с различными гипотезами 
0 происхождении алмазов, а также с довольно неутешительными до
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последнего времени попытками найти богатые месторождения в тех или иньц 

^нХ^ранно было лишь одно: ведь уже весной этого года он бьц 

полностью осведомлен о выявлении «кимберлитовой» ассоциации шлнхо- 
вых минералов в верховьях Мархи, а также о том, что Л.А. Попугаева, сидев
шая в зале, подперев двумя руками закутанную в платок голову и устремив
шая на него недоуменный взгляд, месяц назад уже нашла в этом районе ко- 
пенную породу, содержавшую, кроме минералов, входивших в упомянутую 
ассоциацию, также и алмаз. Это значило, что геологи вплотную подошли 
к решению вопроса о природе первичных алмазсодержащих пород и необ
ходимо лишь несколько недель лабораторных исследований, чтобы точно 
установить их состав и точно диагностировать. Очевидно, что второе и тре
тье замечания А. П. Бурова, сделанные в конце его выступления, были уже 
излишними. Однако осторожность в геологических заключениях и скепти
цизм в отношении различных гипотетических высказываний были одной из 
характерных черт А. П. Бурова, многократно искушенного различными не
оправдавшими себя прогнозами. Было видно, что замечания А. П. Бурова за
дали некоторый осторожный тон последующим выступлениям.

Первый доклад под названием «Основные результаты и дальнейшее на
правление работ Амакинской экспедиции» прочел Р. К. Юркевич. Всего 
лишь около года назад он сменил М. А. Гневушева на посту главного геоло
га, приняв на себя роль знающего толк в поисках алмазов руководителя. 
Между тем он не слишком хорошо разбирался в геологических вопросах, не
редко путался в специальных терминах и больше заботился о внешних эф
фектах выполненной работы. Он уделил много внимания формальным по
казателям выполнения плана по поискам, разведке и опробованию русловых 
отложений, указал, что по долинам Вилюя и Мархи выявлены протяженные, 
но относительно небогатые россыпи. Особое внимание обратил на обога
щенные алмазами галечники, обнаруженные по правому притоку Ви
люя — Малой Ботуобии, а также на находки алмазов в самом верховье Мар
хи. Упомянул также о том, что метод пироповой съемки геологи экспедиции 
уже начали использовать при поисках алмазов, а также о сделанной на Дал- 
дыне находке необычной породы, содержащей пироп. Эту породу он не
сколько иронически назвал «попугаевитом», сказав, что для ее точного опре
деления она должна быть изучена петрографами и минералогами.

Основной упор Р. К. Юркевич сделал на достижениях отдельных геолого
разведочных партий экспедиции, которые вели работы по Вилюю и его при
токам и базировались в Нюрбе. При этом он резко заявил о плохой работе 
5-й комплексной партии. Напористым тоном Р. К. Юркевич произнес, что 
все новые материалы, касающиеся геологии региона, получены Амакинской 
экспедицией и ее геологами, искушенными в различных специальных во 
Пр°Сах’3 Р°ЛЬ других°Рганизаций весьма невелика.

ежду тем 5-я комплексная партия состояла преимущественно из моло 
дых ленинградских геологов, часть которых была сотрудниками ВСЕГЕ 

се они ра отали под научным руководством ряда известных специалистов 
института, в том числе И. И. Краснова и Е. И. Корнутовой. Выполненные 
мда Г ЛеД°ВаНИЯ Дали немало новых результатов: была составлена обзор 

ло!ическая карта всего алмазоносного района, а совместно с алмазни
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ками других организации в том числе из Амакинской экспедиции - каста 
прогноза алмазоносности Сибирской платформы. Много важных данный 
региональной геологии, особенно северных районов, было получено па™ 

«ми Всесоюзного аэрогеологического треста, которые под руководим 
Г. Ф. Лунгерсгаузена и Б. Н. Леонова вели там геологическую съемку средне 
ГО масштаба. Немалый вклад в составление геологических карт внесли и ир
кутские геологи Северной экспедиции, научным руководителем которой 
был М. М. Одинцов. г

Прозвучавшие слова несколько озадачили многих сидевших в зале Вместе 
с тем, казалось, что заявления докладчика не предвещали еще ничего дурно
го и воспринимались просто как несколько утрированная критика. Увы, это 
было не так.

О том, как происходили в советское время различные «чистки», уже 
описывалось в предыдущей главе. В какой-либо из центральных газет печа
талась критическая редакционная статья по поводу тех или иных произведе
ний искусства и литературы, научных разработок или просто по поводу 
какой-то области деятельности. После этого сигнала начиналось шельмование 
причастных и непричастных, но кому-либо неугодных лиц с соответствую
щими печальными для них последствиями. Конечно, и масштаб, и повод 
в рассматриваемом случае были совсем иными, однако испытанные приемы 
и методы «критики», имевшей определенные цели, были хорошо усвоены 
начальниками даже невысокого ранга. Правда, за их спинами всегда можно 
было разглядеть более крупные и более зловещие фигуры...

Второй доклад сделал И. И. Краснов, руководивший Тунгусско-Ленской 
экспедицией ВСЕГЕИ. Ее исследования, которые выполнялись по поруче
нию А. П. Бурова, охватили в течение ряда лет почти неизученные площади 
в бассейнах верховьев Лены, Нижней Тунгуски, Оленёка, в верхнем и сред
нем течении Вилюя. Часть этих работ проводилась совместно с геологами 
Амакинской экспедиции. И. И. Краснов часто встречался с руководством 
Амакинской экспедиции, согласовывал планы действий, консультировал ге
ологов и поэтому был хорошо знаком многим присутствовавшим в зале.

Свой доклад И. И. Краснов посвятил рассказу о мелкомасштабной схема
тической карте эндогенной минерагении и прогноза алмазоносности Сибир
ской платформы, которая была завершена в начале лета этого года во 
ВСЕГЕИ при участии геологов Амакинской экспедиции, Всесоюзного аэрогео
логического треста и Научно-исследовательского института геологии Аркти
ки. Он напомнил вначале, что предварительный вариант такой карты был 
подготовлен два года назад, а окончательно она доработана по новым мате
риалам при участии многих опытных алмазников. Карта прогноза висела 
перед аудиторией на большом щите, и И. И. Краснов все время обращался 
к ней, поясняя ее содержание.

Всего несколько дней назад И. И. Краснов вышел из продолжительного 
маршрута по Большой Ботуобии, по которой он спускался на надувной лод
ке вместе с геоморфологом В. Б. Соколовой. Маршрут оказался очень тяже
лым низкий уровень воды в реке и протяженные каменистые участки рус
ла измотали геологов, которым пришлось перетаскивать на себе лодку, сна
ряжение, образцы. Вдобавок И.И. Краснов упал со скалы и получил серьез- 
иый ушиб спины, все время напоминавший о себе. Несмотря на недомога-
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ние, он увлеченно рассказывал о крупных тектонических структура 
формы, изображенных на карте, и особенно подробно остановился на г 

отношениях с магматическими породами.
— Я выделил зоны глубинных разломов, отделяющие Тунгусскую 

клизу от соседних антеклиз, поднятий и других основных структур и н е‘ 
эти зоны... — произнес он, проводя указкой вдоль намеченных пуНкТи 
линий, и затем продолжил. — Вдоль этих ослабленных зон земной Ко°М 
происходили внедрения основной магмы, которые привели к образован ^^ 
многочисленных интрузий траппов, здесь же возникли различные свя3ИЮ 
ные с ними месторождения полезных ископаемых — магнетитовых руд ЭН 
ландского шпата и других. Уже три года назад мы пришли к выводу, чТо’Ис' 
ренными источниками алмазов могут быть только кимберлиты. Небольш° 
тела ультраосновных пород и кимберлитовые трубки с алмазами можно ? 

наружить именно в пределах этих зон, являющихся перспективными п 
поисков. Данные о распределении алмазов в аллювиальных отложениях 
лученные Амакинской экспедицией, а также установленные М.А. Гневуш° 
вым и Н. А. Бобковым минералогические особенности найденных в этих ° 

ложениях кристаллов алмазов указывают на то, что их первоисточники п 
полагаются в пределах выделенных зон разломов, в трех районах, в частное 
ти по правому притоку Вилюя — Малой Ботуобии, в верховьях Manx 
и Моркоки, а также в среднем течении Мархи и по р. Ханнье. Находки пив 
пов в этих местах, сделанные в последнее время, указывают на близость ким
берлитовых первоисточников, — закончил И. И. Краснов.

Хотя идея о существовании на Сибирской платформе глубинных разло
мов. контролирующих распространение траппов и различных месторожде
ний, высказывалась и ранее, И. И. Краснов предположил, что в этих прони
цаемых для глубинных магматических расплавов зонах могут располагаться 
также и алмазоносные кимберлиты. Следует напомнить, что в начале 50-х 
годов считалось, что по времени образования и по составу они могут быть 
близки к различным щелочным и ультраосновным породам так называемой 
Маймеча-Котуйской провинции на севере Сибирской платформы. Ведь 
именно там были найдены вулканические породы, состав которых дал осно
вание Г. Г. Моору [109] высказать первые предположения о возможной 
-“сности этого региона. Эти идеи позднее были развиты в работах 
Б. М. Куплетского [82] и Ю. М. Шейнманна [210, 212 и др.]. На уровне имев
шихся в конце 40-х начале 50-х годов знаний, допущение И. И. Краснова 
о связи кимберлитов с зонами разломов по окраинам гигантской трапповой 
о ласти казалось многим весьма убедительным. В определенном смысле она 
противостояла идеям о внеплатформенных источниках россыпных алмазов.

о этому поводу на И. И. Краснова даже была сочинена эпиграмма:

Он Трофимову назло 
Средь тайги нашел разлом. 
А в разломе — вот те раз! — 
Из земли торчит алмаз.

примеоно r0^^^16 местоРождения алмазов впоследствии были открыты 
естах, где на карте прогноза были проведены линии разло-

112



40В В восточной части Сибирской платформы и где были оконтурены пер
спективные площади, возрастные и пространственные соотношения облас
ти широкого распространения траппов на платформе с алмазоносными 
кимберлитовыми трубками, как выяснилось много лет спустя, оказались со- 
ершенно не такими, какими они представлялись составителям карты.

В Слово для следующего доклада было предоставлено М. М. Одинцовой, ко

торая занималась изучением состава, возраста и распространения мезозой
ских. преимущественно нижнеюрских отложений — предполагаемого про
межуточного коллектора алмазов, из которых они могли попадать в совре
менную речную сеть. М. М. Одинцова в течение многих лет проводила поле
вые исследования на юге и в восточной части Сибирской платформы, уделив 
специальное внимание литологии и стратиграфии грубообломочных пород, 
образовавшихся в руслах древних рек, в озерах и в прибрежно-морских ус
ловиях. В последние годы в составе поисковых партий Амакинской экспеди
ции она изучала эти породы по Вилюю и его притокам. М. М. Одинцова убе
дительно показала, что их отложение, судя по результатам изучения споро
во-пыльцевых комплексов и ископаемых остатков флоры и фауны, проис
ходило в ранней юре, точнее, в течение раннего, среднего и позднего лейаса. 
Соответственно древние россыпи могли образоваться при размыве и переот
ложении выветрелых коренных алмазоносных пород именно в это время. 
По мнению М. М. Одинцовой, из этого следовала необходимость дальней
шего изучения нижнеюрских толщ и поисков возможно заключенных в них 
пластов с высокими концентрациями алмазов. Догадывалась ли она, что на 
Малой Ботуобии поисковики уже вплотную подошли к таким россыпям — 
так называемым «водораздельным галечникам»?

О результатах изучения минералогии алмазов из россыпей бассейна Ви
люя и других районов, которое было выполнено совместно с Н. А. Бобко
вым, сообщил в своем обстоятельном докладе М. А. Гневушев. Он подробно 
рассказал о кристаллографических исследованиях алмазов, среди которых 
встречались октаэдры, ромбододекаэдры и переходные формы, а также о тех 
выводах, которые были сделаны. Сибирские алмазы отличались от ураль
ских и были ближе всего к южноафриканским, что доказывало их кимберли
товую природу. Кристаллографические особенности алмазов из речных от
ложений притоков Нижней Тунгуски, а также из русел Вилюя и Мархи ока
зались отличными друг от друга, что указывало на разные источники сноса. 
Окатанность алмазов, связанная с их путешествиями по речным руслам вме
сте с песком и галькой, в целом была незначительной. Это указывало на их 
недалекий перенос.

Статистическая обработка данных о распределении кристаллов алмазов 
по их массе по долинам Вилюя и Мархи, а также о степени их износа показа
ла, что средняя масса алмазов убывает сверху вниз по течению, а степень из
носа несколько возрастает.

Результаты исследований позволяют утверждать, — сказал М. А. Гневу
шев, что россыпные алмазы имеют местные первоисточники, скорее все
го относящиеся к кимберлитовому типу. Такие самостоятельные центры 
разноса алмазов существуют в каждом речном бассейне — по р. Малой Бо- 

ни> выносящей алмазы в Вилюй, в среднем и верхнем течении Мархи, 
по юнгу и по некоторым другим рекам.
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В заключение он подчеркнул важность обнаружения шлихо-м„Не ческойАссоциации алмаз - пироп - ильменит, указывающей на блн,^ 

ТХ«Г“м. А. Гневушев вполне отчетливо понимал Всю 
важность того, что было сделано Л. А. Попугаевой на Далдыне, где они н? 
давно встречались, а также значение находки коренных пород, содерж^ 

эти минералы.Наряду с обнаружением россыпной алмазоносности бассейна Вилюя и от

дельных отрезков долин рек с повышенными концентрациями алмазов 
зультаты исследований, сообщенные М. А. Гневушевым, были вторым 

значимости вкладом геологов Амакинской экспедиции в решение проблемы 
обнаружения коренных месторождений алмазов.

Несмотря на то, что его доклад продемонстрировал высокую прогнозную 
эффективность впервые выполненного изучения алмазов, кто-то из руково
дителей Амакинской экспедиции подверг его резкой критике за какие-то не
существенные упущения. Если не ошибаюсь, это был Р. К. Юркевич, кото
рому, конечно, трудно было оценить значение исследований, требовавших 
специальных теоретических знаний и умения применять соответствующие 
методы. Кроме того, он был не слишком заинтересован в том, чтобы работа 
выполненная его предшественником на посту главного геолога, выглядела 
бы успешной, поскольку именно она определила ход поисковых работ, кото- 
рыедали долгожданные результаты. Ведь еще совсем недавно Р. К. Юркевич 
горячо поддерживал идеи Г. X. Файнштейна о перспективности левых при
токов Вилюя, протекающих по обширным полям траппов, где, по мнению 
последнего, таились коренные алмазоносные «безоливиновые» их разновид

ности...Затем выступил Б. Н. Леонов, который сообщил о результатах геолого
съемочных работ, выполненных московской экспедицией Всесоюзного аэро- 
геологического треста. Он был ее главным геологом, но, не в пример мно
гим другим руководителям подобного ранга, почти весь полевой сезон про
водил в маршрутах в тайге и тундре, вместе с рядовыми геологами полевых 
партий решая те или иные возникавшие вопросы. В последние годы средне
масштабные геологические съемки велись главным образом в бассейне 
среднего и верхнего течения реки Мархи и ее притоков. Б. Н. Леонов кратко 
рассказал о геологическом строении этого района, о распространенных здесь 
палеозойских карбонатных толщах, юрских континентальных и морских от
ложениях, а также о более молодых рыхлых песках и галечниках пока еще 
неясного возраста, покрывающих водоразделы. Он отметил, что еще в 1951 
году в среднем течении Мархи и в прилегающих районах была выявлена 
протяженная полоса развития трапповых даек северо-восточного простира-

пЗК $Ы ограничиваюЩая Вилюйскую синеклизу с северо-запада.
• . Леонов пояснил, что эти дайки нигде не прорывают юрских толщ, со

став даек ничем не примечателен, каких-либо дифференцированных пород 

среди них не установлено.KaP™HbI НЛОТ°РЫХ геол°гических особенностей Сибирской п.тат- 
логичес™^С°ВаЛ ^УнсгеРгаУзен, главный геолог Всесоюзного аэрогео- 
ка произвел^™ Г° эрудиция и покоряющий дар прекрасного докладчи- 

шое впечатление на аудиторию. Широкими мазками он
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набросал картину теологии региона, указал на существование 
пояса железорудных месторождений, протягивающегося взапа^ 
Сибирской платформы от Ангаро-Илимского района до Норика о ^ 
метил, ЧТО в пределах этого пояса выявлены магнитные ано!» °” ”' 
пов. Рудные аномалии имеют резкий вертикальный градиент Тменм! ™' 
выраженные региональные, возможно, обусловлены залегающим” 
бине интрузиями ультраосновных пород. По его мнению, траппы в этом! 
ясе - это главным образом мощные корневые интрузии, а не силлы иХ 

щие форму пластов. Возраст их позднепермский - раннетоиасовый 
некоторые тела траппов в южной части платформы могли образом™ 
В карбоне. Вместе с тем траппы вилюйского бассейна могут быть не одновое 
менными с траппами центральной части платформы, может быть они моло
же, и этим объясняется более высокая алмазоносность этой области. Воз
можна также миграция центров вулканизма во времени.

Г. Ф. Лунгерсгаузен обратил внимание на некоторое сходство строения 
складчатой геосинклинальной зоны Бырранга на Таймыре с геосинклина
лью Самфрау в Южной Африке — обе они ограничивают платформы, где 
развиты алмазоносные породы. Он также отметил, что сделанные ранее на 
Енисейском кряже находки алмазов могут быть связаны с залегающими там 
ультраосновными интрузиями.

Много внимания в докладе было уделено воссозданию той географичес
кой обстановки, которая существовала в позднем мезозое и кайнозое, изме
нениям климатических условий и направлений речного стока и, соответст
венно, выяснению возможных путей переноса алмазов в речных системах.

Некоторые догадки Г. Ф. Лунгерсгаузена предвосхитили результаты позд
нейших исследований основных магматических пород восточной части 
платформы, которые показали, что так называемые вилюйские траппы дей
ствительно отличаются по времени образования от траппов центральной час
ти платформы и что в геологической истории действительно происходило 
смещение областей активного вулканизма. Вот только предположение о бо
лее молодом их возрасте оказалось ошибочным, так же как и предположение 
об их алмазоносности. Вместе с тем в его высказываниях содержались неко
торые пока еще весьма неопределенные намеки на возможные простран
ственные связи вилюйских траппов с зонами повышенной алмазоносности.

Г. Ф. Лунгерсгаузен как бы завершил первую часть совещания, на которой 
были оглашены доклады геологов Амакинской экспедиции, проводивших 
поиски, разведку и изучение алмазов, а также некоторые специальные иссле
дования, доклад от ВСЕГЕИ, в котором были представлены результаты реги
онально-геологических исследований алмазоносного бассейна, а также под
готовленные совместно с геологами других организаций прогнозы, каса
ющиеся поисков месторождений алмазов, и, кроме того, доклады специалис
тов Всесоюзного аэрогеологического треста, выполнявших мелкомасштаб
ные и среднемасштабные геологические съемки. Все они показали, что за по
следние годы знания об алмазоносности бассейна Вилюя значительно рас
ширились, так же как и представления об его геологическом строении. До
клады, которые были сделаны знатоками различных проблем геологическо
го строения региона и его алмазоносности, привлеки большое внимание 
участников, в них содержалось немало новых конкретных данных и новых
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выводов, которые еще нигде не публиковались и лишь частично были вИю. 

чены в рукописные отчеты.

А НА РУЧЬЕДЬЯХА...

Дальнейший ход совещания определялся выступлениями, в которых со
общалось о результатах различных исследований или же о поисках алмазов 
в отдельных районах. Руководству Амакинской экспедиции, как и москов
скому начальству, уже было известно о важной находке Л. А. Попугаевой 
в верховьях Далдына, и поэтому ей первой дали слово для сообщения.

Ее невысокая фигура в полевой экипировке куртка, лыжные брюки 
«пиропового» цвета, якутский нож на поясе, резиновые сапоги, слегка хрип
ловатый голос, а главное — содержание ее сообщения привлекли всеобщее 
внимание. Прекратились перешептывания и какие-то движения в зале. Слу
хи о полученных ею результатах уже были достоянием большинства геоло
гов, а многим (в том числе и мне) она сама рассказывала о них, демонстри
руя кусочки светлой породы, в которой виднелись мелкие крапины красных 
и черных включений. Начав повествование о проведенном ею поиске и по
немногу перемещаясь туда и обратно перед столом президиума, она вооду
шевилась, стала говорить громче. Сидевшие за этим столом перестали пере
бирать лежавшие перед ними бумаги, внимательно вслушиваясь в ее слова.

Л. А. Попугаева напомнила о том, что в прошлом году при полевых иссле
дованиях в верховьях Далдына — левого притока Мархи — в шлихах были 
обнаружены ранее не встречавшиеся на Сибирской платформе минералы. 
Потом она коротко рассказала о геологическом строении района, где распро
странены горизонтально залегающие карбонатно-глинистые толщи ранне
ордовикского возраста, а пластовые интрузии траппов занимают лишь не
большие участки на водоразделах. Разломы северо-западного простирания 
рассекают осадочные толщи, но какая-либо минерализация вдоль них не 
установлена — они «сухие». Л. А. Попугаева показала геологическую карту 
района Далдына, которую М. А. Гневушев и я помогли ей перед этим соста
вить, используя аэрофотоснимки этих мест, отыскавшиеся в геологических 
фондах Амакинской экспедиции.

Я провела пироповую съемку по ряду притоков Далдына, — перешла 
она наконец к самому интересному. — Двигаясь шаг за шагом вверх по их 
течению, я через каждые несколько сотен метров промывала шлихи из рус' 
ла, просматривала тяжелую фракцию, подсчитывала количество встречен
ных зерен пиропа и отсекала мелкие боковые долины и ложки, где пиропа 
в рыхлых наносах не было. Таким образом, я подходила к верховьям ручьев, 
где количество зерен пиропа в пробах увеличивалось и где могли залегать 
коренные породы, содержащие этот минерал. По одному из таких ручьев, 
чтлт “ В Далдын слева, я вышла на склоны водораздела. Я назвала 
I - естопал°вкой в память о недавно скончавшемся руководителе

экспедиции в Ленинграде, известном алмазнике М. Ф- Шесто' 
из-пол-негГ^’ порой лежа на животе, я отковыривала мох, ДостаВ 

ще ень и глину, потом промывала их в долине ручья. И так
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«животным» методом я двигалась вверх по склону. Прямо на продолжении 
долины ручья я не обнаружила пиропа в пробах, но зато его удалось просле 
дить по ее левому склону, почти до вершины пологого залесенного водораз
дела. Здесь подо мхом я обнаружила мелкий щебень коренных пород об
ломки которых, как это было видно под лупой, содержали пироп. Вот место 
этой находки на карте, — и она показала красную точку на зеленоватом фо
не окружающих пород.

— Эти пиропоносные породы представляют собой, — продолжала 
Л. А.Попугаева в замершем зале, — светлые голубовато-серые туфы, состоя
щие из обломков каких-то голубовато-серых легких пород размером от двух 
миллиметров до двух сантиметров. Я установила, что туфы распространены 
на участке, имеющем в поперечнике около 300 метров, а вокруг них повсю
ду видны только щебень и глыбы ордовикских известняков. Они образуют 
как бы невысокий вал, окружающий блюдцеобразное понижение, где встре
чены туфы...

— Я сделала несколько небольших закопушек на этом участке. Найденные 
туфы образуют элювиальные и делювиальные развалы и находятся здесь, 
несомненно, в коренном залегании. Они являются пиропоносными, содер
жат также ильменит. В промытом элювиальном щебне туфов я нашла крис
талл алмаза. В этом элювии, кроме того, я встретила следующие минералы 
и породы, — стала перечислять она:

— друзы магнетита в поперечнике до пятнадцати сантиметров;
— желваки ильменита до двух-трех сантиметров;
— пироп-ильменитовые, содержащие возможно полевой шпат, несколько 

округленные обломки, имеющие в поперечнике до десяти сантиметров. Эти 
породы имеют как бы полосчатое сложение;

— обломочки кремня (под вопросом);
— лимонитовые и кремнистые стяжения;
— серпентинитоподобные породы (под вопросом).

— Все эти образования, — продолжала Л. А. Попугаева, — имеют округ
ленные формы — как породы, так и содержащиеся в них минералы (пироп, 
ильменит и другие). Такие пиропоносные отложения, содержащие алмаз, 
встречены на Сибирской платформе впервые. Время образования этих пи
ропоносных и алмазоносных туфов пока не установлено. Геологами НИИГА 
в соседнем районе алмаз найден в прорванных траппами конгломератах, ве
роятно, пермского возраста, имеющих мощность около 40 метров...

Л. А. Попугаева покинула авансцену как триумфатор, упоенная несомнен
ным эффектом своего выступления. Ей не задавали вопросов ввиду поздне
го окончания заседания, и его участники стали выходить из зала. Но они тут 
же обступили ее, расспрашивая о подробностях сделанной находки, о том, 
как она промывала пробы, как подсчитывала зерна пиропа в отмытом мате
риале и т.д. Она с воодушевлением отвечала: «Я нашла..., я увидела..., я оп
ределила...». М. И. Плотникова подсчитала, что в своем выступлении она 
более ста раз произнесла «я»...

Большинству участников совещания стало ясно, что сообщение Л. А. Попу
гаевой явилось своего рода моментом истины и что дальнейшие поиски корен 
них месторождений алмазов на Сибирской платформе наверняка пойдут ины-
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МИ путами и будут иметь иные результаты. Несмотря на краткость сообщу 
характер обнаружения коренных пород, содержащих а^’ 

пироп ильменит, другие необычные включения, трудно было переоценив 

Было очевидно, что шлиховой метод поисков по пиропу оправдал себя. '

На удивленье всей Европы 
В Сибири найдены пиропы - 
Красней простуженного носа, 
Красней штанов пиропоноса, 
Красней чем павианий глаз, 
А средь пиропов — и алмаз!

Эта эпиграмма сопровождала дружеский шарж на героиню дня, взглянув 
на который, она только слегка ухмыльнулась...

Примечательно, что в ее сообщении о находке необычных пород с пиропом 
и ильменитом было сказано о том, что в их элювиальном щебне обнаружен 
алмаз, а также содержалось указание на возможный допермский возраст этих 
пород. Это соображение, к сожалению, не было оценено надлежащим образом, 
и найденное тело, как и многие другие тела коренных алмазоносных пород, 
диагностированные впоследствии как кимберлиты в Далдынском и других 
районах, долгое время считались раннетриасовыми. Как стало ясно позднее, 
идея о допермском возрасте пиропсодержащих пород была подсказана 
Л. А. Попугаевой при обсуждении полученных результатов с геологами Науч
но-исследовательского института геологии Арктики, которые еще несколько 
ранее нашли алмаз в пермских конгломератах. Ведь она после сделанной наход
ки, покинув район своих поисков и добравшись до Шологонцев на Мархе, 
полетела, как это ни странно, не на юг, в Нюрбу, а на север, в поселок Яральин, 
в экспедицию этого ленинградского института.

О подробностях этого полета мало что известно. Л. А. Попугаева о нем 
почти не рассказывала, а в небольшой статье В. Д. Скульского [159], который 
сопровождал ее, об этом посещении сказано очень немного. Трудно понять, 
как Л. А. Попугаевой, не имевшей никакого отношения к Яральинской экс
педиции, удалось вызвать по рации из Шологонцев сразу два самолета По-2, 
которые доставили ее, Ф. А. Беликова и В. Д. Скульского в Яральин. Как 
вспоминает И. Ф. Горина, находившаяся в то время в Яральине и занимавша
яся диагностикой шлиховых минералов и алмазов в Яральинской экспеди
ции, она первой встретила Л. А. Попугаеву после приземления самолетов, 
которые летали в Шологонцы.

Нашла черт-те знает что, — сказала Л. А. Попугаева, вылезая из кабины 
самолета и вытаскивая рюкзак с пробами. Вслед за ней появился и Ф. А. Бели
ков, которого И. Ф. Горина хорошо знала. По ее словам, Л. А. Попугаевой не 
терпелось просмотреть отобранные пробы на рентгеновской установке. Этим 
и было вызвано ее стремление попасть в Яральин. Она решила воспользо
ваться своим знакомством с геологами тамошней экспедиции, которые в про
шлом году, когда их база находилась в Шологонцах, уже просматривали кон
центрат с Далдына, в котором и был найден небольшой алмаз. Нынче база ле
нинградской экспедиции переместилась в Яральин, так как районы ее поис
ковых ра от располагались теперь севернее. Надо думать, что впоследствии 
руководители экспедиции пожалели об этом перемещении...
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в Яральине, где Л. А. Попугаева пробыла два или три дня она 
немногочисленным находившимся там геологам свои образы „°сс^ 

ла как их нашла и даже подарила маленький осколок Д. С Соловьеву 
тье В. Д- Скульского сказано, что о своей находке Л. А. Попугаева config 
„на экстренном собрании геологов НИИГА», однако И. Фиорина не 

тверждает этого факта. По ее словам, все ограничилось беседами и демон
страцией коллекций. При просмотре на рентгеновской установке промытого 
элювиального щебня из привезенных ею «пиропоносных туфов» в них был 
найден один маленький алмаз, хотя В. Д.Скульский впоследствии говорил 
О нескольких таких находках [159]. Как вспоминает И. Ф. Горина, она прове
ла диагностику этого кристалла. Л. А. Попугаеву это окрылило, и, конечно 
первыми узнали о находке коренных алмазоносных пород на Сибирской 
платформе геологи Яральинской экспедиции. Теперь можно было с полным 
основанием говорить об открытии месторождения алмазов в коренных по
родах, что она и собиралась сделать, вернувшись в Нюрбу. Но, выступая 
в Нюрбе на совещании, об алмазе, извлеченном из проб в Яральине, она не 
сказала ничего, и поэтому сообщение о находке алмаза в коренной породе 
было воспринято как непосредственное обнаружение кристалла прямо в от
мытом от глины щебне на месте его залегания. В написанном впоследствии 
Н. Н. Сарсадских и Л. А. Попугаевой отчете сказано, что алмаз массой 4,2 мг 
«был извлечен в поле из концентрата при просмотре его под рентгеном. Кон
центрат был получен при промывке пробы объемом 40 л из элювиальных 
продуктов кимберлита» [156, с. 90]. На самом деле, если быть точным, алмаз 
был найден в оборудованной лаборатории, на базе экспедиции, а никак не 
«в поле»... Это обстоятельство по понятным причинам в дальнейшем стара
лись не афишировать.

Надо подчеркнуть, что в своем выступлении на совещании Л. А. Попуга
ева ни разу не произнесла слово «кимберлит», предпочитая не вполне благо
звучные термины «пиропоносные туфы» или «пиропоносные отложения». 
Как вспоминает И. Ф. Горина, слово «кимберлит» ею не произносилось 
и в Яральине. Еще перед началом совещания Л.А. Попугаева как-то замети
ла мне вскользь, что, мол, с этими породами в Ленинграде разберется сам 
Кух (имея в виду А. А. Кухаренко) и чья-либо еще помощь не потребуется. 
Приоритет Л. А. Попугаевой в обнаружении кимберлитов как таковых 
не был закреплен ни в ее выступлении, ни на составленной карте, что откры
вало возможность впоследствии описать эти породы под их истинным име
нем кому-либо другому. Эта неопределенность, по-видимому, вполне устра
ивала как руководство Амакинской экспедиции, так и московское началь
ство. Вместе с тем кое-кто не замедлил сделать попытку использовать эту си
туацию в своих целях, о чем будет рассказано ниже. Слово «трубка» также не 
произносилось Л. А. Попугаевой, и утвердившееся потом название обнару
женного объекта — «трубка Зарница» — было предложено несколько дней 
спустя М. А. Гневушевым. Правда, как некоторые вспоминают, Л. А.Попугаева 
впоследствии в сердцах иногда несколько переиначивала это название, пере
ворачивая третью букву...

М. А. Гневушеву, как и ряду других участников совещания, было совер
шенно ясно, что Л. А. Попугаева нашла именно алмазоносную кимберлито
вую трубку, хотя понимание этого еще некоторое время пробивало себе путь

119



В головы руководства Амакинской экспедиции и Союзного треста № 2. в 
нем нежелание безоговорочно признать факт открытия первой в СССР „Р°а 
Сибирской платформе кимберлитовой трубки было понятным: это озна “ 

ЛО бы утверждение безусловного приоритета геологов из Центральной экс- 
педиции. Впоследствии некоторые деятели Амакинскои экспедиции утверж
дали что место находки было нанесено Л. А. Попугаевой на карту неверно 
и кимберлитовую трубку якобы пришлось открывать заново [220]. А затес 
на лиственнице — заявочный столб Л. А. Попугаевой — был впоследствии 
просто уничтожен. Не повезло ей и с названием, данным ручью, на котором 
были найдены «пиропоносные туфы». Когда были получены новые топогра
фические карты, оказалось, что его давно существующее местное назва
ние — ручей Дьяха...

Заседания с докладами и сообщениями продолжались в течение несколь
ких дней. Геофизики, геологи, минералоги рассказывали о проделанной в 
алмазоносном районе работе. Одно из выступлений, сделанное Е. Э. Попо
вой _ начальником геофизической партии Западного геофизического трес
та из Ленинграда, было посвящено применению магнитометрических мето
дов для изучения изверженных пород. Петрографическая партия № 182 на 
Аламджахе летом бок о бок работала с ленинградскими геофизиками, кото
рыми она руководила. Их палатки стояли в нескольких километрах ниже по 
течению от нашего лагеря, и мы не только ходили с ними вместе в маршру
ты и обсуждали результаты магнитной съемки, с помощью которой можно 
было определить залегание различным образом намагниченных пород, 
а также найти руды железа, титана и других металлов, если они скрывались 
где-то на глубине. Когда на одной из прорубленных просек загорелась тайга, 
разбушевавшийся на склонах холмов пожар мы тушили все вместе несколь
ко дней и ночей. И у нас, и у наших соседей продуктов было в обрез. Мы как- 
то пополняли рацион щуками, выловленными на блесну, геофизикам тоже 
пришлось перейти на использование природных и других ресурсов. Но вот 
как-то раз над соседним лагерем стал кружить прилетевший из Нюрбы Ан-2. 
«Продукты сбрасывают», — решил я. Несколько дней спустя, проезжая вер
хом в маршрут мимо их палаток, я узнал, что сброшенные консервы угоди
ли на каменистый берег. Вот тут-то и наступило собачье счастье! Лагерные 
псы вылизали с камней все сгущенное молоко дочиста, потом, едва подпол
зая с полными брюхами к реке, лакали воду... Не все добро пропало!..

Магнитная съемка показала, что различные породы, которые встречались 
в составе дифференцированной Аламджахской интрузии, хорошо отобра
жаются в магнитных полях, что позволило определить их залегание, однако 
аномалии, которые могли бы быть вызваны рудными скоплениями, не были 
обнаружены. За лето ленинградские геофизики немало чему научились в ви- 
люйской тайге, и этот опыт, как оказалось, очень им пригодился впослед
ствии...

В начале своего выступления Е. Э. Попова отметила, что использование 
только одних магнитометрических наблюдений для выявления магматичес 
ких тел ультраосновных алмазоносных пород недостаточно, необходимы со 
провождающие геолого-поисковые работы, тем более что свойства таких по 
род и условия залегания пока неизвестны. «Летом нынешнего года геофизи 
ки вели магнитную съемку в пределах траппового поля и решали преимуШе 
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ственно геолого-структурные задачи. Непосредственно поиски
не предусматривались», — закончила Е. Э. Попова. кимберлитов 

Она еще не предполагала в этот момент, что в последующие годы ей
дется заняться как разработкой методов, так и первыми поисками кимбеоли' 
ТОВ по магнитным аномалиям, которые возникают над трубчатыми тепам» 
этих пород. Успех будет сопутствовать ленинградским геофизикам которые 
вскоре откроют ряд таких трубок в бассейне Далдына. ’ Е

Следом за Е. Э. Поповой выступил А. С. Стругов, который руководил пар- 
тией Амакинскои экспедиции, занимавшейся поисками углей в бассейне ниж
него течения Вилюя. В случае создания здесь предприятий алмазодобыва
ющей промышленности залежи углей могли бы обеспечить их необходимы
ми энергоресурсами. А. С. Стругов рассказал, что поиски, которые сопро
вождались бурением, привели к открытию очень крупного буроугольного 
бассейна мезозойского возраста. Мощность отдельных горизонтальных пла
стов достигала 23 метров, а глубина залегания их в ряде случаев не превыша
ла 10. Уголь был хорошего качества, и его уже сжигали в печах жители окре
стных селений, использовался он и в котельных. Общие его запасы очень ве
лики. А. С. Стругов указал на несколько наиболее благоприятных для разра
ботки участков в районе устья Мархи, где уголь залегает прямо в береговых 
обрывах.

Начальство одобрительно посматривало в сторону выступавшего, когда он, 
закончив, сел на свое место. А. С. Стругов был энтузиастом поисков и развед
ки угольных месторождений, без лишнего шума и рекламы он каждый год на
ходил все новые и новые залежи, в том числе неподалеку от Нюрбы. Его всегда 
можно было видеть в геологической форме, и на этот раз на нем был пиджак 
«угольного» цвета с шевронами и петлицами.

«Амакинка берет углерод в оборот», — подумал я. На берегах Вилюя про
изошла удивительная встреча редких зернышек кристаллического углерода, 
вынесенных магмой из под земной коры, с мощнейшими скоплениями того 
же элемента, в виде остатков растительности, отложившихся в юрских боло
тах. И если итогом разведочных работ всех алмазо-поисковых партий экспе
диции было всего несколько килограммов кристаллического углерода, 
то партия А. С. Стругова за это же время наращивала сотни миллионов тонн 
перспективных запасов бурого угля.

И вот слово предоставили Г. X. Файнштейну. Еще в первые годы поисков 
он начал развивать высказанную М. М. Одинцовым гипотезу о том, что пер
воисточником алмазов являются «безоливиновые траппы», и был увлечен 
ею в течение ряда лет. Он считал также, что вынос алмазов в Вилюй проис
ходит из левых притоков, где их долины прорезают поля туфов, долеритов, 
базальтов. Привлекала его внимание и идея о древних долинах, по которым 
якобы переносились алмазы, накапливавшиеся в галечниках на их дне. На
ходки алмазов в русле Малой Ботуобии в 1953 — 1954 годах уже выбили поч 
ВУ из-под ног «трапповой» гипотезы, но еще оставляли возможность порас 
суждать о древних долинах.

В начале поисков на Вилюе Г. X. Файнштейн был начальником партии, 
однако какие-то допущенные им финансовые злоупотребления привели 
к тому, что он был отстранен от должности, на него были наложены различные 
взыскания, в том числе как на члена партии. Теперь он выступал лишь в р
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старшего геолога с не очень определенными полномочиями. Однако оре- 
ол первых успехов на Вилюе все еще сопровождал его, помогая выпутывать- 

СЯ В середине11 сентября '“после того как наступившая зима заставила прекра- 

тить полевые исследования, я встретил Г. X. Файнштейна в Сюльдюкаре, куда 
приехал после безуспешных поисков пироп- и алмазсодержащих пород 

в бассейне Малой Ботуобии. В течение лета и начала осени соперничавшие 
группы геологов шаг за шагом подбирались к заветной цели: одни по пиропо
вому следу, другие непосредственно по алмазам. К концу сезона обозначился 
участок, наиболее вероятный для обнаружения коренных пород, содержащих 
пироп и алмазы, однако непогода остановила этот поиск.

Свойственным ему зычным голосом Г. X. Файнштейн начал выступление 
с изложения общих данных о геологии бассейна Малой Ботуобии, упоминал 
и о некоторых сведениях, полученных от Н. В. Кинд, проводившей здесь гео
логическую съемку. Сказал, что этот район перспективен, однако ничего не 
сообщил ни о результатах поисков, которые уже были проведены по долине 
Малой Ботуобии и ее притокам, в том числе ни о многочисленных находках 
алмазов, ни о распространении в этом районе пиропов в речных руслах. Та
кой же тактики он придерживался и по отношению к геологам, которые все 
лето вели здесь опробование и составляли геологические карты [26, 56, 206].

Г. X. Файнштейн снова упомянул о том, что алмазы в этом районе могут 
быть связаны с отложениями древних долин, сохранившимися на водоразде
лах. Коснувшись содержания карты прогноза алмазоносности Сибирской 
платформы, о которой уже докладывалось, он одобрил принципы ее состав
ления, подчеркнув, что петрологические критерии прогноза нуждаются в до
работке.

— Генетические связи дифференцированных траппов с зонами разломов 
не выяснены, — сказал он. — Следует обратить внимание на петрографиче
ские и геохимические особенности этих траппов. Слабо разработаны на кар
те признаки экзогенной алмазоносности. Я предлагаю переоценить перспек
тивность на алмазы районов рек Ыгыатты, Олгуйдаха и Аламджаха, — уве
ренным тоном закончил он.

В этих его словах можно было заметить попытку вернуться к ряду разви
ваемых им ранее представлений о том, что алмазоносными коренными по
родами могут быть некоторые разновидности траппов, и соответственно 
о перспективах прорезающих трапповое поле левых притоков Вилюя, коими 
являются названные им реки. Упоминание о древних долинах также возвра
щало слушателей к его прежним идеям. Эти высказывания выглядели до
вольно странно в свете только что сделанного Л. А. Попугаевой сообщения 
о находке коренной породы с пиропами и алмазом , не имеющей отношения 
ни к траппам, ни к древним галечникам. Впоследствии в своих воспомина 
ниях Г. X. Файнштейн [198] нарисует совсем иную картину и будет подчер 
кивать свою прозорливость в части оценки района Малой Ботуобии как уча
стка, перспективного для обнаружения кимберлитов. Нельзя исключать, 
впрочем, и того, что содержание его выступления было своего рода дымовой 

призванн°й отвлечь внимание других групп геологов от поиска 
вдалеРЛИТ°В В этом Ра^оне> возможно, с той целью, чтобы попытаться 

дальнейшем найти трубку самому. Не случайно, как вспоминает И. А- 371
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КИН [26], г. X. Файнштейн запретил геологам партии № 200, Ю. А. Кудряво
му и ему, начать поиски кимберлитовой трубки, что они собирались сделать 
уже ранней весной 1955 года.
' После Г. X. Файнштейна перед участниками заседания появилась солид
ная фигура М. М. Одинцова, который, будучи профессором Иркутского 
университета, легко и уверенно овладел вниманием аудитории. Его выступ
ление было посвящено результатам работ Северной экспедиции Восточно- 
Сибирского (ранее — Иркутского) геологического управления по мелкомас
штабному геологическому картированию и составлению листов геологичес
ких карт. М. М. Одинцов был научным руководителем этой экспедиции, 
проводившей съемку в верховьях Нижней Тунгуски и Вилюя в течение по
следних лет.

Как уже отмечалось, в конце сороковых — начале пятидесятых годов не
которые геологи предполагали, что алмазы могут встречаться как в траппах, 
так и в базальтовых туфах, широко развитых на Сибирской платформе и за
легающих поверх карбоновых и пермских угленосных песчаников и глин.

В выступлении М. М. Одинцова был представлен обзор результатов, полу
ченных Северной экспедицией за четыре последних года. Он отметил, что 
геологи экспедиции детализировали стратиграфический разрез пермских 
отложений, в верхней его части нашли прослои туфогенных пород. В ряде 
мест установлено не только изменение мощности отдельных свит, но и вы
падение некоторых из них из разреза.

М. М. Одинцов не использовал термин «тунгусский комплекс» примени
тельно к толщам песчаников и сланцев каменноугольного и пермского воз
раста. Нерасчлененные до того времени верхнепалеозойские отложения бы
ли названы еще С. В.Обручевым тунгусской свитой. Однако, в первом отче
те по району Малой Ерёмы, составленном Тунгусской экспедицией, главным 
геологом которой был М. М. Одинцов, этот термин, с легкой руки С. Н.Со- 
колова и П. П. Середкина, вошел в обиход. Прозвище «Тунгусский ком
плекс» так и осталось за этими геологами. На первый взгляд они являли пря
мую противоположность друг другу: первый был высокий и несколько хму
рый по внешнему виду, а второй — низенький, полноватый и улыбающий
ся, однако они были неразлучны. Вместе их можно было видеть и в зале за
седаний — ведь один был начальником, а другой главным геологом пар
тии, которая обнаружила первый алмаз в бассейне Нижней Тунгуски и на 
Сибирской платформе вообще.

М. М. Одинцов между тем продолжал:
— Нижнетриасовые туфы залегают на подстилающих породах с размы 

вом. Выявлена полоса разрывных нарушений, проходящая от устья им 
пей к северо-востоку. Ряд разломов заполнен дайками траппов, отчетливо 
выраженными в современном рельефе. В верхнем течении Вилюя установ 
лен ряд вулканических аппаратов. Новейшие тектонические движения 
жаются в изменении форм рельефа, это подчеркивается расширенными у 

СТКЭМИ ДОЛИН. .
М. М. Одинцов сказал также, что по долинам основных р^с° ж 

среднемасштабные геолого-геоморфологические карты, породы,
Достоверность. Кое-где встречены своеобразные 6Рекч“Р° м м Один. 
по химическому составу напоминающие кимберлить. р
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же уточнил, что они найдены в контактах трапповых даек с извести, 
“ ” Должно представляют собой скарны. Было упомянуто, что в ceZ 
□ час™ района в шлихах встречен красный гранат типа родолита, которХ 

в го. принесен речными потоками с Анабарского щита.

Втор я часть выступления была посвящена рассмотрению существую  ̂
схем геологического строения всего региона как научной базы для прогнои 
Хоносности. М. М. Одинцов подчеркнул, что представленная в доклад 
ИИ Краснова карта прогноза алмазоносности Сибирском платформы отра 
ждет главным образом результаты работ геологов в центральной части 
платформы. На карту не попали данные по южной ее части и по бассейну 
Алдана перспективы площадей, находящихся вне «ромба» разломов вокруг 
Тунгусской синеклизы, на карте не проанализированы. Значение этих пло
щадей предстоит еще выяснить. В восточной части платформы, где съемки 
вела Северная экспедиция, эти зоны разломов не выявлены. В целом они мо
гут представлять собой приподнятые послетрапповым тектогенезом края 
Тунгусской синеклизы, палеозойское основание которой значительно дисло
цировано. Эти дислокации пока рано объединять в зоны. Тунгусская сине
клиза вся рассечена разломами и напоминает «битую тарелку».

В северо-западной части синеклизы мощность осадочных толщ увеличи
вается, появляются дифференцированные траппы. К юго-востоку состав их 
становится более однообразным и простым. Особенности магматизма и гео
химический состав изверженных пород в разных зонах различные. 
М. М. Одинцов указал, что карта прогноза алмазоносности должна быть до
полнена всеми этими материалами, особенно касающимися южной и юго- 
восточной частей платформы. При этом он высказал мысль, что поиски тру
бообразных кимберлитовых тел могут осуществляться с самолета. Это было 
прозорливое высказывание: ведь через год-два именно так был найден це
лый ряд кимберлитовых трубок.

В заключение М. М. Одинцов подчеркнул, что дальнейшие исследования 
должны вестись в двух направлениях. Следует, во-первых, охарактеризовать 
тектоно-структурное положение зон, где развиты алмазсодержащие породы, 
в том числе в известных алмазоносных районах, и, во-вторых, выявить 
общие закономерности геохимии и минерагении основных и 
ультраосновных пород, особенности их изменения в пределах этих районов.

Профессорский авторитет М. М. Одинцова и его мнение знатока геологии 
Сибирской платформы по многим вопросам были непререкаемыми. Очень 
важным был ряд соображений, касающихся необходимости уточнения име
ющихся сведений по геологии региона, в целом еще слабо изученного, а так
же касающихся проведения дальнейших работ. Действительно, все отмечен
ные им проблемы в течение последующих лет стали предметом специаль
ных исследований, которые проводились в разных районах платформы раз
личными группами геологов. Вместе с тем оценка некоторых результатов ра- 

от Северной экспедиции была не вполне точной. К примеру, упомянутые 
детальные геолого-геоморфологические карты по долинам рек, где при
шлось работать и мне, оказались далекими от истины. Показанные на них 
в ряде мест базальтовые покровы, как будто иногда непосредственно излив-

На каР^онатные породы палеозоя, на самом деле представляли собой 
стовые интрузии долеритов, россыпи щебня и глыб этих пород покрыва
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ли залесенные водораздельные пространства. Гранат «анабарского. типа 
упомянутый М М. Одинцовым как выяснилось впоследствии, оказался пи 
попом, который минералоги, обрабатывавшие материалы Северной экспе 
диции, не сумели правильно диагностировать. Надо заметить, что в своЛ 
воспоминаниях М. М. Одинцов [121] совершенно иначе трактует вопрос 
о находках красного граната геологами Северной экспедиции, допуская мно
го неточностей.

ПОДВЕРГАЙ ВСЕ СОМНЕНИЮ!

Д. М. красов был молодым способным физиком, детально изучавшим 
свойства найденных алмазов, и входил в специальную группу минералогов 
Амакинской экспедиции. Основное время он проводил в лабораториях Ир
кутска и других городов, где была необходимая аппаратура для различных 
исследований. Дело в том, что при облучении с различной длиной волны, 
в том числе невидимыми рентгеновскими лучами или радиоактивными ча
стицами, алмазы начинают светиться голубым, желтым, зеленоватым или 
оранжевым. Эти свойства используются для точной диагностики алмазов, а 
кроме того, особенности спектров люминесценции позволяют различать 
алмазы из разных районов. Аппаратами для диагностики алмазов была осна
щена каждая поисково-разведочная партия Амакинской экспедиции.

Выступая вслед за М. М. Одинцовым, Л. М. Красов привел подробные дан
ные о термо- и фотолюминесценции сибирских алмазов, сравнил эти их 
свойства со свойствами алмазов из Индии, приведенными в 
геологической литературе. Важным результатом его исследований было 
установление некоторых различий в физических свойствах алмазов из разных 
рек Вилюйского бассейна, что хорошо согласовалось с данными о множест
венности первоисточников алмазов, о чем уже сказал М. А. Гневушев.

Л. М. Красов в дальнейшем возглавил организованную в Нюрбе физичес
кую лабораторию, в которой конструировались и изготавливались опытные 
образцы необходимой аппаратуры. Вместе с ним работал ряд способных ин
женеров и в их числе В. В. Финне — бывший сотрудник Центральной экспе
диции в Ленинграде, который провел десять лет в Воркутинских лагерях, 
будучи осужденным по доносу за неосторожное слово. Ему принадлежала 
идея создания люминесцентного сепаратора для извлечения алмазов из кон
центратов, над созданием которого в строго засекреченной обстановке рабо
тала вся лаборатория [ 149]. Трагическая судьба постигла инициаторов и ряд 
исполнителей этой работы. Л. М. Красов и его сотрудники, увлеченные 
созданием прибора, недооценивали в то время опасности воздействия 
радиоактивного и рентгеновского излучения, которому они подвергались. 
В течение нескольких лет четверо из них, в том числе Л. М. Красов 
и В. В. Финне, заболели и скончались.

Выступивший затем главный инженер Амакинской экспедиции Б. Я. Ко
решков рассказал о проблемах, которые решались службами экспедиции для 
обеспечения поисков, разведки, строительства различных производствен
ных и жилых помещений, транспортировки грузов и т.д. Он был большим
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патриотом экспедиции, которая была, конечно, и его детищем. НеуДИви 
что он имел иногда склонность преувеличивать ее Достижения и X

Юности. Многие геологи из Москвы, Ленинграда, Иркутска и других 

дов сидевшие в зале заседаний, насторожились, когда в его выступлении за-' 
шла речь об их деятельности. Бодрым голосом Б. Я. Корешков назвал 

«смежниками» и сказал, что они выполняли второстепенные геолого-сС 
мочные и научно-исследовательские работы, в то время как открытие алма
зоносных районов осуществлялось Амакинской экспедицией, а не какими-

то «смежниками»...
Последние слова главного инженера заставили многих присутствующих 

недоуменно переглянуться. Было хорошо известно, что геологическая съем
ка и тематические геологические исследования Сибирской платформы, кото
рая являлась в то время одним из наиболее слабо изученных регионов стра
ны, были неотъемлемой частью решения проблемы ее алмазоносности и вы
явления месторождений алмазов. Эти работы выполнялись рядом организа
ций по поручению 3-го Главного геологического управления, а затем Союз
ного треста № 2, в том числе по специальным договорам, заключенным 
с Амакинской экспедицией и подписанным ее руководством. Выступления 
и доклады «смежников» наглядно показали важность полученных ими ре
зультатов, в том числе при выявлении новых алмазоносных районов. Наи
более впечатляющим примером было обнаружение минералов — спутников 
алмаза и заключающих их коренных алмазоносных пород, о чем рассказала 
Л. А. Попугаева. И, по-видимому, не было случайностью, что именно она, 
как и результаты выполненных ею полевых исследований, а также результа
ты работ партии № 26 Центральной экспедиции, в последующие недели ста
ли основным объектом притязаний со стороны руководителей Амакинской
экспедиции.

Председательствовавший Р. К. Юркевич затем предоставил слово 
Н. В. Кинд, которая возглавляла работы по геолого-геоморфологической 
съемке бассейна Малой Ботуобии. Слегка грассируя, она увлеченно начала 
рассказывать о своеобразной северо-восточной зональности геологического 
строения территории, где проводилась съемка:

— Траппы, прорывающие нижнеордовикские карбонатно-глинистые  тол
щи, распространены в нижнем течении Малой Ботуобии. Выше по течению 
река пересекает полосу развития этих осадочных пород, а в самых верховьях 
она течет в поле распространения континентальных юрских отложений. 
Нижнеордовикские породы и подстилающие их верхнекембрийские мергели 

и пестроцветные глины местами смяты, выступают на поверхности только 
в виде отдельных куполов, что может быть связано с соляной тектоникой. 
Пермские песчаники обнаружены в западной части района... Мощность пла

стовых интрузий траппов достигает 100 метров, — продолжала Н. В. Кинд, 
есть также дайки. Хотя южнее Иреляха — левого притока Малой Ботуо- 

ИИ тРаппы Уже отсутствуют, юрские конгломераты насыщены их галь- 
ко и крупными валунами. Эти конгломераты лежат на коре выветривания.

тсутствие в нижнем течении Малой Ботуобии юрского покрова конгломе* 
пи °п И песчаников вызвано их размывом в результате поднятий земной ко- 
чении ЛИНЭ РеКИ ИМеет П0ЭТ0МУ различный характер в верхнем и нижнем те-
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Потом Н. В. Кинд начала рассказывать о том, о чем умолчал в своем вы 
^плении Г. X. Файнштейн:
L По реке Ирелях обнаружен участок, где галечники весьма богаты пило 

пами, —сказала она. Р

Это и были те самые «пироги», о которых мне радировал А. С. Согомо- 
янц и которыми «объедались» она и ее помощники...

Н Еще в начале полевого сезона я договорился с Н. В. Кинд встретиться осе

нью на Малой Ботуобии и посетить то место, где ею был найден первый ал
маз. В середине сентября, уже по снегу, я добрался на лошадях с двумя спут
никами до поселка партии № 128. Здесь день и ночь гудели моторы промы
вочных устройств, где обрабатывались пробы с Малой Ботуобии, приносив
шие все больше и больше алмазов. Яркие огни обогатительной фабрики 

дрожали, отражаясь в черном массиве колышущейся воды, луна блекла в их 
сиянии. Мы поставили палатку на берегу Вилюя, в устье реки Данилки, на
мереваясь продолжить путь на следующий день.

Наутро я долго разглядывал карту, планируя дальнейший маршрут, а по
том пошел к начальнику партии. Беседа с С. М. Журавлевым, радушно 
встретившим меня, была захватывающе интересной. Мы долго сидели в не
большом домике конторы, и я узнал от него, как, начиная с зимы, развора
чивалось мелкообъемное опробование на Малой Ботуобии, о том, как мно
жились находки алмазов, каковы были роль Н. В. Кинд, нашедшей здесь год 
назад первый кристалл, участие в поисках Г. X. Файнштейна и других геоло
гов.

— Если бы не Наталья Владимировна, — сказал С. М. Журавлев, — не по
шли бы на Малую Ботуобию...

С. М. Журавлев сообщил, что точное местонахождение отрядов Н.В. Кинд 
неизвестно, а кроме того, в этом районе находятся и другие геологические 
группы. Стало ясно, что на Малой Ботуобии и без меня предостаточно визи
теров. Погода вместе с тем напоминала о том, что геологические маршруты 
пора заканчивать, и я повернул лошадей обратно...

Н. В. Кинд между тем продолжала: «Вероятно, где-то здесь находится ко
ренной первоисточник этих пиропов, а не промежуточный коллектор. Выше 
по Малой Ботуобии пиропов нет. Вообще-то район Иреляха — это гнусный 
заболоченный участок», — поморщившись от нахлынувшего воспомина
ния, закончила она. Знай Н.В. Кинд о том, что именно на Иреляхе в будущем 
году ее сотрудники найдут невиданные сокровища, наверное, нашла бы дру
гие эпитеты...

А- А. Арсеньев — научный сотрудник Геологического института Академии 
наук (ГИН АН СССР) входил в состав Центрально-Сибирской экспедиции 
Академии наук. В течение ряда лет он занимался геологическими исследова
ниями в различных районах Восточной Сибири, а в последние годы и в бас
сейне Вилюя, где изучал нижнепалеозойские толщи, в том числе в связи с их 
возможной нефтеносностью. Этой осенью он оказался на Малой Ботуобии 
и провел часть маршрута совместно с партией Н. В. Кинд. Когда все они вы
шли на Ирелях, где прямо из русла руками было поднято несколько алмазов, 
У А. А. Арсеньева, видимо, пробудился к ним весьма специфический интерес,
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и в дальнейшем, как увидим, он предпримет ряд неожиданных шагов д,я его 

^“«отступление А. А. Арсеньев начал с изложения сведений о геологи- 
песком разрезе, наблюдавшемся им на Большой Ботуобии и в прилегаю  ̂

районах отметив, что здесь распространены отложения, имеющие возра„ 
позднего кембрия до раннего триаса. Последние представлены вулкан!  ̂

скими туфами и туффитами разнообразной окраски красными, розовы
ми зелеными. Траппы А. А. Арсеньев подразделил на два вида: со столбча
той и с шаровой отдельностью, причем вторые отнес к более молодым по 
возраст}' С ними же, по его мнению, связаны миндалекаменные породы, ту- 
фолавы, туфы, в которых есть обломки всех более древних пород. Скарны 
также ассоциируют с траппами с шаровой отдельностью, как и цеолитизиро- 
ванные траппы, близкие к таковым, обнажающимся на Чоне у Туой-Хая и по 
Джекинде. В траппах найдены участки серпентинита зеленого цвета.

Приведенные А. А. Арсеньевым упоминания о случайных внешних при
знаках вроде окраски или форм отдельности магматических пород показа
лись слушателям малоинтересными. О дайке оливиновых лейцититов, кото
рая прорывает палеозойские карбонатные породы на р. Молбо, притоке Ча
ры (эта река впадает в Олёкму, являющуюся левым притоком Лены), 
А. А. Арсеньев упомянул вскользь. В пятидесятых годах еще не знали, что 
подобные породы, как показали исследования последних десятилетий, могут 
рассматриваться как лампроиты и, подобно кимберлитам, представляют ин
терес как коренные источники алмазов. Алмазоносные лампроиты, в частно
сти, были открыты в Австралии.

Потом А. А. Арсеньев стал перечислять названия различных пород и ми
нералов, встречающихся в бассейне Вилюя: «Пирит, кварц, гроссуляр, цео
лит, халцедон, сидерит, фосфорит... — монотонно читал он длиннюший спи
сок,— целестин, галит, кальцит, ахтарандит, вилуит...». Список казался бес
конечным, но А. А. Арсеньев не намерен был делать какие-либо купюры, не
смотря на утомление слушателей:

«Сланец, песчаник, туф, известняк, доломит, конгломерат, долерит, ба
зальт, сиенит, роговик, скарн...». Это перечисление не сопровождалось каки
ми-либо пояснениями. То ли в шутку, то ли всерьез среди прочих он назвал 
и найденную Л. А. Попугаевой породу — «кимбиллярит». Этот каламбур 
имел в основе якутское выражение «ким билляр», то есть — «кто его знает?» 
или «что такое?».

Как покажут дальнейшие события, в создании атмосферы скепсиса по от
ношению к найденным Л. А. Попугаевой алмазоносным породам было заин
тересовано не только руководство экспедиции и треста.

В последнем выступлении Г. В. Наумова, который состоял членом Совета 
по изучению производительных сил Академии наук, была дана общая харак
теристика природных условий Западной Якутии и рассмотрены перспекти 
вы освоения залежей минерального сырья на ее территории. Он отметил 
широкие возможности по использованию месторождений ископаемых уг 
лей, а также гидроресурсов, которые могут обеспечить создание энергетиче 
ской базы развития различных отраслей народного хозяйства. В отдельных 
районах Западной Якутии известны месторождения нерудных ископае 
МЬ1Х оптического сырья, соли, гипса, стройматериалов. В русловых россы
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пях Вилюя и его притоков помимо алмазов известны золото и платив, 
г в. Наумов остановился также на происходящих в последние годы а Т1Х 
прогнозируемых изменениях в экономической жизни региона в связи с ,™ 
рокомасштабными геологоразведочными работами по поискам местооож- 
дений алмазов.

В последний день с заключительным словом выступил А П Буров Поп 
водя итоги, он сказал, что геологическое совещание впервые за много лег ра
боты позволило собрать вместе геологов разных организаций, занимающих
ся изучением геологии и поисками алмазов в бассейне Вилюя, а также обсу
дить полученные результаты и наметить дальнейшие перспективы. А. П. Бу
ров весьма осторожно оценил принципы составления карты прогноза алма- 
зоносности Сибирской платформы, отметив, что они, возможно, не являют
ся единственными. По существу, это означало, что он сомневается в том, что 
первоисточником алмазов могут быть пиропсодержащие кимберлиты, кото
рые могут размещаться в пределах зон глубинных разломов. Неожиданным 
было его последнее замечание, касающееся пиропа: «Пироп может быть 
и контактово-метасоматическим, как, например, в Чехословакии или на ос
трове Цейлон...».

Неужели эти слова свидетельствовали о непризнании полученных 
Н. Н. Сарсадских и Л. А. Попугаевой результатов и соответственно зачерки
вали сделанные А. А. Кухаренко заключения? Означало ли это полное забве
ние приводившихся им самим еще в конце 30-х годов сведений о пиропе, 
встречающемся в алмазоносных кимберлитах? И наконец, неужели эти сло
ва отражали истинное отношение А. П. Бурова к находке пиропсодержащих 
пород на Далдыне, которые он уже держал в руках? И где он почерпнул све
дения о нахождении пиропа в контактах изверженных масс? В Чехословакии 
пироп был известен в составе небольшого тела пиропового перидотита, а не 
в его экзоконтакте...

Выше уже не раз отмечалось, что А. П. Бурову были свойственны скепти
ческие высказывания по поводу тех или иных геологических данных, не из
менил он себе и на этот раз. Вместе с тем его слова не могли не посеять неко
торое недоверие у части слушателей к тем или иным представленным в до
кладах и сообщениях сведениям и материалам, а также вносили сумятицу 
и в умы некоторых докладчиков. Многие участники совещания впослед
ствии недоуменно обсуждали эти неожиданные замечания признанного 
корифея алмазной геологии...

Председательствующий (это были Р. К. Юркевич или Б. Я. Корешков, 
не припомню) зачитал проект решения совещания, в котором было отмече
но большое значение последних работ, ознаменовавших переломный этап 
в решении проблемы выявления месторождений алмазов на Сибирской 
платформе. Из проекта следовало также, что все основные достижения по 
этой части получены Амакинской экспедицией, о деятельности и вкладе 
Других организаций ничего не говорилось.

Это не могло не вызвать резкой отповеди со стороны специалистов из гео
лого-съемочных и исследовательских организаций, в том числе из осквы 
и Ленинграда. С замечаниями и предложениями выступили Б. Н. Леонов, 
Г. Ф. Лунгерсгаузен, И. И. Краснов, М. М. Одинцов и другие. ращаясь 
к А. П. Бурову, И. И. Краснов напомнил, что практически все результаты ре
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гионального геологического изучения алмазоносного бассейна Вилюя п 
™ны, «ми-съемщиками и специалистами из карно-исследоватХ 
ских институтов и их игнорирование недопустимо, тем более что МН0ГИе " . 
X выполнялись совместно с геологами Амакинской экспедиции. Эти вщ 
ступления несколько изменили тон заявлении руководителей Амакинской 
экспедиции. Было дано обещание включить в текст решения дополнения 
касающиеся результатов исследований по геологии региона, геологической 
съемки, а также других данных, полученных так называемыми «смежника
ми».

Казалось, что обстановка разрядилась и все пришли к согласию, однако 
это было, конечно, не так. Было ясно, что грядущие открытия крупных мес
торождений алмазов (в чем уже, пожалуй, никто не сомневался) не обойдут
ся без борьбы за приоритеты.

Геологическое совещание закончилось, однако бурные обсуждения, свя
занные с окончательной редакцией его решения между руководителями раз
личных экспедиций, а также местными начальниками и представителями 
Союзного треста № 2, продолжались еще несколько дней и после совещания 
но они уже велись при закрытых дверях. Известно только, что на словах ру
ководство треста дало обещания сохранить традиции делового сотрудниче
ства между Амакинской экспедицией и другими организациями, которые 
вели работы в бассейне Вилюя.

Масла в тлеющий огонь возникшего конфликта подлил эпизод с А. А. Ар
сеньевым.

ЕЩЕ О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ СОВЕЩАНИИ

Интересно сравнить впечатления о совещании алмазников в Нюрбе осе
нью 1954 года, оставленные некоторыми его участниками, а также авторами, 
освещавшими события с чужих слов или по официальному протоколу. Этот 
документ сохранился в фондах Амакинской экспедиции [228]. Надо заме
тить, что эти впечатления довольно разноречивы, подчас содержат сведения 
и оценки, совершенно не соответствующие тому, что действительно проис
ходило на совещании и вокруг него.

Одно из первых воспоминаний о совещании опубликовано в брошюре 
«Якутские алмазы» [38], написанной для школьников М. А. Гневушевым. 
Вот как автор повествует о выступлении Л. А. Попугаевой: «В переполнен
ном зале, где буквально яблоку негде было упасть, Л. А. Попугаева доложи
ла о открытии первой кимберлитовой трубки, показала первые образцы ни- 
к™ Ра™ не виданных якутских кимберлитов (Курсив мой. — В. М.). Этот 
_ ад ЫЛ> конечно> самым главным и самым интересным» [38, с. 91]. Как 
о няу^337100’ выше> Л- А. Попугаева в своем выступлении говорила лишь 
Кимбепп^т<ПИР°ЛС0ДеРЖащих ТУФОВ»> в которых он нашла также алмаз, 
а тем боле? ъ ЭТУ ПОР®Д^ она еще не решилась назвать в этом выступлении, 
некоторым гр!?ИТЬ °$ ОТКРЬ1ТИИ трубки. Образцы «туфа» она показывала 
не было. °ГаМ еЩе Д° совеЩания, в зале же никакой их демонстраци
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Палее М. А. Гневушев в восторженных тонах описывает всеобщий энтузи
азм молодых участников совещания, приветствовавших раскрытие тайны 
якутских алмазов: «Заключительные слова одного из докладчиков о том что 
иыне ворота в страну алмазов открыты в двух местах — на Ботуобии и на 
Палдыне, — были покрыты бурей аплодисментов...»(Курсив мой. — В. М.).

В моих воспоминаниях не сохранилась ни буря аплодисментов, ни приве
денные выше слова «одного из докладчиков». Интересно, кого подразумевал 
автор под этим докладчиком? Такое заявить мог позволить себе только 
очень крупный начальник. Но все довольно сумрачные фигуры этого ранга, 
сидевшие в президиуме совещания, никак не выражали в тот момент подоб
ного восторга. Напротив, даже умудренный А. П. Буров высказал довольно 
много сомнений по поводу сделанной находки. Это было связано, с одной 
стороны, с тем, что собранные образцы еще не были исследованы, не было 
сделано даже петрографических шлифов для определения их под микроско
пом, ведь в нашей стране кимберлита еще никто никогда не видел (если не 
считать сделанной в 1952 году находки на северо-востоке Сибирской плат
формы и, увы, не распознанной). С другой стороны, руководство экспеди
ции проявляло тенденцию принизить значение сделанного открытия.

Упомянутые преувеличения в цитированной брошюре М. А. Гневушева 
можно, пожалуй, отнести за счет стремления по возможности более ярко 
представить значение сделанной Л. А. Попугаевой находки и поразить вооб
ражение юных читателей. К сожалению, подобный же стиль освещения ра
боты совещания был впоследствии воспроизведен некоторыми другими 
авторами. Например, М. М. Одинцов [121, с. 166] вспоминает: «Все участники 
совещания были полны ощущения замечательного достижения советской 
геологической службы и советской геологической науки. Ведь за семь лет со
ветские геологи открыли новую алмазоносную провинцию». Действительно, 
М. М. Одинцову, стоявшему у начала поисков алмазов на Сибирской плат
форме, как никому другому, был ясен смысл произошедшего. Вместе с тем 
его выступление на совещании не содержало даже намека на подобные пре
восходные оценки.

А вот что пишет А. Г. Дьяков [50]: «В сентябре 1954 года в тогдашней сто
лице якутских алмазов — поселке Нюрба — Амакинская экспедиция прове
ла совещание, посвященное открытию первой в Советском Союзе кимберли
товой трубки «Зарница»...Основным докладом было обстоятельное выступ
ление Ларисы Анатольевны Попугаевой — первооткрывательницы якутских 
кимберлитов, которую все готовы были носить на руках... Все участники со
вещания с большим интересом выслушали этот доклад и задали докладчику 
множество самых разнообразных вопросов...»(Курсив мой. В. А1.). О том> 
кем и по какому поводу было организовано совещание, уже соо щалось 
выше. Выступление (а не доклад!) Л. А. Попугаевой не был основным, 
поскольку совещание планировалось и организовывалось Союзным трестом 
№ 2 еще в начале августа, задолго до находки «пиропсодержащих ПФ^® • 
О том, как Л. А. Попугаеву «носили на руках» и к чему это привело,на”* 
в Десятках различных публикаций, в том числе воспоминаний неп0^ 
ных участников событий. Замечу также, что в процессе совещ^*' 
почти никому из выступавших не задавались. Такой демократический стиль 
обсуждения еще не привился в тот период...

131



„ „ nnvrwe цитаты из статьи А. Г. Дьякова, относящиеся к л 
саХоХ^ морены в книге Л. Д. Харьки^ 

[207 с 274—275], причем без ссылки на источник.
‘ Поражают некоторые выдержки из воспоминании Г. X. ФайНШтеййа 
1198 сШ] о соответствующих событиях конца сентября: «Когда я при" 
в нюрбу, оказалось, что меня вызывали для участия в первом Bcai)l* 

разном совещании, которое состоится во второй половине сентября. Началй 
съезжаться делегаты. В. С. Соболев и М. М. Одинцов остановились у меня * 
предоставил в их распоряжение отдельную комнату. В самый разгар совещанш 
внезапно появилась Лариса Попугаева и сделала сенсационное сообщение: нале- 
кальном участке, выделенном в 1953 годуН. Н. Сарсадских и независимо от нее 
М. М. Одинцовым, она, Попугаева, нашла первую в Советском Союзе кимбер
литовую трубку и назвала ее «Зарницей» (Курсив мой. — В. М.). И

Во-первых, замечу, что вместе с Г. X. Файнштейном на это совещание из 
Сюльдюкара в одном самолете прилетели также И. И. Краснов, Б. И. Рыба
ков и некоторые другие, в том числе и автор этих строк. Что же касается 
«Всесоюзного совещания» и присутствия на нем В. С. Соболева, то можно 
предположить, что у Г. X. Файнштейна совместились в памяти совершенно 
разные совещания. Хорошо известно, что В. С. Соболева не было осенью 
1954 года в Нюрбе, он появился здесь впервые летом 1955 года после откры
тия трубки Мир. Может быть, вместе с М. М. Одинцовым в квартире 
Г. X. Файнштейна жил кто-то другой? Л. А. Попугаева прибыла в Нюрбу за
долго до начала совещания, она показывала привезенные образцы и обсуж
дала некоторые вопросы их петрографического изучения, в том числе со 
мной, за несколько дней до открытия этого совещания. А что касается 
утверждения о том, что «трубка» (повторю, что ее еще никто так не называл!) 
найдена на участке «независимо выделенном М. М. Одинцовым» в 1953 го
ду, то оно совершенно не соответствует действительности. Кстати, 
М. М. Одинцов, выслушавший сообщение Л. А. Попугаевой и выступавший 
после нее, никаких своих претензий на «независимое выделение» упомяну
того участка не высказывал. В воспоминаниях Г.Х. Файнштейна много 
и других ошибок и неточностей, относящихся к описанию того, что проис
ходило на совещании. Например, он пишет, что на совещании «...рождалась 
советская алмазная геология, начало которой заложили В.С. Соболев,

Одинцов и ученики Соболева А. Бобриевич, 3. Бартошинский, 
R г г^08'"^’ за6ыв’ «ероятно, о том, что многочисленные ученики 
' ‘ °лева впервые появились в Нюрбе лишь в 1956 году.

о временем события сентября 1954 года начали обрастать новыми 
ветистыми подробностями. Вот что пишет в 2000 году Г. Ф. Дарганов:

2™*?™ равный инженер Амакинской экспедиции Б. Я. Ко- 
юзе обыа^ЖеСт енно’с заметнъ'м волнением, он сказал, что в Советском Со- 
стью в ис,почник ммазов — кимберлит. При этом с твердо-
содрогнулся ° a ^ —кимберлит обнаружен Амакинской экспедицией. Зал 
ву^ден^быловсепб^' Ыи Улыбалисъ, обменивались рукопожатиями. Воз- 

бываемые радости^^ “ ”“ несколько минут совещание было прервано. Неза- 
KdanZeo^ МиНутЫ От со™"“* величия случившегося, всеми долго- 

знания своей поиипг нУт^еннего волнения и морального удовлетворения от ^° 
«оеи причастности к этому событию, думаю, охватило каждого уча- 
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„„„ика этого совещания. После утихшего всплеска эмоций совещание продол- 
хило свою работу. Слово было предоставлено первооткрывателю трубки 
.Зарница» Л. Л. Попугаевой. Здесь впервые были показаны мелкие обломки оте- 
„ветвенного кимберлита. Настало время, когда мы в открытую стали упо
треблять слово „алмаз » (Курсив мой. — В. М.). 7

Во всем отрывке правдиво лишь то, что главным инженером Амакинской 
экспедиции был Б. Я. Корешков, а обломки найденного Л. А. Попугаевой 
«пиропсодержащего туфа» были действительно мелкими. А слово «алмаз», 
увы, еще много лет хранилось в тайне...
У Ознакомление с приведенными отрывками позволяет заключить, что по 

уровню различных домыслов, касающихся освещения истории открытия 
алмазов, они подчас опережают даже некоторые журналистские опусы.

Обратимся теперь к приводимым в брошюре Р. Н. Юзмухамедова |228] 
некоторым выдержкам из официального протокола совещания. В констати
рующей части высоко оцениваются результаты поисков алмазов и исследо
вания алмазоносности бассейна Вилюя, в котором определенно наметилась 
перспектива создания крупной минерально-сырьевой базы алмазодобыва
ющей промышленности. Отмечено важное значение метода поисков корен
ных месторождений алмазов по минералам-спутникам, а также установле
ние двух районов, где можно ожидать открытия таких месторождений. При
мечателен следующий абзац протокола:

«...В 1954 году в Вилюйском бассейне Амакинской экспедицией открыты 
два новых богатых алмазоносных района — Мало-Ботуобинский и Далдын- 
ский... В этих же районах Амакинской экспедицией установлена прямая 
связь между содержанием в россыпях алмаза и пиропа, а в районе реки Дал- 
дын найдена коренная порода, содержащая пироп и ильменит. Это дает 
основания предполагать, что источником алмазов являются коренные место
рождения платформенного типа, представленные, вероятно, трубчатыми те
лами ультраосновных (кимберлитовых) пород...».

Этот абзац заслуживает пространных комментариев, однако ограничимся 
констатацией следующих положений, лишь непосредственно вытекающих 
из текста и важных для оценки различных мнений, касающихся совещания 
и его работы, а также всего того, что происходило вокруг совещания и дли
тельное время после его завершения.

1. Найденная в районе реки Далдын «коренная порода», содержащая пи
роп и ильменит, кимберлитом прямо не названа (на карте Л.А. Попугаевой 
это -«пироп- и ильменитсодержащие туфы»).

2. Прямо не сказано также, что это трубка или трубчатое тело.
3. Не сообщено, что эта «коренная порода» содержит алмаз, хотя он уже 

был обнаружен Л. А. Попугаевой (см.ее карту).
4. О возможной природе коренных месторождений алмазов сообщается 

весьма уклончиво.
5. К сентябрю 1954 года россыпи с высокими содержаниями алмазов были 

надежно установлены только в Малоботуобинском районе, говорить о по 
Добных богатствах в Далдынском районе было еще преждевременно.

6. И, конечно, неясен вопрос о том, кто именно или какая организация 
сделала находку «коренной породы», а также кто разработал метод 
коренных алмазоносных пород по минералам-спутникам, ама
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«оставлена в заслуг)' Амакинскои экспедиции, а разработка метода _ 
ХГьшому коллективу советских геологов»...

Приведенный абзац протокола отражает не только крайнюю «сторож, 
носгь в оценке найденной «коренной породы», вызванную, помимо имев
шихся ограниченных данных о ее составе, также прямо не высказывавщИм. 
ся стремлением бросить тень на эту находку, но и попытку приписать Ама- 
кинской экспедиции разработку как метода шлиховой пироповой съемки 
так и собственно обнаружение содержащих пироп коренных пород. Понят
но также, что отсутствие упоминания о присутствии в этих породах алмаза 
давало возможность в дальнейшем приписать открытие алмазов в «корен
ной породе» кому угодно.

Сопоставление выдержек из официального протокола совещания, цити
руемых Р. Н. Юзмухамедовым [228] по оригиналу, хранящемуся в фондах 
Амакинскои экспедиции, с записями, сделанными мною непосредственно на 
заседаниях, показывает их разительное расхождение в целом ряде мест.

В официальном протоколе вступительное слово А. П. Бурова именуется 
«докладом», который состоит как бы из двух частей, образно говоря, пер
вая — «за здравие», вторая — «за упокой». Между тем первая часть, где 
А. П. Буров якобы говорит о результатах, полученных Л. А. Попугаевой и их 
значении, судя по сделанному мной конспекту, им не произносилась. 
А в официальном протоколе написано следующее:

«...Полученные Л. А. Попугаевой материалы по Далдыну позволяют ста
вить вопрос о постановке здесь работ по поискам коренных месторождений 
алмазов. Работы 1954 года внесли ясность в вопрос о спутниках алмаза в рос
сыпях Вилюйского бассейна... Этот год ознаменовался целым рядом важ
ных геологических достижений... Мы стоим на пороге коренного перелома 
в разрешении алмазной проблемы в СССР... Наша задача — поиск и развед
ка богатых месторождений...».

Можно думать, что все эти экспрессивные выражения и в целом вполне 
оправданная констатация значения полученных результатов (если исклю
чить определенные недомолвки, смысл которых уже отмечен выше) были 
включены в протокол в процессе его редактирования после бурных дебатов 
в прениях. Но в таком случае следовало бы исключить то, что действитель
но говорил А. П. Буров, отмечая нерешенность проблемы коренных алмазо
носных пород, неразработанность вопросов закономерностей их размеще
ния, а также размещения россыпей и пр. В протоколе не отражено и его за
ключительное выступление, где он выражает скепсис по поводу как возмож
ной приуроченности коренных алмазоносных пород к зонам разломов, так 
и пиропа, который якобы может иметь контактово-метаморфическое проис
хождение... Конечно, это уж совсем не вяжется с мажорными тонами якобы 
произнесенного начала его речи.

Порядок выступлений, представленный в протоколе, также отличается от 
ого, которому на самом деле следовали ораторы Например, М. М. Одинцов не 

ri е'° ВЬ1СТУпление, хотя и пространное, было лишь пятым. Пер
судя пл нескольких докладов, было выступление Л. А. Попугаевой, которое, 

В нпптлННЬ1М Н’ Юзмухамедова, в протоколе не зафиксировано вообще- 
участники ~ ТЭК ” Не бь,ли внесены дополнения, которые требовали сделать 

так называемые «смежники». Не было отмечено в протоко
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и то, ЧТО различными организациями Министерства геологии и Академии 
наук был выполнен большой объем геолого-съемочных и исследовательских 
работ, которые обеспечили создание научно обоснованной базы для даль
нейшего изучения и освоения региона. Выпало также важное положение 
о том, что сделанные ранее геологические прогнозы, касающиеся типа ко
ренного первоисточника и некоторых закономерностей его размещения, 
в целом оправдались. Без изменения остались и не соответствующие истине 
утверждения о том, что «...Амакинской экспедицией в 1954 году ...в районе 
реки Далдын найдена коренная порода, содержащая пироп и ильменит». 
Не вызывает сомнения, что протокол подвергся после совещания значитель
ной, не всегда до конца осмысленной правке, нацеленной все также на де
монстрацию приоритета Амакинской экспедиции, касающегося всех без ис
ключения достигнутых успехов в познании геологии и алмазоносности бас
сейна Вилюя.

Можно заключить, что, хотя материалы к совещанию готовились заранее, 
оно вышло далеко за рамки запланированного сценария, к чему не были го
товы ни представители треста, ни руководители Амакинской экспедиции.

«ДАВАЙТЕ ОПУБЛИКУЕМ ВМЕСТЕ»

Еще во время геологического совещания А. А. Арсеньев предлагал некото
рым его участникам поехать на север, где Л. А. Попугаева обнаружила свое
образные алмаз- и пиропсодержащие породы, и посмотреть, что там делает
ся. Его пытались отговорить от этого, указывая на то, что под снегом там 
вряд ли что-либо удастся разглядеть. Однако А. А. Арсеньев взял у Л. А. По
пугаевой карту, где был нанесен пункт находки, сделал копию и обратился 
к А. П. Бурову и Р. К. Юркевичу с просьбой разрешить ему полететь на Дал
дын. Они посоветовали ему отказаться от этого намерения, однако и не за
претили. А. А. Арсеньев понял это как разрешение и, вопреки своему обыч
ному флегматичному поведению, неожиданно проявил оперативность, ко
торой большинство исследователей, занятых решением сугубо научных 
вопросов, обычно не обладает. Он немедленно улетел в Олёкминск, располо
женный на реке Лене, где находилась база экспедиции Академии наук, свя
зался оттуда по радио со своим руководством в Москве, получил разреше
ние, инструкции и через два дня вернулся в Нюрбу на двух самоле
тах — По-2 и Ан-2. Его сопровождали два помощника, как и он, великолеп
но снаряженные и имеющие с собой меховые спальные мешки, утепленную 
палатку, запасы продовольствия и прочее.

А. А. Арсеньев был одним из друзей писателя И. А. Ефремова, автора из
вестного рассказа «Алмазная труба» [60], и его спутником в полевых иссле
дованиях в отдаленных районах Олёкминского Становика. Не исключено, 
что они могли обсуждать различные геологические проблемы и идеи, кото 
рые затем ложились в основу ряда произведений писателя. Безусловно, 
А. А. Арсеньев должен был быть хорошо знаком с его творчеством.

Странно лишь, что, проводя исследования в Вилюйском бассейне в нача 
ле 50-х годов, где в россыпях были установлены алмазы, он не вспомнил
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П сюжете этого рассказа, где были описаны и кимберлиты и характерные 
минералы, в том числе и красный гранат. Ему могли бы легко достатке 

л первооткрывателя метода поисков кимберлитов по ореолу „х рз«е,. 
ния и даже первооткрывателя этих самых алмазоносных пород. Возможно 
памятуя о своем промахе, он довольно неловко попытался переломить ход 
событий и оказаться в числе тех, кто в дебрях сибирской тайги первым при
коснулся к заветным обломкам кимберлита.

И вот в кабинете Р. К. Юркевича, где находились также А. П. Буров 
М. А. Гневушев, И. И. Краснов, появился А. А. Арсеньев, облаченный в ме
ховой костюм, в летном шлеме, готовый к осуществлению своих планов.

— Я хотел бы уведомить Вас о своем намерении полететь на Далдын, что
бы разобраться с находкой неизвестной породы, сделанной Л. А. Попугае
вой, и отобрать образцы для исследования. У меня имеются самолет и необ
ходимое снаряжение, — сказал он.

Все дружно возразили против этой поспешной и неоправданной инициа
тивы. А. А. Арсеньев настаивал на том, что он должен полететь на Далдын 
и в этом его поддерживает руководство Академии наук. Тем не менее 
и А. П. Буров, и Р. К. Юркевич не согласились с этими доводами, и А. А. Ар
сеньев удалился с недовольным видом.

После его ухода И. И. Краснов объяснил руководству экспедиции и трес
та, в первую очередь М. Н. Бондаренко, А. П. Бурову и другим, как будут раз
виваться дальнейшие события: А. А. Арсеньев прилетит на место находки 
коренных алмазоносных пород, наспех выкопает из-под снега несколько об
разцов и, конечно, немедленно улетит с ними в Москву. Тут, независимо от 
его заверений и личной честности, в которой никто не сомневается, он попа
дет в такую обстановку, где никто не будет интересоваться, кто именно от
крыл эту породу, важен лишь факт ее открытия. А он будет таковым: «Ака
демия наук первой нашла кимберлит!». Дальше все пойдет как по маслу — 
авторитетные ученые дадут свое заключение об этой породе, директор ин
ститута сообщит о таком важном событии Президенту Академии наук, и так 
далее...

Возможно, что А. П. Буров и ранее догадывался о намерениях А. А. Арсе
ньева играть более значительную роль в решении проблемы алмазоноснос- 
ти Сибирской платформы. Как вспоминает Н. А. Давыдов [44, с. 59], встре
тившись в сентябре с А. А. Арсеньевым на Вилюе, А. П. Буров уже высказы
вал догадку, что приоритет открытия коренного месторождения может по
пасть в его руки, но этому тогда никто не придал значения. И вот те
перь—Далдын... к

Заканчивая свой прогноз грядущей неутешительной судьбы сделанной 
опУгаев°й находки, И. И. Краснов сказал, обращаясь к А. П. Бурову:

33 Ь1Вайте и 0 том> что ряд ученых из институтов Академии наук ра
ним ппЛИГаЛ различные> не оправдавшие себя гипотезы о внеплатформен- 
скапиГмиТ^^нн алмазов’ 0 связи их с траппами, базальтовыми туфами, 
прогнозам! аЙденные П0Р°Ды не имеют никакого отношения к этим их 

вожено выше^ И’ И' ^рзенов добавил, что если все произойдет так, как из 
и экспедиции тя° Мииистр геологии П. Я. Антропов даст руководству трест 

спедиции такой нагоняй, который надолго всем запомнится...
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Чувствуя, что его замыслы так просто не осуществятся, А. А.Арсеньев еще 
несколько раз встречался с И. И. Красновым и М. А. Гневушевым, пытаясь 
уговорить их поддержать запланированный десант на Далдын.
У — Давайте опубликуем результаты наблюдений и сведения об этой поро

де вместе, — выдвинул он последний и, как ему, вероятно, казалось, неотра
зимый для его оппонентов аргумент, с которым они должны были бы, по его 
мнению, согласиться... Но получил, естественно, отказ и здесь.

Его последний визит в недавно собранный щитовой дом, где, как и другие 
амакинцы, поселился М. А. Гневушев, приютивший также И. И. Краснова 
и меня, закончился безрезультатно и в тягостном молчании. Большая комна
та, где мы разместились, была еще почти пуста — в одном углу стояла желез
ная койка, в двух других на полу лежали спальные мешки. Только-только 
появились какая-то мебель и домашняя утварь — стол, табуретки, топор, ве
дро, кочерга... Дверь в те дни почти не закрывалась: знакомые геологи из 
разных экспедиций то и дело заглядывали то к одному, то к другому из нас 
или же ко всем сразу. Бурно обсуждались все недавно происшедшие события 
вокруг геологического совещания, в том числе касавшиеся взаимоотноше
ний между различными организациями. Не последнее место в этих разгово
рах занимал и эпизод с А. А. Арсеньевым.

Переговоры руководства треста и экспедиции продолжались с ним два дня, 
при этом А. П. Буров подчеркнул, что с учето.м всех обстоятельств и возмож
ных последствий, его поездка нежелательна. «Конечно, — сказал А. П. Бу
ров, — в институты Академии наук в свое время будут переданы образцы этих 
новых пород, а их сотрудники будут привлечены к обработке материалов...». 
В конце концов, М. Н. Бондаренко категорически запретил А. А. Арсеньеву вы
лет на Далдын. Ему попытались объяснить, что «чисто научное любопытство», 
на которое он ссылался, здесь неуместно, так же как и стремление опередить 
первооткрывателей, выхватывая из их рук полученные ими результаты.

В итоге А. А. Арсеньев мрачно заявил, что не полетит на Далдын и что он 
остался в дураках перед своим руководством и Академией наук. На это 
М. Н. Бондаренко ответил, что лучше остаться в дураках одному человеку, 
чем целому коллективу, который трудился над разрешением проблемы по
иска коренных алмазоносных пород уже многие годы.

Вся эта история подробно описана в письмах И. И. Краснова к О. И. Ни
кифоровой из Нюрбы, отправленных в начале октября. Могу добавить, что 
я во многих случаях присутствовал при этих переговорах, беседовал с их 
участниками и главным действующим лицом, проявлявшим удивительную 
настойчивость. Как выяснилось впоследствии, после возвращения в Москву 
А. А. Арсеньев никому не рассказывал о том, что происходило в Нюрбе и как 
его не пустили на Далдын...

Как ни странно, но опасения А. П. Бурова и И. И. Краснова по части «по
кушения» А. А. Арсеньева на открытие кимберлитов не были, как потом ока
залось, безосновательными. В отчете о результатах деятельности Якутской 
экспедиции Академии наук за 1950 — 1955 годы, написано, что в 1954 году 
Л. А. Попугаева нашла в верховьях р. Мархи кимберлиты, а «...работами А 
СССР (А. А. Арсеньев) установлен еще один коренной источник алмазов 
в басе. р. Малая Ботуобия (прав, приток р.Вилюя)» [66, с. 88].

Бот так!
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КАК БЫТЬ СО «СМЕЖНИКАМИ»?

Хотя руководству Амакинской экспедиции удалось пресечь попьггки 
шеино непричастного к поискам А. А. Арсеньева добраться до местонахоЗ 
ния пока еще не вполне точно определенной коренной алмазоносной nonS 
оно решило, что следует принять и иные меры, чтобы приоритет ее открыв 
остался за экспедицией. Поскольку Л. А. Попугаевой и Н. Н. Сарсадских был’ 
получены наиболее важные результаты, касающиеся минералов — спутник™ 

алмазов и содержащих их пород, эти результаты, по мнению руководства 
должны теперь считаться достоянием организации, выполнявшей многолет
ние поисково-разведочные и другие работы в восточных районах Сибирской 
платформы. Соответственно нужно было найти способ отобрать все эти ре
зультаты у ленинградцев, а заодно и избавиться от других «смежников», кото
рых заклеймили в своих выступлениях руководители экспедиции.

О том, что происходило с Л. А. Попугаевой и имело драматические по
следствия, написано немало [61, 220, и др.]. Кампания по ее насильственно
му переводу в Амакинскую экспедицию из Центральной экспедиции, со
трудницей которой она числилась, началась именно в это время, после собы
тий с неудавшимся полетом А. А. Арсеньева на Далдын. До этого момента 
привезенные ею коллекции образцов, документация, карты и т.д. находи
лись у нее, и никто на них не посягал. Сама же она, удовлетворенная прове
денной летом работой и неожиданными находками, спокойно прогулива
лась по Нюрбе, хотя и поругивала руководство экспедиции, уже начавшее 
делать некоторые попытки наложить лапу на полученные результаты.

Вернувшись в Нюрбу после посещения экспедиции НИИГА в Яральине, 
где ее уважительно принимали и поздравляли, Л. А. Попугаева, видимо, рас
считывала на более восторженную встречу. Как вспоминает Ф. А. Беликов, 
она признавалась ему: «Впереди меня ждут цветы и шампанское!» 
[220, с. 29]. В. Д. Скульский [159] дает несколько другую редакцию этих ожи
даний: «... цветы, фанфары, овации...». Но ни того, ни другого, ни третьего 
не было, и над нею стали постепенно сгущаться тучи...

Вскоре после возвращения Л. А. Попугаева явилась к А. П. Бурову 
и Р. К. Юркевичу и доложила о находке коренных пород с пиропом и алма
зом. Руководству уже было известно о совершенном ею неожиданном поле
те в Яральин на базу экспедиции НИИГА, о демонстрации тамошним геоло
гам образцов найденных пород, о ее рассказе о применении метода пиро
повой съемки, поскольку вместе с Л. А. Попугаевой в Яральин летал 
и В. Д. Скульский.

А. П. Буров строго отчитал за это Л. А. Попугаеву.
Получив весьма важные для всего коллектива Амакинской экспедиции 

результаты, Вы не сообщили об этом немедленно в Нюрбу, а отправились 
в противоположную сторону, на север, в другую экспедицию, которая не 
имеет никакого отношения к организации и проведению поисков на Далды- 

е. аш легкомысленный поступок показывает, что Вы плохо ориентируй' 
соответс^^^^ ввшолнения полученных заданий и порядке предоставления

А П ^вующей отчетности..., — сказал он ей напоследок.
пустил ПРИ этом, что перечень алмазных сибирских экспеди- 

> рые благосклонно принимали Л.А. Попугаеву в том или ином ка-
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честве, можно было бы значительно расширить. Она начинала свою алмаз 
ную карьеру в Тунгусско-Ленской, работала в Центральной, полевой сезон 
провела в недрах Амакинской экспедиции, а о своих выдающихся результа 
тах впервые сообщила в Яральинской... 7

И. И. Краснов пишет 6 октября из Нюрбы О. И. Никифоровой: « Сего
дня представляется отправить послание с Верой Николаевной Уманец, кото
рая прямо летит в Ленинград. За ней в ближайшие дни поедет Неля Гринце- 
вич (Попугаева) — герой дня. Ее я попрошу обязательно зайти в инсти
тут —' рассказать обо всех событиях...». Это написано уже после завершения 
геологического совещания, на котором Л. А. Попугаева сообщила о находке 
на Далдыне. В эти дни она еще была окрылена эффектом, который произ
вело ее выступление, не подозревая о грядущих неприятностях.

С момента приезда в Нюрбу и почти до середины октября Л. А. Попугае
ва, рассчитывая по-видимому быстро улететь в Ленинград, ни разу не отпра
вила Н. Н. Сарсадских своему непосредственному руководителю, настав
нику, наконец, начальнику партии № 26, сотрудницей коей она себя числи
ла, каких-либо сведений или отчета о проделанной работе и ее результатах, 
а также о сложившейся в Нюрбе обстановке — ни по почте, ни с какой-либо 
оказией. Короткого сообщения вроде «Все, что искали, найдено», отправлен
ного героем упоминавшегося рассказа И. А. Ефремова было бы, наверное, 
достаточно. Всего четыре слова! Потом, правда, дело будет представлено так, 
что Л. А. Попугаеву чуть ли не арестовали прямо у приземлившегося в Нюр
бе самолета, когда она вылезла из него. Надо заметить при этом, что в момент 
ее появления на базе экспедиции руководство еще ничего толком не могло 
знать о ее находке. Во всяком случае, во время геологического совещания 
и после него, спустя примерно две недели, какие-либо явные признаки при
нуждения в отношении Л. А. Попугаевой не замечались.

Вместе с тем руководство Амакинской экспедиции, поддерживаемое мос
ковским начальством, и не думало отказываться от своих планов в отноше
нии «смежников».

Цветы и фанфары, которых так хотелось Л. А. Попугаевой, по мнению 
этих руководителей, были бы уместны лишь в том случае, если бы она состо
яла в штате подведомственной им организации. А поскольку она была 
«смежником», не стремившимся делиться результатами и славой с кем бы то 
ни было, следовало по мере возможности умалить значение сделанного, 
а также попытаться любыми способами убедить или вынудить Л. А. Попуга
еву стать сотрудником экспедиции, как бы «проглотив» ее вместе с находкой 
коренных алмазоносных пород и всеми остальными достижениями партии 
№ 26 Центральной экспедиции.

М. Н. Бондаренко и Р. К. Юркевича заявили Л. А. Попугаевой, что полевые 
работы на Далдыне вела партия № 182 Амакинской экспедиции, а не партия 
№ 26 Центральной экспедиции. Наступил час расплаты за «гениальную» фи
нансовую операцию И. И. Краснова, который организовал полевую поездку 
Л. А. Попугаевой, отнеся расходы за счет петрографической партии № 182, 
которая, таким образом, невольно сыграла роль своего рода троянского ко
ня в организационной структуре Центральной экспедиции. Как ни странно, 
но начальника этой самой партии №182, которым я состоял, вся эта история 
Удивительным образом никак не коснулась. Никто не требовал от меня ни-
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каких алогических или финансовых отчетов о проделанной Л. А. Попт 
каких геолог планов камеральнои обработки материалов и т п 
было^есгвенно в том случае если бы шлиховой отряд по сущ  ̂

а не формально входил в состав этой партии и соответственно в состав Ам* 

кинской экспедиции. „
и И Краснов вспоминал впоследствии о своей беседе с заплаканной 

И расстроенной Л. А. Попугаевой, которая только что вышла из кабину 
А П. Бурова и Р. К. Юркевича. И. И. Краснов был ее первым руководителем 
с которым она начала свой путь в Сибири четыре года назад и который пп0’ 
должал поддерживать ее в последующие годы. Ведь это именно он сумел сде
лать так, чтобы она оказалась на Далдыне и смогла выполнить поставленную 
задачу. Вместе с М. А. Гневушевым И. И. Краснов прилетал на Далдын в дНи 
напряженных поисков, которые она там вела, а в Нюрбе почти ежедневно 
встречался с ней. Л. А. Попугаева поведала о своих душевных терзаниях, свя
занных с тем, что ее стали уговаривать перейти на работу из Центральной 
экспедиции в Амакинскую экспедицию. И. И. Краснов советовал ей не согла
шаться на этот перевод. А ей обещали создать все условия для научной рабо
ты, организовать специальную лабораторию и т.д. Такие переговоры с ней 
начались еще до совещания, но после его завершения нажим на нее резко 
усилился и продолжался в течение всего октября. В конце концов, ей было 
заявлено, что если она не согласится на перевод, то все материалы — образ
цы пород, шлихи и полевые дневники — обязана будет сдать в Амакинскую 
экспедицию.

Не будучи искушенной в организационных вопросах, Л. А. Попугаева не 
могла возразить, что такой перевод и передача полевых материалов воз
можны лишь с согласия Центральной экспедиции, куда ей следовало бы со
общить о создавшейся обстановке. Вместе с тем она не слишком охотно по
свящала окружающих в содержание бесед, происходивших в кабинетах на
чальства за закрытыми дверями. Вероятно, была уверена, что сама сумеет 
преодолеть все, что на нее свалилось — от геологических проблем до бюро
кратической казуистики самовластных руководителей. Не исключено, что 
она, кроме того, следовала и каким-то не слишком удачным рекомендациям 
других советчиков, кроме И. И. Краснова, к которым она обращалась.

Другой эпизод, касающийся «смежников», мало кому известный и вполне 
езо идно закончившийся, произошел с автором этих строк. После совеща-

г начале октября, меня вызвал М. Н. Бондаренко и в присутствии 
■ . орешкова сказал, что на Далдыне, на месте находки алмазсодержащей 

попт™ДВа Десятка Рабочих уже возвели пять домиков, ведется интенсивная 
ня ячпкг^^ зимним г°рным работам, включая проходку шурфов и канав 
ния сопрпж/ЖН° ото6рать образцы для исследований и пробы для определе- 
в течение ИЯ а"7Мазов- Мне как единственному в экспедиции петрографу,
пород Р да летзанимавшемуся геологией и петрографией магматических 
Димого матепия °СЬ отправиться на Далдын и руководить отбором необхо- 
Zt3«aTeM провкти его икак науч' 

ленинградцы из ВГРГРы°МПЛеКСН0Й паРтии’ в которой работали почти все 
ны, согласился с эти ’ДМ НЭ ЭТ° согласие- Хотя это меняло все мои пла- 
Данным коренным предложением и я. Разумеется, интерес к ранее неви- 

аз и пиропсодержащим породам, вероятно близким 
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к кимберлитам, у всех геологов, занимавшихся алмазной проблемой, был 
очень велик. Л

Планировалось, что после отбора образцов и проб в январе или феврале я 
вернусь в Ленинград и организую их всестороннее исследование. Перспекти- 
вы этих работ мы обсуждали с И. И. Красновым, М. А. Гневушевым 
и Н. В- Кинд, к0Т0Рая предложила направить на Далдын также кого-либо из 
геологов своей партии. Я стал активно готовиться к зимнему полевому сезо
ну: заказал теплую одежду, меховую обувь, специальные лыжи на камусе для 
ходьбы по снегу и т.д. Одновременно приводил в порядок документацию 
и материалы, собранные летом на Аламджахской трапповой интрузии, для 
передачи их А. А. Рябченко, с которым мы вели там петрологическую съемку.

Время шло, октябрь подходил к концу, и тут начала разыгрываться драма 
с насильственным переводом Л. А. Попугаевой в Амакинскую экспедицию. 
На Далдын летали самолеты, кого-то туда увозили, но меня тем временем 
никто не беспокоил. А потом мне сообщили, что мой выезд на Далдын... от
кладывается до весны, и я могу отправляться в Ленинград для обработки ма
териалов, собранных на Аламджахе. Было жаль потерянного времени, 
да и только.

Таким образом, «смежников» понемногу отваживали от многообещаю
щих работ. Л. А. Попугаеву всеми способами, в том числе и различными 
угрозами, пытались заставить по «собственному желанию» перейти в Амакин
скую экспедицию, в чем впоследствии и преуспели. Со мной было меньше 
хлопот — просто решили не привлекать к изучению неизведанных пород. 
Более того, осгавшиеся в Нюрбе образцы кимберлитов из трубки Зарница, 
зимой 1954 — 1955 года руководство Амакинской «изолировало» даже от 
собственных сотрудников. Как вспоминала Е. Н. Елагина, с ними можно 
было ознакомиться только по специальному разрешению, подписанному 
Р. К. Юркевичем. Что уж тут говорить о «смежниках»!..

После того как страсти вокруг совещания и попыток А. А. Арсеньева «про
рваться» на Далдын несколько улеглись, можно было вспомнить об обыч
ных радостях жизни. Оказалось, что у Б. Я. Корешкова в середине октяб
ря день рождения, и мы с И. И. Красновым решили подготовить ему неболь
шой сюрприз от имени всех обруганных им «смежников»... Пришлось по
сидеть пару вечеров с бумагой и карандашами, и вот альбом под названием 
«13 Амакинских трубок» был готов. Сюжеты были взяты из амакинской дей
ствительности, отражали деятельность тех или иных персонажей, причаст
ных к прогнозам и поискам алмазов. В посвящении на обложке были пере
числены номера геологических партий Амакинской экспедиции, в том чис
ле тех, которыми руководили специалисты из Ленинграда и Москвы, упоми
нались «смежники», которых Б. Я. Корешков представил в своем выступле
нии на совещании как случайных попутчиков на пути к открытиям.

На первой странице альбома была изображена индейская курительная 
трубка мира, к которой вместо пучка перьев было символически прицепле
но решение совещания, как будто примирившее всех участников. Понятно, 
нто нельзя было не отметить тягу некоторых докладчиков к преувеличени
ям своих заслуг, что было отражено на втором листе это были трубы три 
умфальные. Третья трубка была подзорной, в которую с одной стороны 
можно было увидеть огромные перспективы, а с другой микроскопичес-
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кие недостатки деятельности Амакинской экспедиции. Четвертая TDvA 
ка - также курительная, модель «Покурим - нажмем» - надежный 
пументдля выполнения плана. На пятом месте были трубы фановые Л ? 
ка еще в мечтах посетителей нюрбинских санузлов... Трубы отоплен^ Г 
одновременно охлаждения) в кабинете главного геолога были изображу? 

на шестом листе. Следующий рисунок иллюстрировал трубный глас вне 
лающего с докладом Г.Х. Файнштейна. Граммофонная труба, перепевают 
старинные мелодии композиторов Маака, Ржонсницкого, Зверева, нэпом 
нала о том, что отдельные отчеты о проведенных работах повторяют све/ 

ния, опубликованные известными геологами десятки лет назад. Это бь 
восьмой рисунок. На девятом густой дым из кирпичной трубы заволакивТ 
ближайшие горизонты, вместе с тем, открывая далекие перспективы Э ? 
был намек на сообщение о переносе красных гранатов с Анабарского щИта°

На десятом листе из большой спиральной раковины моллюска вырывался 
вихрь, который несся над Гренландией, Каспийским морем, Африкой, над га
лечниками Тетиса, он пролетал над долиной Лены, оставляя песчаные барха
ны (тукуланы) на Тюнге... Надпись гласила: «Труба аэро-динамо-геологиче
ская системы ВАГТа». Далее маленький сказочный гномик выдувал из соло
минки, которая протыкала скарновую зону около трапповой интрузии, свер
кающие мыльные пузыри, лопавшиеся, как некоторые гипотезы. Это изобра
жение, конечно, было посвящено «трубке Эринга». На двенадцатом листе 
был нарисован разрез кимберлитовой трубки, прорывающей земную ко
ру — кристаллический фундамент и осадочный чехол платформы. Это была 
уникальная трубка и наиболее ценная, имеющаяся в коллекции пока что 
в единственном экземпляре. Конечно, это была Зарница. А на последней 
странице красовалась кружка Эсмарха с отходящей от нее длинной резино
вой трубкой с тонким наконечником и краником. Подпись гласила, что сия 
трубка далеко не уникальная, которую вместо предыдущей получили не

которые теоретики — смежники. На горизонте виднелись Саянские горы, 
а стрелки указывали на снос с них алмазов на платформу...

Б. Я. Корешков не лишен был чувства юмора и долго хохотал над этим 
альбомом, нелицеприятно напоминавшим о некоторых ситуациях вокруг 

совещания, о происходивших событиях и их участниках.
Когда в начале ноября мне дали «зеленый свет» на выезд в Ленинград, 

для Л. А. Попугаевой включили красный. Я улетел, не зная подробностей 
о кампании по ее насильственному переводу в Амакинскую экспедицию. 
Л ка гегорических требований, различных обвинений и угроз в ее адрес

опугаеву вынудили подписать заявление о «добровольном» переходе 
в Амакинск)то экспедицию в середине ноября. Эта процедура сопровожда
лась рядом фальсификаций, имевших целью придать видимость законности 
в п актУ- Стало очевидным также, что дальнейшее участие «смежников» 
6^™?™ * НЭ пеРсп~°м объекте — предполагаемой алмазоносной ким- 

работ ^^ Ке нежелательно. Последовали и решения о сокращении 
а также РЫе ВеЛИ исследовательские организации, в том числе ВСЕГЕИ, 

обращался РаЙ°Н0В ИХ пРоведения- И. И. Краснов неоднократно
них делою - ^Ров^’ подчеркивая недопустимость разрыва многол 
творного сотоЛнТ НауКИ С пРоизв°Дством, давших много примеров плодо

РУ чества, а также нецелесообразность отстранения геолог
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ВСЕГЕИ и других организаций от участия в продолжении геологических ис
следований. Его собеседник только безнадежно разводил руками, давая по
нять, что сделать ничего не может. Начальник Амакинской экспедиции опи
рался на влиятельную силу, стоявшую за его спиной...
Р Через пару-тройку лет похожая участь постигла уже не отдельных со

трудников, а целые экспедиции. Михайловская экспедиция Союзного трес
та № 2, которой руководил А. А. Гаврилов, занималась поисками алмазов 
в бассейне реки Оленёк и на побережье моря Лаптевых. Восточная экспеди
ция Западного геофизического треста из Ленинграда разрабатывала методы 
и вела работы по магнитным поискам кимберлитовых трубок. Обе они 
были слиты с Амакинской экспедицией. Хотя «проглоченные» куски были 
более жирными, присоединение этих экспедиций не вызвало такого резонан
са, как в случае с Л. А. Попугаевой. Впрочем, геофизики впоследствии по
портили немало крови М. Н. Бондаренко, о чем недавно подробно рассказал 
Д. И. Саврасов [149).

В один из последних вечеров перед моим отлетом из Нюрбы небо зажг
лось сиянием. Дрожащий неземной свет вспыхивал, таял, лучился, то сжи
маясь в яркое пятно, то разбегаясь лентами. Стыли глаза в морозном возду
хе, но их было не оторвать от зрелища холодного пламени, полыхавшего 
между звезд. Природа как будто устроила гигантский беззвучный салют 
и фейерверк в честь всех тех, кто беззаветно, без различия ведомственной 
принадлежности, чинов и званий долго блуждал в дебрях неведения и, поло
жив немало сил, был причастен к долгожданной разгадке одного из главных 
секретов Сибирской платформы...

ДВОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ ЗАРНИЦЫ

Вспоминая о событиях, связанных с открытием Зарницы, Н. Н. Сарсад
ских [154] с горечью отмечает странное молчание своей помощницы 
и встречу в Ленинграде с геологом Д. С. Соловьевым, показавшим малень
кий осколок породы, который он получил в Яральине от Л. А. Попугаевой. 
Этот осколок дал понять Н. Н. Сарсадских, что загадка сибирских алмазов 
перестала быть таковой.

Подробности истории насильственного перевода Л. А. Попугаевой в Ама- 
кинскую экспедицию никому точно не известны. Вместе с тем она многократ
но и с невероятными подробностями описывалась на страницах газет и бро

шюр, и общая негативная оценка этой истории, затеянной руководством 
Амакинской экспедиции и поддержанной руководством треста, совершенно 
справедлива. Л. А. Попугаева, сделавшая важную находку, ожидавшая одо
брения и похвалы, вместо этого превратилась в козла отпущения: первый раз 
с подачи руководства экспедиции, обвинившего ее в незаконных дейсгвиях, 
а второй раз — в коллективе собственной организации, куда она, наконец, 
вернулась, однако уже в качесгве сотрудника Амакинской экспедиции.

Заявление о переходе ее заставили подписать 15 ноября, а через пару дней 
она уже была в Ленинграде. Можно себе представить, как ее ветре™ 
Н. Н. Сарсадских! Эмоциональные описания того, что происходило в Цен
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тральной экспедиции после возвращения Л. А. Попугаевой, также Mo_ 
!йти в ряде газетных очерков и брошюр.

Только одна фраза в так называемом «письме-исповеди» Л. А. Попуга, 
ВОЙ, посланном Н. Н. Сарсадских спустя два года, может частично ра2Г 
ни! обстановку этого перехода, те методы, которыми к нему принужЛ; 
Л. А.Попугаеву, а также некоторые мотивы ее поведения в это тяжелое Z 

нее время. Она пишет: «Правильно сделала, что... дала согласие на переход 
в Амаку, вырвала из рук местных заправил материал, который мы обрабатм 
вали зимой...» [18]. Очевидно, что руководство экспедиции пригрозило 
отобрать ее полевые дневники, карты, коллекции собранных образцов «Пи 
ропоносных туфов», то есть сделать так, что она вернется в Ленинград ни 
с чем, без какой-либо возможности доказать что-либо и кому-либо, если не 
подпишет заявление о переходе. Подписав же заявление, она сделала попыт
ку спасти и сохранить результаты исследований, проведенных Н. Н. Сарсад
ских и ею, которые направлялись и поддерживались А. А. Кухаренко 
И. И. Красновым и другими ленинградскими геологами. Эта ее подпись, та
ким образом, обеспечивала Н. Н. Сарсадских и Л. А. Попугаевой возмож
ность минералогического и петрографического изучения найденной поро
ды, сохраняла за ними их личный приоритет. Действительно, несмотря на 
все то, что происходило между ними, пионерское исследование собранных 
коллекций в течение зимы 1954 — 1955 года позволило им подготовить ру
кописный отчет, а затем и опубликовать за двумя подписями статью о пер
вой находке кимберлитов на Сибирской платформе [155, 156]. Но чего это 
стоило им обеим!

Двадцатого ноября, после возвращения Л. А. Попугаевой в Ленинград, 
в Центральной экспедиции у «Пяти углов» состоялось заседание, на котором 
рассматривались итоги полевых работ партии № 26. В знакомом треуголь
ном зале собрались сотрудники экспедиции и немало приглашенных из 
НИИГА и ВСЕГЕИ. Председательствовал Н. П. Михайлов — исполняющий 
обязанности начальника экспедиции после кончины М. Ф. Шестопалова. 
Н. Н. Сарсадских сделала доклад, касающийся истории и хода выполненных 
работ, а также их методики, что и позволило дойти до открытия кимберли
топодобных пород. Какие-либо ранее делавшиеся прогнозы об их возмож
ном нахождении не упоминались, не говорилось и о геологическом обосно
вании минералогических исследований. Летом 1953 года исследования в вер
ховьях Мархи были начаты, как это впоследствии было написано в отчете 
1955 года, в связи с тем, что в среднем ее течении находились россыпные ал
мазы, а минералы траппов в ее верхнем течении (пироксен и оливин), оказа
лись богаче магнием — характерным компонентом ультраосновных пород.

оскольку в руслах рек были обнаружены кимберлитовые минералы и алмаз, 
в 4 году эти исследования были продолжены. По мнению Н. Н. Сарсад
ских роль Амакинской экспедиции в полученных результатах свелась к за- 
Л^А^п 00 Р^' На тРанспоРт и зарплату технического персонала. Затем 

е опУгаева рассказала о том, как велись полевые исследования. Содер
Ь1СТУ2ЛеНИЯ бь1Л0 пРимеРно таким же, как и на совещании в Нюр- 

н ’ плплпР^ ЫЛа несколько иной. Она упомянула, что кимберлитоподо 
поелвапит^ Ы гИ найдень1 в пределах тектонической зоны, выделенной н 

Р Р ельной карте прогноза, составленной во ВСЕГЕИ.
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Оба доклада показались многим слушателям не слишком удачными Кое 
кто из них воспользовался приглашением Н. П. Михайлова задать вопросы 
М. И. Рабкин спросил у Н. Н. Сарсадских: «В чем же особенность разрабо
танной методики по сравнению с известными шлиховыми методами поис
ков?». Она ответила, что суть заключается в использовании пиропа, как кри
терия обнаружения кимберлитов.

В прениях выступили Ю. Д. Смирнов, А. А. Кухаренко, М. Л. Лурье. 
Ю. Д- Смирнов сказал, что сделанные им петрохимические пересчеты анали
зов пород, привезенных с Далдына, показывают почти точное их совпадение 
их по составу с южноафриканскими кимберлитами. М. Л. Лурье отметила, 
что весьма важные достижения, о которых шла речь в докладах, являются 
в определенной мере результатом работ больших научных коллективов 
и поисковых партий, которые ведут работы в этом регионе уже более пяти 
лет. А. А. Кухаренко высоко оценил сделанное открытие, подчеркнув, что, 
несмотря на критику предыдущих отчетов, представленных Н. Н. Сарсад
ских, она продолжала упорно двигаться к цели, добившись, наконец, блестя
щих успехов. Все достижения в решении проблемы коренных источников 
принадлежат Н. Н. Сарсадских и Л. А. Попугаевой. «Пусть поиски идут сво
им чередом, но обработка материала должна вестись в научном учреждении, 
в Центральной экспедиции», — закончил он.

Можно полагать, что соперничество Н. Н. Сарсадских и Л. А. Попугаевой 
по части приоритета могло зародиться еще во время первого сезона их сов
местных полевых исследований в верховьях Мархи летом 1953 года. Шлихо
вые пробы с обильным красным гранатом и ильменитом были отобраны 
Л. А. Попугаевой, а алмаз найден в концентрате мелкообъемной пробы га
лечников, также промытых ею и Ф. А. Беликовым. Однако, и район работ, 
и общее их направление, и методы были определены Н.Н. Сарсадских, кото
рая, в то время как Л. А. Попугаева промывала шлихи в районе устья Киенг- 
Юряха, героически преодолевала поля трапповых курумов на водоразделе 
Далдына и Мархи во главе оленьего каравана. Обработка собранных матери
алов в Ленинграде легла в основном на Л. А. Попугаеву, поскольку Н. Н. Сар
садских ждала в это время ребенка. Красные гранаты, которые были диагно
стированы А. А. Кухаренко как пиропы, характерные для кимберлитов, при
несла ему для определения опять-таки Л. А. Попугаева.

Все это, вероятно, создало у нее ощущение лидирующей роли в обнаруже
нии и изучении необычных минералов, прослеживание которых в шлихо
вых пробах привело затем Л. А. Попугаеву к впечатляющему результату 
россыпи щебня «пиропоносных туфов», то есть к кимберлитовой трубке.

Некоторые симптомы такой самооценки были заметны уже в период пре
бывания Л. А. Попугаевой в Нюрбе, в том числе в ее выступлении на сове
щании. Не исключено, что на этих струнах пытались играть и руководители 
Амакинской экспедиции, осуществлявшие свою затею и действовавшие вна
чале «методом пряника». Широкая пиаровская, как говорят сейчас, кампания 
в прессе в последующие годы также сыграла свою роль в углублении кон
фликта. Л. А. Попугаева, несмотря на все неприятности с переводом в Ама- 
кинскую экспедицию, переживала свой «звездный час», а Н. Н. Сарсадских, 
оставшаяся как бы в стороне, упорно доказывала свою причастность к от 
крытию кимберлитов [154, 220 и др.]. Вместе с тем она как-то упустила из
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ВИЛУ ЧТО ее роль инициатора и руководителя работ, по существу, сов 
иная чем роль ее помощницы, о чем свидетельствовали преда

ющие и'последующие минералогические работы Н. Н. Сарсадских. 

дело, что стараниями досужих литераторов и журналистов, все лавры 
лись Л. А. Попугаевой. а'

Интересно перелистать страницы отчета, который Н. Н. Сарсадскв 
и Л. А. Попугаева закончили весной 1955 года [156], после обработки наблюден - 
и исследования образцов найденных пород. В этом отчете описание поиск^ 
с помощью пироповой шлиховой съемки сделано Л. А. Попугаевой, а автоп °В 
разделов, которые посвящены алмазоносным породам и их минералам, явл М 
ется Н. Н. Сарсадских. Значение впервые выполненного петрографе-минер ' 
логического исследования пород, очень сложных по своему составу и струг 
туре и никогда не встречавшихся в нашей стране, трудно переоценить. Оно 
заложило первый камень в обширные фундаментальные исследования, кото
рые проводились в последующие годы как авторами, так и десятками других 
специалистов, работавших не только в Амакинской и других экспедициях 
но и в многочисленных научно-исследовательских институтах. И это под
черкнуто в отзыве на отчет, составленном профессором П. М. Татариновым 
отметившим важность открытия кимберлитовой трубки. Ведь почти полто
ра десятилетия назад именно он дал отзыв о работе, где говорилось о первых 
прогнозах алмазоносности севера Сибирской платформы!

На с. 90 отчета двух авторов [ 156] читаем: «В результате шлиховой съемки, 
произведенной в басе. р. Шестопаловка, были обнаружены пироп- и ильме- 
нитсодержащие породы, которые при последующем изучении, как мы 
и предполагали, оказались алмазоносными. Выходы этих пород названы на
ми месторождением „Зарница"». В этом отчете звучное имя первой кимбер
литовой трубки, данное в Нюрбе М. А. Гневушевым (а не авторами!), по су
ществу впервые закреплено в отчетном геологическом документе. Хотя 
в конце сентября в Нюрбе большинству геологов уже было ясно, что найде
на именно кимберлитовая трубка, ее передававшееся из уст в уста название, 
а также слова «кимберлит» и «трубка» не попали в протокол геологического 
совещания. В отчете уже были расставлены все точки над i. Важно также, что 
химическое разложение образцов найденной породы позволило обнаружить 
в нерастворимом остатке несколько мелких алмазов.

Хотя в этом отчете на с. 22 весьма лаконично признается роль А. А. Куха- 
ренко, сопоставившего найденные в 1953 году на Далдыне минералы с образ
цами пиропа и ильменита из кимберлитов Южной Африки, за что ему вы
ражена благодарность, авторы тем не менее утверждают, что «...обнаружен
ные...пироп и ильменит на основании теоретических предпосылок и анало
гии с Южной Африкой выдвинуты нами в качестве возможных спутников 
алмаза на Сибирской платформе» (156, с. 158]. Наверное, эти формулировки 
следовало бы сделать более точными. В отчете оказались не упомянутыми 

°Рганизайии полевых работ, выражение признательности 
раснову на этот счет> вероятно, не было бы лишним.

пп ™ет рассматРивался на заседании комиссии Союзного треста № 2 под 
к ^ательством А. П. Бурова, в составленном ею протоколе сказано, что 

вой д5тальной шлиховой съемки, проведенной Л. А. Попугае
- элювии были найдены обломки кимберлита...». Отмечено также, 
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чт0 в лотковой пробе кимберлита из элювия был найден кристалл алмаза 
а еше несколько зерен диагностированы в образцах этой породы котовые 
подверглись химическому разложению. «Таким образом, впервые на террито
рии СССР были найдены кимберлиты и установлено наличие в них алмазов»

Можно подумать, что все сомнения А. П. Бурова остались позади Но не 
тут-то было! И в протоколе можно прочесть следующее: «Открытие алмазо
носных кимберлитов в бассейне р. Далдын является фактом огромной важ
ности и вносит ясность в вопрос о генезисе алмазов если не всей Сибирской 
платформы, то по крайней мере, бассейна р. Вилюя»...

Прошло пятьдесят лет со времени открытия первой алмазоносной кимбер
литовой трубки, за это время представления о генезисе алмазов были суще
ственно расширены, в ряде регионов, в том числе на Сибирской платформе, 
были найдены коренные месторождения алмазов другого происхождения, 
не связанные с кимберлитами. А. П. Буров неведомым образом ощущал эту 
возможность. Правда, ему уже не пришлось узнать об этих месторождениях, 
да и алмазы в них были совершенно другими по сравнению с кимберлитовыми.

Совместный отчет и первая совместная публикация о сибирских кимбер
литах как будто говорили о благополучном творческом содружестве двух 
авторов. Однако, это было не так. Противостояние Н. Н. Сарсадских 
и Л. А. Попугаевой, не имевшее в своей основе научных разногласий, а лишь 
стремление каждой утвердить свою главенствующую (или по крайней мере 
сопоставимую по важности) роль в открытии первых кимберлитов, затяну
лось на многие годы. Об этом красноречиво свидетельствуют, в частности, 
некоторые публикации, авторами которых были они сами. Кончина 
Л. А. Попугаевой не прекратила этого противостояния [157].

Откроем автореферат кандидатской диссертации Н. Н. Сарсадских [152], 
озаглавленный «Минералогия рыхлых и коренных пород восточной части 
Сибирской платформы и минералогические критерии поисков месторожде
ний алмаза». В числе основных результатов отмечено, что автором «...апро
бирована и рекомендована методика поисков коренных и россыпных место
рождений алмаза по минералам-спутникам, в результате чего открыто пер
вое в СССР коренное месторождение алмаза». Имеется еще один абзац 
«...в 1954 г. в бассейне р. Далдын была проведена специальная пироповая 
шлиховая съемка с целью оконтуривания области распространения пиропа 
и ильменита и поисков коренных источников этих минералов. Этими источ
никами действительно оказались кимберлитовые трубки».

В автореферате Н. Н. Сарсадских имя Л. А. Попугаевой упомянуто дваж
ды, но отнюдь не в связи с получением упомянутых результатов: «В полевых 
работах, проводимых автором, принимала участие Л. А. Попугаева». И еще 
отмечено, что, наряду с другими сотрудниками группы, руководимой 
Н. Н. Сарсадских, она проводила подбор фондовых материалов, изучение 
шлихов, замеры показателей преломления минералов и т.д. Не более того.

А вот обобщающий доклад опубликованных работ Л. А. Попугаевой, пред 
ставленный на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогичес
ких наук под названием «Исследование некоторых видов камнесамоцветного 
сырья и перспективы его использования в отечественной ювелирной промы 
тленности» [ 138], где она как бы берет реванш. Здесь тоже кое-что говори 
ся о достижениях: «...автором впервые на Сибирской платформе были оона
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„ужены паралогические спутники алмаза (пироп и магнезиальный 
нет) разработана (совместно с Н. Н. Сарсадских) методика пироп-ильме» 
товой шлиховой съемки для поисков месторождений алмаза и в 1954г. в & 
сейне р. Далдын на территории Якутии открыто первое в Советском Со*? 
коренное месторождение алмазов кимберлитовая трубка „Зарница"»

Обращаясь к истории исследований Л. А. Попугаева утверждает: «...зимой 
1952-53 г... для дальнейших полевых работ нами (кем же это? Ведь Л А П 
пугаева начала работать с Н. Н. Сарсадских только весной 1953 г. -1 % 
был избран район верхнего течения р. Мархи...». И далее, уже касаясь пе- 
зультатовэтих работ летом 1953 г.: «При камеральной обработке обнаружен
ные минералы были определены как гранат пироп... и магнезиальный 
ильменит — парагенетические спутники алмаза. Полученные нами 
(кем? — В. И) данные были проверены и подтверждены ... А. А. Кухарен- 
ко...». Есть и еще ряд впечатляющих фраз: «...21 августа 1954 г. автором 
было открыто, оконтурено и опробовано первое на территории СССР коренное 
месторождение алмазов — кимберлитовая трубка „Зарница"... Ее открытием 
была решена проблема алмазоносности Сибирской платформы — установ
лены первичные коренные источники алмазов, что позволило совершенно 
по-новому, целеустремленно вести поиски коренных и россыпных место
рождений алмаза на всей этой громадной территории».

Надо отдавать отчет в том, что приведенные высказывания и их стиль 
являются результатом эволюции взглядов, происходившей в течение почти 
пятнадцати лет. На это оказали влияние не только длительное изучение 
самих найденных пород, в том числе и из других, открытых в различных рай
онах многочисленных кимберлитовых тел, но и данные об их залегании, кото
рые были получены за эти годы в основном большими исследовательскими 
группами специалистов, коллективами геологоразведчиков и поисковиков, 
выполнявших горные работы, опробование на алмазы и т.д. Выдержки из 
доклада Л. А. Попугаевой, так же как и из автореферата Н. Н. Сарсадских выра
зительно демонстрируют неадекватную самооценку в решении проблемы ко
ренных первоисточников алмазов Сибирской платформы, а также взаимоис
ключающие мнения о вкладе каждой из них. Принципиальному значению 
консультаций А. А. Кухаренко, без которых минералоги еще долго ломали бы 
головы над природой красного граната, а геологи не сразу бы пришли к ким
берлитам, отведена довольно скромная роль как в одном, так и в другом авто
рефератах, демонстрирующих достижения соискательниц ученых степеней.

Здесь полезно несколько отвлечься от барабанного боя приведенных ци
тат и вернуться к самому событию, которое произошло 21 августа 1954 года.

ЭК f^Ma д' ^' Попугаева оценила сделанную находку и как она представля- 
л!с е.°^наРУженнь^ ею и ранее нигде не встречавшийся геологический 
Л А^п К сожалению> полевые геологические дневники, которые вела 

• • опугаева, утрачены и практически невозможно восстановить ход ее 
и и^н после того’ как были подняты первые обломки пород с пиропом 

ьменитом- В этой связи интересно процитировать содержание ее запис- 
ки, оставленной в консервной банке на месте находки:

«Впервые 21 — 22/8 1954 г.

ти остатки, видимо, очень богатого ильменито-пиропового и, возможно, 
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разного месторождения обнаружили работавшие в этом районе сотрудники 
партии № 26 ЦЭ Союзного треста No 2.

Геолог Гринцевич-Попугаева Л. А.
Лаборант Беликов Ф. А.
Все содержимое этого разрушенного коренного месторождения, судя по на

блюдениям, просело вглубь. Остатки от него ищите по обе стороны от места 
костра и шалаша в камнях. Виднее всего они на курумах».

На оборотной стороне приписка: «Желаем успехов в дальнейшей работе по по
искам интересных материалов к решению наших задач» (цит.по[226, с. 98 — 99]).

Попробуем кратко проанализировать геологический смысл записки. В ней 
не говорится ни о кимберлитах, ни о трубке или трубообразном их залега
нии в форме вулканической жерловины. Нет какого-либо вразумительного 
описания геологической обстановки в которой находятся обнаруженные по
роды. Можно лишь с трудом догадываться, какие соображения на этот счет 
пришли в голову Л. А. Попугаевой. Выражение «ильменит-пироповое мес
торождение» следует рассматривать просто как вещественную характеристи
ку обнаруженных пород, которые, возможно, содержат также и алмаз. Надо 
подчеркнуть, и это очень важно, что в этом предположении она не ошиб
лась, ведь алмаз был найден при просмотре пробы только в Яральине.

Обращают на себя внимание относящиеся к этому «месторождению» 
дважды повторенное упоминание об «остатках», слова «разрушенное» 
и «просело вглубь». Геологический смысл, который в них вкладывала 
Л. А. Попугаева, не очень понятен. Вместе с тем можно вспомнить, что в сво
ем докладе на совещании, она называла найденные породы «туфами» — дей
ствительно, это легкие светлые, состоящие из мелких обломков породы, 
по внешнему виду напоминающие вулканические туфы, которые обычно 
залегают в виде сплошных покровов или слоев, осевших из облака вулкани
ческих выбросов. Эти пиропсодержащие породы были встречены Л. А.По- 
пугаевой на небольшом участке, на водоразделе, среди сплошных глыбовых 
россыпей («курумы») известняков и доломитов, которые лежат здесь гори
зонтально и выступают повсюду на склонах долины Далдына и долин его 
мелких притоков. Важно отметить, что пиропы были также найдены в рус
ловых отложениях некоторых из этих притоков, причем на общей площади 
около 400 км*. Замечу, что этот район распространения пиропов изображен 
на составленной уже в Нюрбе карте, названной «Схема расположения пред
полагаемых коренных месторождений алмазов среднего течения р. Далдын». 
Хотя на ней помечены «предполагаемые» месторождения, о них все же гово
рится во множественном числе!

Вполне возможно, что по первому впечатлению «пиропсодержащие ту
фы», обнаруженные на небольшом водораздельном участке могли быть 
приняты Л. А. Попугаевой за остатки сплошного их покрова, залегавшего на 
подстилающих породах горизонтально, но в значительной степени разру
шенного эрозией. Она отмечала также округлость обломков пород и мине
ралов в «туфах», что, возможно, вызывало догадку об их некотором переот 
ложении на поверхности. «Туфы» могли сохраниться на небольшом участке, 
окруженные курумами известняков благодаря тому, что частично просели
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i j nA Попугаева могла подумать также, что широкое распространен^ 
вглубь. Л. юпу притокОв пиропа и ильменита связано с размер/ 
в аллювии Далд ^ неНного некогда на большой площади М

К эта интерпретация не противоречит скудным сведениям о пеп 
и’ ^логических представлениях Л. А. Попугаевой об условиях залегав 

пород, конечно, довольно скоро она, восприняв кое-какие сове- 
™ и мнения окружающих, стала несколько по-иному оценивать геологи^. 
™ " ситуацию Представления о «просевших вглубь остатках» уже не ветре- 
чались далее ни в ее выступлениях, ни в каких-либо отчетах и публикациях. 
И УЖ вполне «на уровне» находятся приведенные выше формулировки из 
написанного ею пятнадцать лет спустя доклада, представленного на соиска- 
ние ученой степени по совокупности опубликованных работ.

Между тем под статьей о первой находке кимберлитов на Сибирской плат
форме, напечатанной в 1955 году, стоят две подписи рядом! Тексты публика
ций (особенно, выступление Л. А. Попугаевой, что видно и из приведенных 
цитат) представляют дело так, что проблема алмазоносности Сибирской 
платформы была решена исключительно благодаря находкам минералов- 
спутников и обнаружению выходов содержащих их коренных пород. Выхо
дит, что весь обширный комплекс различных геологических и поисково-раз
ведочных работ, выполнявшихся на Сибирской платформе начиная с 1947 
года, существенного значения не имел? Очевидно, следует различать поня
тия «проблема коренных первоисточников алмазов» и «проблема алмазо
носности». Хотя они в определенной мере и взаимосвязаны, вторая решает
ся совершенно иными методами, включая обширный комплекс геологораз
ведочных работ. На эту сторону дела обращено внимание в статье Г. Г. Моо
ра и В. С. Соболева [111], являющейся как бы откликом на первую публика
цию о сибирских кимберлитах. Не исключено, впрочем, что ее несколько за
поздалое появление было вызвано не только упомянутыми неточностями 
в освещении истории работ по алмазам, но и некоторыми событиями, имев
шими место после открытия месторождений алмазов.

Надо заметить, что результат, полученный Л. А. Попугаевой летом 1954 го
да, выходит за рамки обнаружения коренной пиропсодержащей породы с 
алмазом или, как об этом обычно пишут, открытия кимберлитовой трубки Зар
ница. На ее полевой карте было показано распространение пироп-ильмени- 
товой ассоциации минералов в русловых галечниках по Далдыну и ряду его 
правых и левых мелких притоков на площади в несколько сотен квадратных 
километров, а также обозначено несколько пунктов находок алмазов в реч
ных отложениях, предварительно намечены и другие места, где могут быть 
еще обнаружены такие же породы. Таким образом, Л. А. Попугаевой был вы
явлен целый район предполагаемого распространения «пиропоносных ту 
фов» с алмазами, хотя на немаловажное значение этого вывода первоначаль 
но не обращалось внимания, в том числе и ею самой. И только в совместном 
с Н. Н. Сарсадских отчете этому вопросу посвящено несколько строк.

Действительно, в этом районе, охватывающем как левобережье, так и пра 
вобережье Далдына, впоследствии были открыты десятки кимберлитовы 
трубок и жил. А показанные на карте Л. А. Попугаевой предполагаемые точ 
ки локализации «туфов», которые были отдешифрированы на аэрофоТ 
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снимках, почти точно совпадают с некоторыми впоследствии обнаруженны- 
телами кимберлитов (например, небольшие трубки Соседняя, Попугае

вой, Электра [207, с. 137].
Главный и исключительно важный итог применения метода, предложен

ного Н. Н. Сарсадских и А. А. Кухаренко, — обнаружение первой трубки, а за
тем и многих других, среди которых оказались и весьма богатые алмазами. 
Научная компонента непосредственного использования метода на практике 
была скромнее. В дальнейшем исследования кимберлитов в разных аспектах 

пивели к совершенствованию «пиропового» метода, важным элементом ко- 
ооого стало определение химического состава пиропов, включая содержание 

в нем хрома, детальное изучение характера поверхности зерен и пр.
Так как обнаружение первых кимберлитов было всего лишь прямым ре- 

ультатом шлиховой съемки, впрочем очень добросовестно и тщательно вы
полненной, «отъем» этих результатов от авторов, предпринятый осенью 
1954 года в Нюрбе руководством Амакинской экспедиции, оказался не слиш
ком сложным. Итогом этой затеи было еще и то, что перевод Л. А. Попугае
вой в Амакинскую экспедицию привел к разделению исследовательской 
группы партии № 26 надвое, при этом отношения между Н. Н. Сарсадских 
и Л А. Попугаевой были испорчены, и они стали как бы вечными соперни
ками, одновременно оставаясь партнерами.

Переход Л. А. Попугаевой в Амакинскую экспедицию стал также 
причиной конфликта в коллективе, в котором она до этого работала, и па
губно отразился и на ее дальнейшей деятельности. К сожалению, она не 
сумела использовать предоставленные ей возможности исследования, так 
и оставшись на уровне баловня удачи. Ничего серьезного сделать в Амакин
ской экспедиции в Нюрбе ей не удалось. Инициативу перехватили специали
сты с гораздо более глубокими знаниями и умением доводить дело до конца.

Конфликт особенно углубился, после того как об открытии алмазов в Си
бири было объявлено в 1956 году на XX съезде КПСС и эти открытия стали 
достоянием средств массовой информации. Здесь уже никто не стал разби
раться, как и почему была найдена первая трубка — важно было, что ее на

шла Л. А. Попугаева, ставшая героиней дня.
Новая вспышка противостояния приходится как раз на этот период. Изве

стное «письмо-исповедь» Л. А. Попугаевой [18] является ответом на письмо 
Н.Н. Сарсадских, в котором содержится ряд упреков в ее адрес, в частност 
упреков в «нескромности». Она написала «письмо-исповедь», находя 
в Нюрбе летом 1956 года, где мы с ней неоднократно тогда встречались и - 
суждали различные вопросы, связанные с открытием и изучением 
литов и сопутствующими событиями. Л. А. Попугаева мн°™ несколько 
рассказывала мне о том, что с ней происходило, иногда, впр , 
сгущая краски. Действительно, эта история болезненно ОТО3® ’
многие годы ее преследовали тяжелые, искаженные времене 

об этом периоде ее жизни. ^тктепи-
«Письмо-исповедь» примечательно само по себе как док^ ’ страд^ю- 

зующий ее автора — мятущуюся, неуравновешенную ’ х Если
Щую как от собственных комплексов, так и от нападок ть, чт0 их
перелистать эти восемь страниц одну за другой, то мо иногда за
писали два разных человека: куски, написанные вертикальными, иногда
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падающими налево и часто отдельно стоящими буквами, чередуются . 
ментами, состоящими из поднимающихся вправо строчек, в них буКВм 
клонены вправо и соединены между собой. Ширина отступа слева 
в каждой строчке разная, даже на одной странице. Многократные повто ТИ 
риторические вопросы, междометия, восклицательные и вопроситель 
знаки — все выдает сильнейшее душевное волнение автора, пытающег * 
что-то объяснить неумолимому оппоненту... щ г°ся

После увольнения из Амакинской экспедиции Л. А. Попугаева посту 
во вновь организованный институт ВНИИювелирпром, где заведовала^ 
нералогической лабораторией. Она ратовала за расширение добычи и 
ботки русских самоцветов, добилась аудиенции у А. Н. Косыгина —- По 3 
дателя Совета Министров СССР. Отстаивая идею возрождения забро 
ных и забытых копей самоцветного сырья, Л. А. Попугаева посетила мШеН 
рождения бадахшанской бирюзы в Средней Азии, лала (розовой шпин^ 
на Памире, амазонита в Казахстане и многие другие. Под ее руковол ^ 
была осуществлена опытная огранка циркона и пиропа из кимберГ^ 
трубки Мир и доказана рентабельность их попутной добычи. Она зан Т°В 
лась также возрождением интереса к русскому жемчугу, ранее добывав ^ 
муся на северо-западе России. Все эти материалы составили значительнТ 
часть ее доклада, представленного на соискание ученой степени кандипат 
геолого-минералогических наук [138]. д дата

Вместе с тем, как вспоминал впоследствии М. А. Гневушев, хорошо знай 
ший Л. А. Попугаеву, пробелы в проработке отдельных специальных вопоо 
сов и некоторые черты характера — недостаточная организованность не
умение вести повседневные систематические исследования — значительно 
ограничили возможности ее достижений в науке. Все она делала с большим

атМ°М’ Н° порЬ1Вами’не Д0ВеДя ОДНО Д^о до конца, она уже бралась за 
п””'”“ °На М0ГЛа еще МНОГОГО добиться в жизни, но этому по- 

мешала ее преждевременная кончина. 7
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А. Л. Кухаренко. 
Из архива Н. И. Красновой

Ilupon из шлихов по 
рун. Киенг-Юрях, отобранных 

Л. А. Попугаевой в 1953 г. 
Ширина ноля зрения около 4 мм. 

(две фотографии 1954 г.)



иги В. С. Соболева (1951), принадлежавшей Л. А. Попугаевой (Гринцевич)



Дружеский шарж на А. П. Бурова и Н. Д. Меркурьева. Нюрба, 1954 г.



Дружеский шарж на М. Н. Бондаренко. 
Нюрба, 1954 г.

Б. Я. Корешков. Нюрба, 1956 г.



Дружеский шарж на Р. К- Юркевича. Нюрба. 1954 г.





Дружеский шарж на Г. Ф. Лунгерсгаузена. Нюрба, 1954 г.



Составленная Л. А. Попугаевой схема верховьев р. Далдын с обозначением мест находок 
спутников алмаза и содержащей их коренной породы. 1954 г.



Дружеский шарж на А. А. Арсеньева. Нюрба, 1954 г.



Фрагменты писем И. И. Краснова из Нюрбы от 6 и 13 октября 1954 г.



4Л Амакинских
1 ТРУБоК
(не по Эренбургу)

Обложка альбома 
”13 Минских трубок». 
Нюрба, 1954 г.

ЮРИСУ .Яковлевичу КОРБИНОЙ» ил память О 5УРНЫХ днях 
OKTfW <55* года от сотрудников парти» УЛ iHzU3j8I»IS3 * 

некоторых захудалых смежников.......

Вместо промежуточного отчет/) п окт.ипс.

НЮРБА ялсср.

Альбом 
«13 Амакинских трубок». 

Трубка мира

ТРУБЫ- ТРИУМФАЛЬНЫЕ ,звуки которых 
МНЯТСЯ НЕКОТОРЫМ ТОВАРИЩАМ, 

— ПРЕУВЕЛИЧИВАЮЩИМ СБОИ ЗАСЛУГА---------- -

Альбом
«13 Амакинских трубок». 
Трубы триумфальные



Альбом «13 Амакинских трубок». Трубка Эринга

Альбом «13 Амакинских трубок». Трубка уникальная



апофеоз

НА РЕКЕ ИРЕЛЯХ И НА РУЧЬЕ ПИРОПОВОМ

Эт0 было 17 июня 1955 года в Нюрбе, почти через восемь месяцев после 
писанного выше геологического совещания.
— Пошли на рацию, встретив меня на улице, сказал Г. X Файн- 

штейн, — есть радиограмма из 200-й от Хабардина.
На лице его была несколько таинственная полуулыбка, а из-под неизмен

ной геологической фуражки, сдвинутой набекрень, как всегда выбивался 
пышный черный чуб.

Мы зашагали по пыльным улицам, вдоль которых тянулись ряды однооб
разных деревянных домишек. Вдоль обочин, где бродили скучающие соба
ки, несмотря на холодное начало лета, уже кое-где пробивалась трава. Небо 
было ясным, и вдали за поселком слышался то нараставший, то стихавший 
гул авиационных моторов. Разговор неминуемо коснулся самолетов. В Нюр
бе собралось около десятка различных экспедиций и отрядов — геологичес
ких, геофизических, топографических и других. Кроме того, за время весен
ней распутицы скопилось много различных грузов и оборудования. Все это 
надо было доставить по воздуху в разные точки двух огромных районов, 
расположенных на расстоянии в сотни километров, — в верховья Мархи 
и в среднее течение Вилюя.

Наша петрографическая партия № 182 уже более двух недель тоже ждала вы
лета. Попасть в район работ оказалось не просто. Сначала на самолетах Ан-2 
мы планировали долететь до таежной посадочной площадки недалеко от поро
га Кусаган на Вилюе, потом на кукурузниках По-2 — до района месторождения 
исландского шпата, где не могли приземляться более тяжелые Ан-2, а оттуда 
уже на лошадях вверх по Аламджаху до места прошлогоднего лагеря. Однако 
из-за авиационного происшествия все пошло по-другому. Но об этом позже.

Впереди показалась небольшая избушка с торчащей над крышей высокой 
мачтой с широко растянутыми антеннами. Г. X. Файнштейн нырнул в низ
кую дверь, я вошел следом. Мы поздоровались с радистом.

— Ну, что там пишет Юра? — спросил Файнштейн, опершись о деревян
ный барьерчик, отгораживавший часть помещения.

— Да вот, — радист протянул листок.
Файнштейн мнгновенно прочел единственную фразу радиограммы, по

том на мгновение задержал взгляд и, видимо, перечитал еще раз. С выраже 
нием радости он хлопнул меня по спине: «Нашли!». Я заглянул в текст. « а 
курили трубку мира табак хороший Хабардин Елагина». Расшифровать со
держание было несложно — этой вести ждали.

Молодцы! — произнес я, тут же вспомнив о некоторых перипети 
исков, которые велись на Иреляхе минувшим летом.

~" Я к Бондаренке, — сказал Файнштейн, выходя из домика, 
принести радиограмму, хотя уже знает, что в ней. Смотри, о 6
сколько дней как начали искать! Я же говорил в прошлом ду. в сторону. 
Дет трубка! — закончил он хрипловатым голосом, глядя ку
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в его словах чувствовались не только одобрение, но в большей мере скры. 
тая доХ «Wb »’₽«" ХабарДИМ ” Т°’ ЧТ° ” 'У ^ ““Р""^ 

Т“за=ь, что в своих воспоминаниях Г. X. Файнштейн очень „рко 

описывает огорчение М. М. Одинцова и его товарищей, которые этим Же ле

том 1955 года, прослеживая на протяжении многих десятков километров на 
водоразделе Оленёка и Мархи «пироповый след», дошли наконец, до ким. 
бемитовой трубки... уже открытой незадолго до этого В. Н Щукиным [198, 
С. 151]. Можно думать, что подобного огорчения не избег и Г. X. Файнштейн, 
узнав о результатах поисков на Иреляхе.

Казалось, что в начале осени 1954 года Г. X. Фаинштейну оставалось взять 
всего лишь десятка два проб по нескольким коротким логам, впадающим 
в Ирелях, чтобы найти коренной источник алмазов и пиропов. Правда, как 
пишет об этом событии И. А. Галкин [26], четкого представления о характе
ре этих коренных пород у Г. X. Файнштейна все же не было. Это, впрочем, 
вытекало и из его выступления на геологическом совещании в Нюрбе, где ни 
о каких трубках он не упоминал, вопреки его замечанию, сделанному после 
прочтения радиограммы. В свое время ему повезло на косе Соколиной, но на 
этот раз удача обошла стороной. Тем не менее впоследствии он все-таки по
пал в число первооткрывателей трубки Мир...

Все подробности открытия коренных алмазоносных пород на Иреляхе до
статочно хорошо известны. Небольшой отряд в составе Ю. И. Хабардина, 
Е. Н. Елагиной и В. П. Авдеенко вышел в конце дня к кимберлитовой труб
ке, промывая шлиховые пробы и прослеживая ореол разноса пиропа. Им 
даже удалось найти несколько маленьких кусочков выветрелых кимберлитов. 
Эти породы были найдены именно на том участке, где, по предположениям 
Н. В. Кинд, основанным на проведенных минувшим летом наблюдениях, 
и должна была таиться кимберлитовая трубка. Материалы по этому «гнус
ному», по выражению самой Н. В. Кинд, району, вошли в отчет, завершен
ный в Москве в начале лета. В это время Ю. И. Хабардин, Е. Н. Елагина и не
которые другие геологи партии № 132 уже давно «весновали» в поселке пар
тии № 200 в районе устья Иреляха, ожидая транспорта и возможности начать 
маршруты. В отчете сообщалось, что наиболее высокие концентрации пиро
па установлены по долине Иреляха в тридцати километрах от устья, выше 
он исчезает, а на точке 2177 в русле найдено 7 кристаллов алмаза. Это была 
та самая «алмазная лужа», о которой неоднократно сообщалось в воспоми
наниях участников событий [56, 206 и др.].

Оценивая геологическую ситуацию, Н. В. Кинд пишет в отчете [32], что 
область предполагаемого распространения кимберлитов тяготеет к совре
менному борту мезозойского Тунгусско-Вилюйского прогиба и совпадает 
с областью приподнятого залегания нижнепалеозойских карбонатно-глини
стых пород, примыкающей с юго-востока к полям развития траппов. 
При этом она обращает особое внимание на тектонически ослабленную 
переходную зону, где и могут залегать кимберлиты [32, с. 435]. Геологическая 
позиция района с возможной кимберлитовой трубкой была определена 
Н. В. Кинд, исходя из расположения юрских и раннетриасовых песчаников 
и конгломератов достаточно точно, ведь в середине 50-х годов предполага
лось, что алмазоносные кимберлиты могли образоваться в начале мезозо
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ской эры - « триасе или даже в юре. Как оказалось много 
леНие в этом районе кимберлитовых трубок было свя L ^  ̂
ЯНЫМИ геологическим структурами, значительно более Л ° СовеРш«но 
менее «ослабленная зона» здесь все же существует Др "ими- Тем не 
как ее понимала Н. В. Кинд), представляя собой юго-запад™. В Т°М ™ысле’ 
„поминавшейся выше Вилюйско-Мархинской зоны разломп» аНИеуже

В воспоминаниях Е. Н. Елагиной [56] записано, что к отчет™»
была приложена составленная Н. В. Кинд карта прогнозаТэХачетем 

двух перспективных участков, в пределах которых были откпы™
М„р, а спустя десятилетие - и трубка Интернациональная. Выколи “ 
ЭТОЙ карты якобы была в руках у Ю. И. Хабардина, хотя сам он об щем “ 
упоминает [206]. Вместе с тем в отчете партии № 132 за 1954 год эта кает ™ 
сутствует, нет на нее ссылок и в тексте [32]. F

Следует напомнить, что к району, где были найдены первые кимберлиты 
на Иреляхе, геологи пришли не только по пиропам, но и по алмазам. После 
того как Н. В. Кинд нашла на Малой Ботуобии в шлиховой пробе первый 
кристалл, обогатители и рабочие партии № 128 по настоянию ее начальника 
С. М. Журавлева, уже зимой в сильные морозы отобрали здесь несколько 
проб, где также были найдены алмазы. Это было сделано вне утвержденного 
плана, несмотря на сопротивление некоторых геологов. За эти самовольные 
действия С. М. Журавлева критиковало партийное руководство, однако 
после находок в отобранных пробах нескольких десятков алмазов его 
инициатива была одобрена начальством [44].

В начале следующего полевого сезона мелкообъемное опробование по 
руслу Малой Ботуобии стал вести отряд партии № 128 под руководством 
Ю. А. Кудрявого и Г. А. Белозерова [26]. Находки алмазов множились, они 
встречались сразу по нескольку штук в каждой пробе. Руководство Амакин
ской экспедиции запретило проводить опробование по притокам, вероятно, 
не без вмешательства Г. X. Файнштейна. Однако, одна такая проба по Иреля- 
ху вблизи его устья была взята И. А. Галкиным, несмотря на неудовольствие 
начальника отряда. Моя встреча с Г. X. Файнштейном в устье Малой Ботуо
бии произошла в 1954 году именно тогда, когда он, узнав об ураганном со
держании алмазов в этой пробе, поспешил к заветному месту.

Ю. А. Кудрявый, который был главным геологом партии № 128, сетовал 
впоследствии: если бы не взяли пробу на Иреляхе, на следующий год могли 
бы сами дойти до кимберлитов [26]. Полузамерзшая «алмазная лужа» на Ире
ляхе, из которой Н. В. Кинд и ее товарищи руками подняли несколько алма
зов, была одним из последних звеньев длинной цепочки находок алмазов, 
протянутой поисковиками по Малой Ботуобии и ее знаменитому претоку. 
К этому моменту на Малой Ботуобии непонятным образом оказался еще один 
отряд академических геологов из Москвы под руководством А. А. Арсеньева.

Соперничество различных геологических групп продолжалось и в начале 
полевого сезона 1955 года, За желанной добычей — кимберлитами — устре
мились поисковики из партии № 200, которым был дан наказ их начальни
ком: «Без кимберлитов не возвращаться!» [206, с. 223], а также еще то 
таинственные личности, о которых упоминает Е. Н. Елагина [э .
прогноз, сделанный Н. В. Кинд, оказался наиболее точным, и отряд р 
9132 первым достиг долгожданного успеха.
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Уже после
Е н'Елагнну с п^ £ 

пазамикимберлитов в Москву, ей было предписано тотчас по приезде 
предстать перед министром геологии с привезенными материалам’ 
М И Бондаренко вознамерился доложить об открытии непосредствен 
«родному человечку» через голову Союзного треста X 2. Но этот номер Не 
прошел и первый доклад о находке кимберлитов с демонстрацией образцов, 
как вспоминает Е. Н. Елагина, был сделан все-таки в тресте

Много лет спустя первооткрыватели кимберлитовой трубки на Ирелях 
вспоминая день 13 июня 1955 года, пытались воссоздать обстановку, в кото- 
РОЙ было придуман текст посланной ими первой радиограммы, а также объ
яснить, каким образом возникло название трубки, навсегда вошедшее затем 
в историю открытия алмазов. Проблема заключалась в том, что радиостан
ция находилась в районе устья Иреляха в партии № 200, начальник которой, 
как вспоминают Ю. И. Хабардин и Е. Н. Елагина, всячески препятствовал ор
ганизации работ их отряда и строил всевозможные козни. Правда, москов
ских геологов называли здесь не «смежниками», а «гастролерами», но суть 
была та же, хотя начальник был пониже рангом. По договоренности с радист
кой этой партии, радиограмма в Нюрбу была передана как личное сообщение 
Е. Н. Елагиной, без ведома начальника. Это требовало облечь сообщение в
такую форму, чтобы оно было понятно только руководству экспедиции.

Ю. И. Хабардин указывал впоследствии, что он решил назвать кимберли
товую трубку Мир как символ стремлений и помыслов советских людей, 
или же в честь проходившего тогда в Москве Конгресса сторонников мира 
[204]. Однако, как отмечает Р. Н. Юзмухамедов [226, с. 111 — 112), этот факт 
был привязан к открытию уже позднее, так как Хабардин уехал из Москвы 
еще в апреле и в течение почти двух месяцев был отрезан, как и все сотрудни
ки партии № 132, от связи с «Большой землей». К тому же, несколько нелепо 
выглядит утверждение Ю. И. Хабардина [206, с. 226], что он придумал назва
ние. .. еще до открытия трубки. Ведь, по существу, словосочетание «трубка 
мира» в радиограмме первоначально было всего лишь весьма удачным услов
ным кодом, которым удалось передать сообщение о находке, но не именем 
обнаруженной кимберлитовой жерловины. Как справедливо отметила 
Е. Н. Елагина [56], фотографии в книге Ю. И.Хабардина на с. 234, где изобра
жен заявочный столб партии № 132, около которого стоит ее автор, сделаны 
значительно позднее, на что указывает одежда Хабардина, а также надпись 
«Трубка Мир», которая появилась на заявочном столбе лишь впоследствии.

Версия Е. Н. Елагиной [52, 53] о появлении словосочетания «трубка мира» 
выглядит иначе: «В канун нового 1955 года в Москве, в Геологическом инсти
туте АН СССР, висела новогодняя стенгазета с пожеланиями сотрудникам 
в рисунках. Среди прочего была изображена курительная трубка, над кото
рой вились кольца дыма, и стояла подпись: «Сказки Г‘Оффмана». Имелась 
в виду пустая трубка Эринга, обнаруженная в 1952 году П. Е. Оффманом на 
левом притоке Вилюя — реке Ахтаранде (с ней он связывал происхождение 
вилюйских алмазов, хотя к кимберлитам она не имела отношения). После от
крытия Попугаевой Эринге оставалось разве что пускать клубы дыма... Этот 
рисунок и всплыл в памяти, когда вечером 13 июня мы бежали по логу...».
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Наверное» Е. Н. Елагина ближе к истине, чем Ю И
Лние «трубка мира», действительно, могло возникнут ’" СЛ°В0С°-

4 П чем-то виденном ранее, в том числе и на рисунках7 Нп ? Воспоминани- 
^сании рисунка «трубки» „3 стенгазеты
никакого намека на какое-либо пожелание П. Е. Оффману ^^ нет 

Можно предложить еще одну, третью, версию, которая 'возможно
к истине. Образ «трубки мира», скорее был навеян не новогодней
ТОЙ, а страницами из упоминавшегося альбома «13 Амакинских тру^кХ 
Торь.й Е. Н. Елагина, как и многие другие сотрудники номерных па™й 
обозначенных на его обложке, наверняка перелистывала в Нюрбе в 
1954 года. Альбом был вручен Б. Я. Корешкову от имени сотрудников 

геологических партии, в том числе и ее родной партии № 132. На 11-й стра
нице альбома был изображен сказочный гном, пускающий через соломин- 
ку — «трубку Эринга» мыльные пузыри (рисунок посвящен П Е Офф- 
ману)» а на 1-й странице нарисована та самая индейская трубка мира из ко
торой вьется дымок и к которой вместо пучка перьев прицеплены листы 
с решением прошедшего той осенью геологического совещания. А подпись 
на 1-й странице гласит: «Трубка мира, которую приятно закурить после во
инственных выступлений на совещании». В этих строчках легко обнаружить 
слова из текста исторической радиограммы...

Похоже, что эти образы со временем слились в памяти Е. Н. Елагиной, 
и не исключено, что название, которое первоначально получила найденная 
на Иреляхе трубка, было косвенно связано с финалом этого знаменитого со
вещания. Правда, «трубка мира» превратилась затем каким-то образом 
в «трубку Мир», а вот кто же является автором этого последнего назва
ния — неизвестно.

Радиограмма об открытии кимберлитовой трубки на Иреляхе, которая до
шла до Нюрбы, могла быть не единственным сообщением такого рода. Дале
ко на север от этих мест, в верховьях Мархи, уже через два дня после сделан
ной находки была обнаружена еще одна трубка. Эта удача пришла к В. Н. Щу
кину, геологу разведывавшей «Зарницу» партии №167, в которой в то время 
работала и Л. А. Попугаева. Она вела поиск новых трубок на левобережье 
Далдына, а В. Н. Щукину посоветовала обследовать правобережье, где в рус
лах притоков также были находки пиропа. И всего через несколько дней 
В. Н. Щукин и его помощник А. Н. Здота, стоя на берегу ручья, названного 
Пироповым, уже держали в руках кимберлит, поднятый из забоя шурфа. 
Оказалось, что трубка, также богатая алмазами, состоит из двух сближенных 
тел — восточного и западного, кимберлиты которых несколько различаются 
между собой. Она была так и названа — Удачная, и тут уж не возникали со
мнения в происхождении этого имени. Удача не покидала В. Н. Щукина: в то 
лето он открыл еще одну алмазоносную трубку — Сытыканскую, к которой 
месяц спустя по пироповой дорожке пришел и М. М. Одинцов.

Но вот что примечательно: оказывается «трубочная» горная порода издав 
на была известна жителям вилюйского края. «Трубочный камень» находили 
в верховьях Ахтаранды, где его впервые описал один из участников экспеди
ции В. А. Вакара в конце двадцатых годов.

На этот камень я и мои спутники наткнулись еще два года назад’ 
РУДничный поселок, где добывали шпат, и продвигаясь вверх по
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по его выглаженным льдом берегам, напоминающим булыжную мостовую. 
Мы Поднимались в верховья реки, в то время как оленин караван с наШнм 
ГРУЗОМ шел туда по водоразделу. Резиновая лодка с собранными в марщруте 
Ецами была привязана на длинной веревке, которую тянул по берегу 

один из нас. Внезапно среди черных траппов под ногами показались какие-то 
светлоокрашенные глыбы и обломки, устилавшие берег. Тут и там лежали 

почти белые с голубовато-зеленоватым оттенком камни, жирные на ощуПЬ 
и как бы немного вязкие. Это были бруситовые мраморы, состоявшие почти 
целиком из гидрата магния. Местами попадались прозрачные пластинки 
того же минерала до трех-четырех сантиметров, а также другая его разновид
ность в виде волокнистых жилок. Брусит образовался на контакте Аламджах- 
ской трапповой интрузии с доломитами под воздействием горячих вод, цир
кулировавших вдоль этого контакта, подобно тому, как в ряде мест возникли 
и скарны. Брусит легко резался ножом, и неудивительно, что он издавна при
влекал внимание местных охотников, рыбаков и скотоводов. Его использова
ли для изготовления курительных трубок — в свое время непременной при
надлежности не только каждого якута мужеского пола, но и многих местных 
женщин. Отсюда и пошло его название — «трубочный камень». Понятно, что 
никакого отношения к заполняющим трубчатые полости в земной коре ким
берлитам эти бруситовые породы не имели. Но если задать сегодня вопрос: 
что же собой представляет трубочный камень, то большинство жителей 
здешних мест теперь наверняка скажет — это кимберлит...

За находками первых трубок, заполненных кимберлитами, вскоре последо
вали многие другие. Геологи Амакинской экспедиции быстро освоили нехи
трую технику поисков по ореолам рассеяния минералов-спутников, в даль
нейшем существенную помощь в поисках оказала и аэромагнитная съемка, 
выявлявшая так называемые «трубочные» аномалии, которые затем проверя
лись шурфами и буровыми скважинами. Пестрые камни с вкраплениями пи
ропа, пикроильменита, других минералов, а иногда и с алмазами стали при
вычным призом упорных искателей кимберлитовых трубок. В течение поле
вого сезона 1955 года в верховьях Мархи было найдено 15 таких трубок. 
А вблизи трубки Мир геологи П. Ф. Потапов и И. Г. Прокопьев открыли древ
нюю раннеюрскую россыпь «Водораздельные галечники», богатую алмазами.

Долгие годы поисков и надежд увенчались удивительными успехами, возна
градившими не только тех, в чьих руках оказывались первые образцы алмазо
носных пород. Ощущение достигнутой наконец-то цели охватило, пожалуй 
всех, кто так или иначе двигался к ней непроторенными трудными дорогами...

ТРУБКА, КОТОРАЯ ПОШЛА КО ДНУ

А теперь конец истории еще об одном «трубочном камне».
Примерно две недели спустя, после того как в Нюрбе была получена ра

диограмма с Иреляха, я наконец оказался на Вилюе, в районе устья Ахтаран- 
рассказаЫТИЯ> Которые пРоиз°шли за это время, заслуживают короткого
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Переброска нашей партии началась вскоре после того
Второй рейс Ан-2 с двумя коллекторами Володей и Галей м ^ЛЬ^ ^груза ушел в район порога Кусман ^ и^^Х 

'лея НИ В середине дня, ни вечером, радиосвязи с ним не было. На след™' 

дай день рано утром на другой машине которую вел командир детого от
ряда в. Кузаков, мы вылетели на Кусаган, На протяжении около двух часов по
лета пилоты и пассажиры, средн которых был „ я, в тревоге вглядываХ 

в проплывающие внизу и пестревшие разными зелеными оттенками леса 
мари и болота. Показалась излучина Вилюя с почти полностью залитым вы
сокой водой порогом Кусаган, что по-якутски означает «плохой». Самолет 
наклонился, разворачиваясь над расчищенной на террасе полосой леса, и из 
окна кабины я вдруг увидел лежащий брюхом кверху Ан-2. Перехватило ды
хание, наверное, не только у меня, но и у пилотов, которые, конечно, заме
тили его еще раньше. Самолет лежал у самого края посадочной площадки, 
где были отчетливо видны две глубокие борозды, пропаханные шасси.’ 
«А люди?» — резанула мысль... Казалось, злой дух, обитавший на пороге, 
сделал свое черное дело...

Самолет пошел на второй круг, и теперь задача заключалась в том, чтобы 
посадить его, не задев разбитой машины, лежащей у белых угловых флагов. 
Ее голубая изнанка была зловещим знаком произошедшего несчастья, ощу
щение которого усиливалось неизвестностью о судьбе экипажа и пассажи
ров. Командир еще раз пролетел над площадкой и еще раз развернул само
лет. И тут я увидел несколько человеческих фигур, бегущих от доми
ков — один, два, три... шесть, и за ними скачущую вприпрыжку собаку...

— Все живы? — этот вопрос был первым, когда заглох мотор, и мы спрыг
нули на землю, открыв дверь самолета.

— Живы, живы! — ответил подошедший пилот.

При посадке порыв бокового ветра с реки бросил самолет вниз, и шасси 
ушло в мягкую почву еще до начала посадочной полосы, обозначенной уг
ловыми знаками. Винт начал бить по земле, подняв вверх вихрь черных ко
мьев и пыли, машина остановилась, встала вертикально и, немного постояв, 
рухнула кверху брюхом. Эту картину наблюдали стоявшие неподалеку кол
лектора Коля Курохтин и Женя Иноземцев. Коля в страхе закрыл лицо рука
ми — самолет мог неминуемо вспыхнуть... Но он чудом не загорелся, и, когда 
они подбежали, пилоты уже вылезали через узкое окно кабины, прижатое 
к самой земле. Из фюзеляжа слышались голоса, и когда открыли дверь, от
туда выбрались Володя с Галей — несколько помятые упавшими на них 
мешками и ящиками. За ними выпрыгнула и собака, из ее лап сочилась кровь. 
Пилоты тоже получили ушибы и царапины, но дело могло кончиться 
значительно хуже — толстенный сук, пробив стекло, вошел в пилотскую ка^ 
бину как раз между летчиками. Машина сильно пострадала: винт, разбитый 
в Щепки, покореженные забросанные землей плоскости, сломанный стао 
лизатор, внутри хаос — треснувшие ящики, рассыпавшиеся из мешков су 
Ри, пролитое масло, сорванная со стенки кабины радиостанция.

Потрясенные произошедшим очевидцы долго рассказывали . 
подробностях аварии. Счастливой случайностью было то, ч
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и пассажиры почти не пострадали. Володя Михаилов, правда, ходил с пере
вязанной головой, а собака прихрамывала. Командир отряда даже пытался 
шутить по поводу произошедшей аварии, подбадривая летчиков, еще Не 

совсем оправившихся от шока.
Часа через полтора все летчики улетели в Нюрбу принимать меры по про

исшествию, а оставшиеся члены экспедиции начали приводить в порядок 
смятенные чувства и потрепанное при аварии имущество. Пришлось думать 
о дальнейшем плане действий — надо было, несмотря ни на что, добираться 
до места полевых работ. Было понятно, что теперь на скорую заброску само
летами рассчитывать не приходилось. На двух маленьких резиновых лодках 
и найденной в заброшенном поселке якутской берестянке втроем, с Женей 
и Колей, мы отправились налегке вниз по Вилюю до устья Ахтаранды, а по
том вверх по ней и по Аламджаху до рудника исландского шпата.

За минувший год на скарновых обнажениях вблизи устья Ахтаранды ма
ло что изменилось. Кое-где оббитые геологическим молотками шершавые 
скалы, полуобвалившиеся шурфы и канавы на склоне среди леса, кучи от
мытых от глины и рассортированных по размеру кристаллов желто-зелено
го граната — все это были следы безуспешных попыток найти алмазы в дис
кредитированной «трубке Эринга». Я немного побродил по берегу Вилюя, 
поднялся на крутой залесенный склон, покопался в концентратах обогаще
ния. Несколько полупрозрачных гранатов я сунул в карман, а в рюкзак поло
жил отбитые образцы зеленовато-серых скарнов с торчащими из них черно
зелеными призмами вилуита и белыми тетраэдрами ахтарандита. Похожие 
на эти скарны породы с крупными кристаллами желто-зеленого граната, 
правда, без других упомянутых минералов, мы неоднократно находили 
в контактах Аламджахской трапповой интрузии, встречали их в подобных 
местах и другие геологи — по Вилюю, по Большой Ботуобии, во многих 
иных районах платформы.

Путь, который Н. А. Бобков прошел вверх по Ахтаранде два года назад 
вместе с А. А. Панкратовым, мы повторили, преодолев многокилометровые 
пороги. Казалось, что трапповые скалы только вчера обрушились со склонов 
долины, вонзив в речное русло острые ребра и вершины черных глыб. Лод
ки и груз пришлось неоднократно перетаскивать по многокилометровым 
каменным навалам. Изрядно измучившись, мы, наконец, добрались до 
Аламджахского рудника. Тем временем авиация снова заработала, разбитый 
на Кусагане самолет разобрали и увезли, остатки нашего снаряжения и лю
дей перебросили на самолетах По-2 в назначенное место. Одним из послед
них рейсов прилетел А. А. Панкратов, присоединившийся к нашей партии, 
завершавшей съемку Аламджахской интрузии.

Спустя несколько лет я снова попал в то место, которое называлось усть
ем хтаранды. Загадка ахтарандита уже навсегда была скрыта под водами 
разлившегося выше плотины гидроэлектростанции Вилюйского моря, кото
рое затопило берега Вилюя и приустьевые части долин его притоков. Сквозь 
при режную толщу воды в глубине виднелась мертвая черная тайга, дере- 
ти " ^Рвавшиеся от размытой почвы, кое-где поднимались к поверхнос- 

р вда, стараниями энтузиастов несколько тонн скарновых пород еще 
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успели доставить в Нюрбу, где они сиротливо лежали штабелем „ 
бакинской экспедиции, около бревенчатого одноэтажного зданий 
Сываемой «нижней камералки». И это было все, что осталось о 
о «трубке Эринга». Прошло немного времени - и никто уже не вегами™ 
о бесплодных попытках найти здесь алмазы. А как ласкали слух волшебна 
слова - «кривлякиты», «трубка Заварицкого», «трубка Эринга», как и' 
удивленно внимали некоторые неискушенные в тектонике геоморфологи 
минералоги, литологи... Главные герои - кимберлитовые трубки Илмаза- 
ми - под звуки фанфар и гром литавр в триумфальном шествии вышли на 
авансцену и оттеснили за кулисы случайных персонажей, перед этим разыг
рывавших на фоне пыльных декораций свои наивные интермедии Бута
форские гипотезы исчезли, как исчезла и сама «трубка Эринга», навсегда 
и бесповоротно.

Увы, Николай Бобков не узнал об этой удивительной развязке драмы 
идей, развязке, которая, собственно, была им предсказана...

После открытия алмазоносных кимберлитовых трубок Зарница, Мир, 
Удачная вопрос о характере коренных первоисточников алмазов на Сибир
ской платформе, казалось, был окончательно решен. Стало очевидным также, 
что различные домыслы о связи алмазов с траппами и их производными на
всегда ушли в прошлое, как и многие другие заблуждения, без которых, впро
чем, немыслимо развитие научных представлений. Лавина новых наблюде
ний и детальных исследований минералогии, петрографии и геохимии ким
берлитов похоронила под собой ошибочные взгляды об алмазоносности «без- 
оливиновых траппов», базальтовых туфов, зон измененных в контактах 
с траппами осадочных пород и т.д. Вышел из печати ряд статей, где детально 
рассматривался состав алмазоносных кимберлитов — особых ультраоснов- 
ных пород повышенной щелочности, несущих с больших глубин не только 
алмазы, но и включения различных глубинных пород и минералов. Была 
опубликованы первые монографии по геологии, петрографии и минералогии 
алмазоносных кимберлитов.

Сейчас это можно воспринимать как научный курьез, однако в конце пя
тидесятых годов один из энтузиастов изучения вулканических трубок, уже 
известный читателю П. Е. Оффман подготовил и защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук. В ней он 
отстаивал идею, что для возникновения алмазов важнее всего форма геоло
гического тела, то есть «трубка», а уж чем она там заполнена — базальтовым 
ли туфом или базальтовой туфобрекчией, скарновой породой или же ким
берлитом — совершенно не имеет никакого значения. П. Е. Оффман пред
ставил свою диссертацию в первой половине 1957 года, а через два года она 
была опубликована в одном из томов «Тектоники СССР» [128], причем 
одним из редакторов этой работы был А.А. Арсеньев.

Перелистывая монографию, можем обнаружить на ее страницах множе 
ство совершенно удивительных вещей. Оказывается, прослеживание по до 
лине Вилюя шлейфа разноса алмазов (анализ которого был выполнен, как 
известно, Н. А. Бобковым и М. А. Гневушевым), якобы сначала привело ис
следователей к... «трубке Эринга», в которой алмазов не оказалось, а уж по 
т°м была найдена алмазоносная трубка Мир. Таким образом, автор 
фии считает «трубку Эринга» первой, найденной в Вилюйском районе,
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г развития скарнов, высказанным всеми остальны “"^"Хш.ш Слогами. В их числе были Н. В. Кинд, Н. А. Боб^ 
Га" Платов, В. В. Ляхович, М. В. Сусов, В. О. Ружицкий и другие, Про] 
Солившие здесь детальные наблюдения и опровергнувшие произвольные 
поения П. Е. Оффмана. Все это полностью проигнорировано автором 
моХафин. Более того, П. Е. Оффман утверждает что породы трубки Мир 
и ХХи Эринга»... идентичны. Отмечая, что в 1955 году на одном из пр„₽ 

токов Малой Ботуобии был обнаружен источник пиропа и алмазов, он пи- 
™ что это была «...зеленоватая брекчиевидная порода, содержащая вклю

чения из обломков неизмененных пород нижнего палеозоя, а также траппов. 
Эта порода по внешнему виду, составу, характеру включений и условиям за
легания неотличима от скарнированных пород, заполняющих трубки Эрин
га Краснояровскую, Скарны и др.» 1128, с. 318]. С подобной же легкостью ав- 
тор этого так сказать, «сопоставления» кимберлита трубки Мир со скарнами 
утверждает, что золото и платина могут вымываться из трубок типа Туой- 
Хая которые, по его представлениям, аналогичны... платиноносным труб
кам’гортонолитовых дунитов в плутоническом массиве Бушвелд в Южной 

Африке. Однако вулканическая жерловина около селения Туой-Хая, впервые 
описанная в конце XIX века, а затем отмечавшаяся геологами неоднократно 
еще до начала исследований П. Е. Оффмана, ни по своему строению, ни по 
составу пород не имеет ничего общего с трубками в массиве Бушвелд. Это 
известно каждому специалисту, который интересовался геологией и петро
логией этого массива.

Но и это еще не все. По мнению П. Е. Оффмана, как в кимберлитовых, так 
и в базальтовых жерловинах алмазы могут возникнуть при гидротермаль
ных преобразованиях исходных пород в скарны. При этом, пытаясь обосно
вать идею о повсеместной гидротермальной переработке туфов в вулканиче
ских трубках и превращении их в скарны, он использует авторитет извест
ных петрографов — академиков А. Н. Заварицкого и Д. С. Коржинского, ко
торые действительно описали отдельные шлифы горных пород из коллек
ций П. Е. Оффмана, однако не высказывали никаких суждений об условиях 
их залегания, в том числе в виде трубчатых тел.

Подобных нелепостей, а также других произвольных построений, содер
жащихся в монографии и почему-то незамеченных редакторским глазом, 
можно насчитать немало. Все эти серьезные упущения присутствовали 
и в диссертации П. Е. Оффмана, и на это указывалось в весьма критическом 
отзыве о ней, направленном И. И. Красновым и рядом других геологов в уче
ный совет, где проходила ее защита. Однако перед умением убеждать собе
седников и слушателей (как это уже однажды случилось с некоторыми на
чальниками из Министерства геологии, 3-го Главного геологического управ
ления и Амакинской экспедиции, поддавшимися на уговоры провести опро
бование скарнов на алмазы), очевидно, не устояли и члены ученого совета, 
проголосовавшие за присуждение П. Е. Оффману ученой степени...

Удивляться тут нечему. Конъюнктурные и корпоративные соображения, 
зависимость нижестоящих от вышестоящих, приятельские отношения, не
желание вникать в суть дела, наконец, недостаточная осведомленность в рас
сматриваемом вопросе или просто безразличие, так или иначе гарантируют 
не слишком добросовестному и требовательному к себе соискателю благопо-
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лучное прохождение Сциллы и Харибды, коим является п
на заседании совета по присуждению ученой X Р?Т°^ 

диссертао"1* У»е было и еще будет принято этими совета.' И сколько таких 
’ено вышестоящей инстанцией!.. цветами и затем утверж-
И МОЖНО допустить, ЧТО заблуждения П. Е. ОЛАмаи.
дай на Сибирской платформе в 1950 году, когдаГна П™ "^ "° изы«а- 
оН нашел трубчатые, по его мнению, тела, сложенные <7п °Й ^^е
говоря, базальтовой туфобрекчией, были вполне ис™ ИГОМ’’ ™аче
допущение совершенно неприемлемо для некоторых яХТ РЛнако это 
Икже описанных им как «трубки», в том числе для .Z “Р“°ваний, 
было показано В. В. Ляховичем [86], а также подтвержден^™ РИНГа'' что 
Автор версии о «трубке Эринга» продолжал отстаивдткТ " Г“Л^^ 
и после их полной дискредитации в конце пятидесятых Г Вэгляды уже 
этим участком берегового склона долины заплескалось ZJT К°ГДа Над 
П. Е. Оффман мог вздохнуть спокойно - как говорится кош™ ?°ре'

Не случайно он пытался представить себя первооткоышт В°Ду 
ких трубок, заполненных породами как основного, таЛ улктайн™™"'"^ 
става, считая, что ультраосновная магма была выброшена^ гХп С°‘ 
мн, которые выдоились из... базальтового расплава. Не видя рХ^мХ 
кимберлитами и базальтовыми туфами, П. Е. Оффман настаивал на то'м^ 
его исследования вулканических трубок на платформе привели в конце концов 
к выявлению алмазоносных кимберлитов. Он полагал также что как киХ 
лиговые, так и базальтовые трубки приурочены к выделенным им окраитм 
так называемых «наложенных синеклиз» - структур, которые не обнаружива 
ЮТСЯ ™ ™ ™л°п™^ карте. А в конце своей монографии непотоп
ляемый П. Е. Оффман утверждал, что еще в 1951 году он сделал вывод о мест
ном происхождении алмазов на Сибирской платформе, которые выносятся из 
ВУ^,Н о еСКИХ ТРУ6°К' С0СГаВ зап0™я™Щ« пород которых не оговорен 1128 
с. 334]. Никаких ссылок на печатные статьи или неопубликованные материалы 
при этом не приведено. Приоритет этой идеи (правда, впоследствии оказав
шейся ошибочной) между тем принадлежит М. М. Одинцову. О возможной 
приуроченности алмазов к туфовым жерловинам древних вулканов он писал 
в своем отчете еще в 1947 году...

ЧЬЯ РУКА?

После открытия ряда кимберлитовых трубок, в том числе богатых алмаза
ми, а также располагавшихся поблизости от них россыпей начались специаль
ные исследования самих кимберлитов и заключенных в них алмазов, а также 
геологических условий их залегания. Это стало возможным благодаря развер
нувшейся разведке месторождений, которая велась с широким применением 
бурения скважин, проходки шурфов, канав и небольших шахт. Огромное ко
личество образцов кимберлитов из разных трубок и извлеченные из них ми
нералы были детально изучены в лабораториях с помощью различных мето 
Дов. Геологические и геофизические наблюдения выявили внутреннее строе 
ние кимберлитовых тел, их соотношения с окружающими известняками,
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сланцами и другими породами. Опробование кимберлитов и алмазоносных 

галечников позволило узнать, как в них распределены алмазы и сколько их 
там содержится. Вся эта огромная работа была выполнена большими группа
ми геологов, принимавших участие в открытии алмазоносной провинции 
и отдельных месторождений, а также вновь приехавшими специалистами, 
впервые приступившими к исследованиям в Сибири. Алмазные месторожде

ния привлекли внимание многих научных и производственных коллективов 
из различных городов страны.

В 1957 _ 1959 годах вышли из печати две крупные монографии [2, 3], по
священные описанию впервые открытых месторождений алмазов на Сибир
ской платформе и алмазоносной провинции в целом. Они содержали боль

шой объем принципиально новых данных по геологии коренных алмазонос
ных пород, по стратиграфии и геоморфологии алмазоносных районов, а 
также по геологии россыпей и т.д. Особенно важное значение имели приве
денные в них материалы о минеральном и химическом составе кимберлитов, 
о глубинных включениях в них и о встреченных в них минералах, а также об 
алмазах. Содержание этих монографий демонстрирует огромный скачок зна
ний в алмазной геологии, который был подготовлен не только быстрым про
грессом в изучении самих месторождений после их открытия, но и всем пери
одом предшествовавших поисков и исследований алмазоносной провинции.

Монография «Алмазы Сибири» [3] посвящена описанию геологии корен
ных месторождений алмазов бассейна р. Вилюй, петрографии и минерало
гии кимберлитов, минералогии алмазов. В ней охарактеризованы россып
ные месторождения алмазов, кратко освещены методика поисковых работ 
на алмазы и геофизические методы поисков кимберлитов. Во второй книге 
«Алмазные месторождения Якутии» [2], объем которой в три раза больше, 
хотя содержание и построение близки к предыдущей, раздел, касающийся 
геологии месторождений, дополнен географическим очерком о бассейне Ви
люя и очерком по истории его геологического изучения. Основное же содер
жание второй монографии — это подробное описание петрографии ким
берлитов, включенных в них обломков различных глубинных пород, а так
же описание минералов, встречающихся в кимберлитах, причем особенно 
детальное — алмазов.

Монографии написаны коллективами авторов, почти исключительно со
стоящими из сотрудников Амакинской экспедиции. Если рассматривать эти 
монографии как определенный итог многолетних поисков алмазов и геоло
гических исследований в регионе (а об этом недвусмысленно говорится в 
предисловиях к обеим книгам), то это ограничение свидетельствует о жела
нии руководителей работы представить дело так, что все результаты получе
ны исключительно Амакинской экспедицией. Как было показано выше, кор
ни этой тенденция лежат в событиях осени 1954 года. Правда, в предислови
ях к монографиям кое-где упоминается, о том, что все открытия сделаны «со
ветскими геологами». Не следует ли это понимать так, что все остальные уча
стники поисков и исследований, внесшие также немалый вклад в изучение 
алмазоносной провинции, помимо амакинцев, являлись «несоветскими»?

ассмотрение содержания обеих монографий в аспекте индивидуального 
вклада каждого участника затруднено тем, что авторство отдельных глав не 
о означено, общий список составителей указан только на титульном листе.
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вот как выглядят списки авторских коллективов этих работ;

«Алмазы Сибири»
[1957]

Бобриевич А.П.
Бондаренко М.Н.
Гневушев М.А.

Кинд Н.В.
Корешков Б.Я.

Курылева Н.А.
Нефедова З.Д.
Попова Е.Э.

Попугаева Л.А.
Скульский В.Д.
Смирнов Г.И.
Юркевич Р.К.

Файнштейн Г.Х.
Щукин В.Н.

Научные редакторы — А.П.Буров, 
В.С.Соболев

Предисловие — К. Коршунов

•Алмазные месторождения Яку™.

[1959]
Бобриевич А.П. 

Бондаренко М.Н.
Гневушев М.А.

Красов Л.М.

Смирнов Г.И.
Юркевич Р.К.

Научный редактор — В.С.Соболев

Предисловие: П.Я.Антропов

Намерение оставить в тени конкретный характер и объем работы, выпол
ненной отдельными авторами, читателю легко преодолеть, если он знает ха
рактер деятельности, профессиональные и научные интересы , а также воз
можности каждого из них. Совершенно очевидно, что те разделы, кото
рые касаются петрографии и минералогии кимберлитов, минералогии алмазов
написаны специалистами, которые многие годы занимались соответствующими 
исследованиями и которые известны и по другим публикациям в этой области. 
Так, не вызывает сомнения, что раздел по петрографии кимберлитов в пер
вой монографии написан Н. А. Курылевой и А. П. Бобриевичем, а часть, ка
сающаяся минералогии этих пород — Л. А. Попугаевой и Г. И. Смирновым. 
Авторство раздела, касающегося минералогии алмаза безусловно принадле
жит М. А. Гневушеву. Геологический очерк Малоботуобинского района на
писан Н. В. Кинд, которая проводила там геологическую съемку, а геология 
Далдынского района, возможно, является результатом коллективного труда 
В. Н. Щукина, В. Д. Скульского, возможно еще кого-то. Разделы по геологии 
кимберлитовых трубок могли быть подготовлены В. Н. Щукиным, Л. А. По
пугаевой, а также Г. Х.Файнштейном, может быть, при участии кого-то еще. 
Е. Э. Поповой принадлежит небольшой раздел, касающийся геофизических 
методов поисков кимберлитов. Методика поисковых работ на алмазы, со 
ставляющая содержание короткой главы, скорее всего, — плод коллективно- 
го тРУда некоторых из уже упомянутых авторов. Россыпные месторождения 
алмазов описаны, по-видимому, В. Д. Скульским и Г. X. Файнштеином, воз
можно при участи 3. Д. Нефедовой. „п^тиие

После такой «разбраковки» отдельных разделов, в ав™Рском к° 
первой монографии, как бы обделенными остались М. • ° Р
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Р К Юокевия и Б. Я. Корешков. Это - три руководителя Амакинской экс
педиции. начальник, главный геолог и главный инженер, за счет писатель
ского таланта которых могли появляться преимущественно различные рас
поряжения и приказы по экспедиции. Ни геологией региона, ни геологией 
месторождений, ни тем более петрографией и минералогией кимберлитов 
они никогда не занимались. Понятно, что их непосредственное участие 
в подготовке монографии сводилось к организационной поддержке, есте
ственно также, что они как руководители экспедиции, в какой-то мере направ
ляли работы, результаты которых изложены в книге. По существу, они не 
являются полноправными авторами работы, в соответствии с традициями, 
принятыми в мировом научном сообществе, они могли бы претендовать 
лишь на выражение признательности (acknowledgments) со стороны истин
ных авторов за поддержку в проведении работ. Увы, эти этические нормы 
в то время не были доступны пониманию советских руководителей типа 
М.Н. Бондаренко и других, не стали они достоянием многих руководителей 
учреждений и ведомств и до настоящего времени. Фамилии высокопоста
вленных менеджеров, роль которых ограничивалась лишь финансированием 
научных изданий, и поныне украшают обложки многих фолиантов в краси
вых переплетах.

Редактировавших книгу А. П. Бурова и В. С. Соболева (с 1956 года В. С. Со
болев вместе со своими учениками активно включился в изучение кимбер
литов, а также К. Коршунова, управляющего «ГлавУралСибгеологией» и на
писавшего предисловие (или только подписавшего подготовленный текст?), 
мало беспокоили все эти проблемы. Можно думать, что появление фамилий 
начальников в составе авторского коллектива тоже не было для них неожи
данностью.

Интересны различные метаморфозы с составом авторов, которые произо
шли в течение двух лет, пока готовилась и издавалась вторая монография. 
Если первую писали четырнадцать авторов (или, точнее, всего одиннадцать, 
как было показано выше), то для написания второй, значительно более объ
емистой, оказалось достаточным всего шести! Причем знаменательно, что 
в их числе снова две фамилии руководителей экспедиции — начальника 
и главного геолога. Добавилась только фамилия Л. М. Красова — физика, изу
чавшего алмазы, но зато исчезли фамилии семи-восьми специалистов, кото
рые многие годы вели исследования и поиски, были хорошо знакомы с гео
логией региона и геологией кимберлитов. Из реальных авторов, действи
тельно внесших значительный вклад в исследования геологии, горных пород 
и минералов алмазоносной провинции, остались лишь А. П. Бобриевич, 
М. А. Гневушев, Г. И. Смирнов. Ими был обработан и проанализирован 
огромный новый материал по петрографии и минералогии кимберлитов, 
а также минералогии алмазов, за счет чего существенно и вырос объем вто
рой монографии. Есть основания считать, что М. А. Гневушев усиленно по
ра отал не только над разделом, касающимся минералогии алмазов.

ели о ратиться к содержанию некоторых других разделов, то можно уви- 
°НИ В значительн°й мере повторяют содержание аналогичных раз- 

TvofiuLTZ м°ногРаФии. Таковы, например, разделы по геологии Малобо- 
ных мргтлп И Д^Д^и^Алзкитского районов, геологии россыпных и корен- 

рождений алмаза. Правда, последние существенно расширены за 
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чеТ включения конкретных данных из рукописных отчетов пои™ 
Щелочных партии Амакинской экспедиции, авторы которых не“ 

" ^ределениый интерес представляет рассмотрение сравнительно неболь 
того очерка по истории теологической изученности, которая не была осве
жена в первой монографии, особенно в той части этого очерка, где авторы 
„саются прогнозов алмазоносности Сибирской платформы [2, с 24- 251 
Здесь допущено большое число различных неточностей, что ведет к опреде
ленному искажению смысла известных высказываний по этому вопросу 
В очерке под «Сибирской платформой» почему-то понимается все простран
ство между Енисеем и Леной, включая Таймыр, что является неправильным, 
для этого стоит взглянуть на рис. 2, приведенный в книге, где Таймыр, Ени
сейский кряж, Байкальская горная страна и Верхоянье отнесены к обрамля
ющим платформу складчатым областям. Таким образом, различные прогно
зы, высказывавшиеся относительно всего пространства «между Енисеем 
и Леной», в том числе опирающиеся на находки щелочной породы на Тай
мыре, а также алмазов на Енисейском кряже, не имеют прямого отношения 
к Сибирской платформе. Попутно следует заметить, что при первоначаль
ном описании упомянутой щелочной породы с Таймыра [164] никаких ука
заний на ее близость к кимберлитам не делалось. Нет ни одной конкретной 
ссылки на публикацию или отчет, где на основании изучения именно этой 
породы В. С. Соболев высказывал предположение о существовании на севе
ре Сибирской платформы типичных кимберлитов и коренных месторожде
ний алмаза.

Далее в рассматриваемом очерке сообщается: «...Это предположение было 
поддержано А. П. Буровым и Г. Г. Моором (1940—1941гг.) и научно обоснова
но В. С. Соболевым на основании изучения (по литературным данным) 
месторождений алмазов зарубежных стран и сравнения геологического строе
ния районов распространения кимберлитов Африки с геологией Сибирской 
платформы» [165, 166]. Приведенная цитата содержит ряд ошибок и досад
ных неточностей. Первое высказывание в 1939 году и первая публикация в 
1940 году о перспективах алмазоносности севера Сибирской платформы, как 
уже было показано в первой главе, а до этого — в ряде других статей, дей
ствительно принадлежат Г. Г. Моору [109], однако в них ничего не говорится 
о каких-либо предположениях В. С. Соболева, касающихся этого вопроса. 
А. П. Буров также нигде не публиковал каких-либо мнений по этому пово
ду. В отчете В. С. Соболева [165] имеется всего лишь один уже цитировав
шийся в первой главе небольшой абзац о необходимости поисков кимберли
тов и алмазов на севере Сибирской платформы. Здесь имеется ссылка на дан 
ные Г. Г. Моора, описавшего ряд пород, близких по составу к мелилитовым 
базальтам, сопровождающим кимберлиты в Южной Африке, так что под 
Держка идей об алмазоносности севера Сибири исходит, скорее, от самого 
В- С. Соболева. Можно напомнить, что в упомянутом абзаце В. . о олев 
сообщает также о необходимости «...обратить внимание на поиски алмазов 
в разрабатываемых россыпях благородных металлов в районе °Р 
и на Вилюе», то есть ведет речь о поисках россыпных алмазов, но 
0 прогнозе и поисках кимберлитов.
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п „„-отпиваемой части очерка почти полторы страницы посвящены во 
мнХнеХому наложению прогнозов В. С. Соболева. При этом не упо- 
“ ”“я фамилия В. С. Трофимова, также высказывавшего свои соображе
ния о целесообразности поисков алмазов на Сибирской платформе. Хотя 
в очерке говорится о том, что работы по изучению алмазоносности Сибир- 
ской платформы были начаты во второй половине 40-х годов, в тексте нет 
имени М М Одинцова, возглавлявшего эти работы. Между тем первые ал
мазы на Нижней Тунгуске и на Вилюе нашли геологи поисковых партий, 
входивших в состав руководимой им Тунгусской экспедиции. Не названы 
также имена первооткрывателей кимберлитовых трубок и авторы пиропо
вого метода шлиховой съемки, определившего успех поисков богатых ко
ренных месторождений. В очерке дело представлено так, что открытие ким
берлитов «между Енисеем и Леной» всего лишь подтвердило несколько нео
пределенные прогнозы, упоминавшиеся выше.

Можно заключить, что составители очерка о геологической изученности
представили в известной мере искаженное освещение вклада тех или иных 
исследователей в разработку проблемы. Содержание этого очерка было бы, 
несомненно, иным, если бы в работе над второй монографией, как и в пер
вом случае, принимал участие А. П. Буров.

Предисловие ко второй монографии подписано тогдашним министром 
геологии П. Я. Антроповым, который, как уже упоминалось, был свояком 
М. Н. Бондаренко. Это объясняет многое — и состав авторов, и отсутствие 
упоминания имени М. М. Одинцова как зачинателя поисков алмазов в Си
бири, и приписывание всех открытий Амакинской экспедиции, и солидный 
объем, и великолепие (по тем временам) самого издания, тираж которого со
ставлял семь тысяч (!) экземпляров. Очевидно, что тандем Антропов — Бон
даренко с «второстепенными» авторами и редактором уже не считался...

Интересно вспомнить, что через несколько лет после публикации эта мо
нография была засекречена, изъята из библиотек, а также отобрана у некото
рых слегка растерявшихся владельцев книги, которые свободно купили ее 
в магазинах...

НА РЕКЕ НАКЫН СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Эволюцию взглядов на геологические закономерности размещения корен
ных источников алмазов на Сибирской платформе наглядно иллюстрирует 
история обнаружения третьего в Западной Якутии района распространения 
богатых алмазами кимберлитовых трубок.

После открытия в середине 50-х годов Далдынского (или Далдыно-Ала- 
китского) кимберлитового поля с крупными месторождениями алмазов, ка
залось, что вопрос о происхождении алмазных россыпей в русловых и тер
расовых отложениях среднего течения реки Мархи решен — эти алмазы при- 
несены речными водами с ее верховьев, где находятся кимберлитовые трубки.

о напомнить, что россыпи в среднем течении Мархи были выявлены
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. 1950-1952 ГОДИ ПарТИеЙ Амакин“°й экспедиции под руководством 
| Б Белова, примерно в это же время находки алмазов на Тюнге бь>ли ™

Ю- Я- Касьяном. Мнения о привносе алмазов в эти районы из других 

придерживались многие геологи, долгое время утверждавшие, ч то п о 
иски коренных источников алмазов в среднем течении Мархи - безнадеж

ен противоположность этим пессимистическим оценкам некоторые иссле- 
„ователи неоднократно выражали надежды обнаружить здесь алмазоносные 
кимберлиты. Они указывали, что открытые здесь алмазы не прослеживались 
по руслу Мархи выше устья ее правого притока Моркоки. При этом алмазы 
появлялись снова, за редким исключением только примерно в трехстах ки- 
юметрах вверх по течению, где их источником были богатые этим минера

лом кимберлиты бассейна Далдына — левого притока Мархи в ее верховьях. 
По кристаллографическим особенностям россыпные среднемархинские ал
мазы существенно отличались от алмазов из трубок Далдынского района. 
Все это служило основанием для предположений о том, что в среднем тече
нии Мархи имеются самостоятельные первоисточники алмазов, которыми 
могут быть, так же как и в других районах, кимберлитовые трубки. Вместе 
с тем в этом районе неоднократно в 60 — 80-х годах предпринимались по
пытки обнаружить эти первоисточники однако поиски не принесли ожида
емого результата. И только в середине 90-х годов возобновившиеся здесь ра
боты привели к успеху — буровые скважины врезались в богатые алмазами 
кимберлитовые трубки.

Основные этапы выявления нового Среднемархинского района распро
странения алмазоносных кимберлитов подробно освещены в ряде публика
ций [79, 207, 217], однако полезно еще раз обратиться к истокам развития 
представлений о его перспективах, сосредоточив внимание на их геологиче
ских предпосылках.

Бассейн среднего течения Мархи охватывает значительную часть протяги
вающейся в восточной части Сибирской платформы протяженной тектони
ческой зоны разломов, пересекающей его с юго-запада на северо-восток. Эта 
зона была выявлена при аэромагнитных (П. Н. Меньшиков, Т. С. Кутузова 
и другие) и геологических (Б. Н. Леонов и другие) съемках этой территории, 
которые были выполнены в начале 50-х годов. При составлении первой кар 
ты прогноза алмазоносности Сибирской платформы (1952 г.) И. И. расно 
вым было высказано предположение, что упомянутая зона, названная и 
люйско-Мархинской, вдоль которой располагались многочисленные да к 
траппов, отделяет крупную положительную геологическую структу 
РУ — Анабарскую антеклизу — на северо-западе от находящейся к ®о 
току от этой зоны Вилюйской впадины. Считалось, что такие трещи 
НЫ в земной коре на границах крупных платформенных СТРУ ур • 
быть благоприятными для проникновения кимберлитовых рас , 
Щих алмазы из глубоких недр. Эта идея нашла определенн 
после открытия трубок в Малоботуобинском районе. D<._npn4HK недр»,

В конце 50-х - начале 60-х годов на страницах 
издававшейся в Якутске, была развернута острая ДИСКУ Мархи. В эти 
нахождения коренных алмазоносных пород в среднем геологов во
годы исследования здесь проводились группой ленинградских
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главе с М И Плотниковой. Она начинала свою карьеру в алмазной геоЛогии 
еще в военные годы, работая на Урале, затем участвовала в изучении отдель- 
ных районов Сибирской платформы, в том числе в бассейне Нижнеи Тунгу- 
ски, на Вилюе и по его притокам. М. И. Плотникова была опытным специа
листом-геоморфологом, знатоком литологии обломочных горных пород 
и палеогеографии новейших геологических периодов. По составу, размерам 

и форме галек, отложенных в древних речных руслах, по характеру и распре
делению находимых в них зерен тяжелых минералов и по другим признакам 
она искусно реконструировала направление этих русел, определяла даль
ность переноса, местоположение источников обломочного материала и нахо

димых в них алмазов.
В 1952 году М. И. Плотникова защитила кандидатскую диссертацию по 

материалам своих исследований на Урале, одним из оппонентов на ее защи
те выступал А. А. Кухаренко. Как известно, он был строгим судьей и выска
зал в ее адрес ряд замечаний, касавшихся неопределенности использованных 
палеонтологических и стратиграфических данных, критиковал за упущения 
по минералогии, однако весьма положительно оценил работу. Защита про
шла успешно, ученая степень М. И. Плотниковой была присуждена, и колле
ги в шутку стали называть ее «кандидатом гальковедческих наук». Она бла
госклонно относилась к разным шуткам и не обижалась, даже когда ее назы
вали «специалистом широкого профиля», имея в виду не только ее эруди
цию, но и весьма полную фигуру.

Детальные исследования так называемых водораздельных галечников 
в бассейне среднего течения реки Мархи были очень важны для поисков ко
ренных источников россыпных алмазов в этом районе. Под руководством 
М. И. Плотниковой эти галечники изучались в течение нескольких лет. Еще 
в 1954 году в отобранных ею шлиховых пробах из русла Мархи в районе 
Верхних Островов был обнаружен лиловый пироп [134], что подтвердило 
находки Е. И. Корнутовой в 1953 году. Было выдвинуто предположение, что 
эти спутники алмаза могут попадать в речное русло из каких-то древних га
лечников. А такие галечники и конгломераты были распространены на водо
разделах и по долинам левых притоков Мархи. В последующие годы сделан
ные здесь находки осколков минералов — спутников алмаза хорошей сохран
ности: пиропа, пикроильменита, оливина и других, а также их сростков 
в разновозрастных галечниках в этом районе подтвердили близость корен
ных источников этих минералов. Это позволило М. И. Плотниковой заклю
чить, что в данном районе имеются кимберлитовые трубки, что объясняло 
как неравномерное распределение алмазов по долине Мархи, начиная с ее 
верховий, так и кристаллографические особенности самих средпемархин- 
ских россыпных алмазов [133]. Как и некоторые другие геологи, она 
поддерживала и развивала идею о том, что кимберлиты могут быть приуро
чены к Вилюйско-Мархинской зоне разломов и даек. В газетной статье 
М. И. Плотникова [133] весьма дальновидно написала: «...судя по содержа
нию и крупности алмазов среднемархинских россыпей, первоисточники их 
должны быть весьма богаты, приближаясь в этом отношении к месторожде
ниям типа Мир и Удачная, а по качеству алмазов даже превосходя их».

конце х начале 60-х годов большинство геологов считало, что ким- 
ерлиты, в том числе богатые алмазами, внедрились, как и почти все основ-
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пе-

магматические породы Сибирской платформы, в начал» „ 
„иода, около 250 миллионов лет назад, или несколько
Некого периода. Такая точка зрения обосновывалась ' ^ Начала 

захваченных кимберлитами при их внедрении об!!'"’ °бНа₽^е- 
!кже находками богатых алмазами древних галечников юп траппов-

^лизн трубки Мир. Однако еще в 1954 году геологи ^ 
Некого института геологии Арктики нашли алмаз в перм«иЛп

(об этом У™"™ Д А- Попугаева в своем высту^енииЛ

,, В Нюрбе), а открытая в 1955 году В. Н. Щукиным кимберлитов!  ̂

« сытыканская оказалась перекрытой пермскими песчаниками, в с««. 
редь прорванными траппами [65]. Было выяснено также, что геологические 
[отношения трубки Мир (кимберлиты которой заключают в себе обломки 
силурийских известняков) с прорванными ею ордовикскими толщами и за

легающими на них пермскими песчаниками позволяют считать допермским 
возраст этой трубки [101]. Помимо этих данных было выяснено также, что 
некоторые трубки в северных районах платформы прорывают пермские от-

ложения и перекрыты юрскими песчаниками, а другие тела кимберлитов со
держат обломки пород с остатками ископаемой фауны поздней юры — 
раннего мела.

Все это доказывало, что в геологическом прошлом кимберлиты внедря
лись с глубины неоднократно, в допермскую, триасовую и раннемеловую 
эпохи [65, 99, 191, и др.]. Спутники алмаза в среднем течении Мархи были 
обнаружены М. И. Плотниковой как в юрских конгломератах, так и в более 
молодых палеогеновых и неогеновых водораздельных галечниках. Неудиви
тельно, что она допускала возможность образования кимберлитов в этом 
районе не только в триасе и юре, но и в меловом периоде.

Предположения М. И. Плотниковой, касающиеся перспектив обнаруже
ния кимберлитов в Среднемархинском районе, были поддержаны группой 
геологов Амакинской экспедиции [160]. Они подчеркивали, что формы кри
сталлов, средняя масса и другие свойства алмазов из россыпей Средней Мар
хи не позволяют сравнивать их с алмазами из кимберлитовой трубки Удач
ная в Далдынском районе, откуда они могли бы быть принесены по долине 
Мархи. Считалось также, что зона разломов северо-восточного простирания, 
в пределах которой находятся и кимберлиты Малоботуобинского района, 
является благоприятной для нахождения подобных трубок, поскольку она 
непосредственно уходит к северо-востоку, в бассейн Средней Мархи.

Дискуссия на страницах газеты «Разведчик недр» набирала обороты. 
С критикой этих мнений выступили В. М. Гаращук [27] и В.И. Михеенко 
[103], которых поддерживали и другие геологи. Они настаивали на том, что 
алмазы в россыпи Средней Мархи принесены издалека либо из Далдын 
ского района, либо из каких-то других мест, расположенных к северо западу 
от Малоботуобинского района. При этом твердо установленные Р^1'я 
в характере алмазов из русла и террас в верховьях и в среднем течении 
хи не принимались во внимание. Особенно категоричными Ь1Л^ 
вания В. И. Михеенко, сопровождавшиеся довольно странными о даже 
ями послепермского возраста всех известных кимберлитовых убок. 

’« ИЗ них, которые были заведомо перекрытаjepMCMc^^^^^^ и 
и содержали продукты размыва кимберлитов ■ И
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алмазы Прибегнув к ряду весьма искусственных объяснении, В.И. Михеенко 
Аже утверждал, что при внедрении кимберлит как бы «вылез» на дневную 
поверхность из-под песчаников и залетающих выше их траппов...

Как справедливо отмечала М. И. Плотникова [133], весьма важным для 
достоверного прогнозирования кимберлитов в любом районе, а также для 
выбора надлежащих методов их поиска является точное определение их со
отношения с прорываемыми ими и перекрывающими их толщами осадоч
ных пород различного возраста, а также с интрузиями траппов. Иначе гово
ря, установление геологического времени внедрения кимберлитов. Ведь если 
они являются очень древними, то могли неоднократно подвергаться размы
ву и, как следствие, быть перекрыты более молодыми отложениями. В этом 
случае кимберлиты надо искать на больших глубинах. Обнаружение неока- 
танных спутников алмаза в кайнозойских галечниках, залегающих вблизи 
поверхности, может свидетельствовать либо о молодом возрасте кимберли
тов (что первоначально для некоторых из них предполагала М. И. Плотни
кова), либо о последующих тектонических поднятиях, при которых относи
тельно более древние толщи и заключенные в них кимберлиты были выве
дены на поверхность и подверглись размыву в более поздние периоды.

Хотя упомянутые выше наблюдения геологов и изотопное датирование 
кимберлитов трубки Мир (350—360 млн. лет) указывали на ее образование 
в начале каменноугольного периода, оставалось, однако, загадкой присут
ствие в кимберлитах обломков трапповых пород, которые были широко раз
виты в ее окрестностях в виде пластовых интрузий, а также не выходящих на 
дневную поверхность даек. Ее удалось разрешить при петрологических ис
следованиях, выполненных под руководством и при участии автора этих 
строк в середине 60-х годов в бассейнах среднего течения Вилюя и Мархи, 
а также в среднем течении Лены. Оказалось, что подавляющее большинство 
известных в этих районах пластообразных тел основных пород, относив
шихся прежде к раннему триасу и считавшихся интрузивными, на самом де
ле являются застывшими базальтовыми потоками, которые образуют мощ
ные толщи среди осадочных пород, относящихся к девонскому периоду. 
А многочисленные заполняющие трещины дайки долеритов и других пород 
в пределах Вилюйско-Мархинской зоны, а также аналогичные рои даек 
в среднем течении Лены (Чаро-Синская зона) могут считаться теми канала
ми, по которым лавы изливались на поверхность. Те и другие возникли в де
вонском периоде, расположившись по окраинам образовавшейся при раско
лах земной коры глубокой и протяженной рифтогенной впадины — Патом- 
ско-Вилюйского авлакогена. Все эти базальты и долериты, как и кимберлиты 
Малоботуобинского, Далдыно-Алакитского и некоторых других районов, 
возникли примерно 380—330 миллионов лет назад в течение самостоятель
ной тектономагматической эпохи, за 100 миллионов лет до появления ги
гантских полей позднепермских — раннетриасовых базальтов и интрузий 
долеритов, широко развитых на Сибирской платформе. Оказалось также, 
что долериты и базальты девона богаче калием, титаном, фосфором по срав
нению с аналогичными породами перми и триаса, что позволило использо
вать этот признак для разбраковки весьма одноообразных на первый взгляд 
трапповых пород, возникших в разные геологические периоды. Выводы 
о девонской раннекаменноугольной магматической эпохе на Сибирской
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были поддержаны В. С. Соболевым, поеш-тяп.™ 
^ыАН СССР” ПеРВУЮ ПУбЛИКаЦИЮ'ГДе бЫЛИ ™°~л^ 

P*Xpa^eH,W геологического возраста продуктивных кимберлитовых™ 

и выявление обширной области развития базальтовых толщ и ро 8 Z 
керитов, почти синхронных девонским или девонским - раннекамёмо 
вольным кимберлитам, позволили вновь вернуться к анализу геологи™^ 
S предпосылок коренной алмазоносное™ Средней Мархи. Это было 

но в начале 70-х годов независимо друг от друга геологами АмакинХ 
Экспедиции и группой ленинградских специалистов, длительное время изу- 
^вШих геологическое строение этого района и вопросы его алмазоносное™ 

Сотрудники ВСЕГЕИ М. А. Гневушев, М. И. Плотникова и ряд других про
вели анализ ранее собранных ими материалов и сделали следующее заклю
чение. В Среднемархинском районе россыпной алмазоносности весьма веро
ятно обнаружение кимберлитов, что вытекает из сходства его по геолого
структурному положению, истории развития, характеру осадочных и извер
женных пород палеозоя и мезозоя с Малоботуобинским районом коренных 
промышленных месторождений алмазов. Как и в Малоботуобинском райо
не, среднемархинские кимберлиты, вероятно, располагаются в пределах зо
ны разломов и даек и также имеют среднепалеозойский возраст. Наиболее 
благоприятным временем для размыва кимберлитов были поздний мел, па
леоген и неоген, когда перенос алмазов происходил в основном с северо-за
пада на расстояние не далее нескольких десятков километров. В позднемело- 
ВЬ1Х — неогеновых отложениях выявлены две полосы повышенной концен
трации минералов — спутников алмаза, которые, скорее всего, связаны с раз
мывом двух групп кимберлитовых трубок. В западной полосе установлены 
минералы — спутники алмазов различной степени сохранности, в том чис
ле оливин и хромдиопсид в сростках с основной массой кимберлита, пироп 
и пикроильменит в оболочках различных вторичных минералов, что указы
вает на недалекий перенос этих спутников. Форма кристаллов алмазов из 
россыпей среднего течения Мархи и уменьшение средней массы зерен вниз 
по течению указывают на то, что в этом районе существует самостоятельная, 
независимая от далдыно-алакитских кимберлитовых трубок область пита
ния.

Статья М. А. Гневушева с соавторами, содержащая эти аргументы с при
ложением небольшой схематической карты, была направлена в журнал «Со
ветская геология» для публикации, причем она сопровождалась рекоменда
тельным письмом дирекции института и актом об отсутствии в ней секрет
ных сведений. Из редакции статья попала к В. С. Трофимову, который дал 
о ней весьма прохладный отзыв, заключив, что она содержит некоторые яко 
бы секретные сведения, а также излишние исторические данные. Это ыло 
неудивительно, так как в статье критиковались его взгляды о привносе алма 
зов в долину Средней Мархи с северо-запада из Далдынского кимберлито - 
го поля, совпадавшие с точками зрения В. М. Гаращука и . • 
[193], хотя одновременно он допускал существование и местных 
алмазов. Кроме того, приведенные в статье данные противор ине. 
верждениям о том, что кимберлиты приурочены к окраине i авторам 
клизы и имеют мезозойский возраст [ 192]. Статья была во р
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для переработки, исправлена ими и вновь отослана в редакцию. Однако 
и после этого ей не посчастливилось попасть на страницы журнала: под ка
ким-то предлогом она вернулась во ВСЕГЕИ в первой половине 1974 г. Ви
димо, авторитетный рецензент с репутацией крупного специалиста по алма
зам имел большое влияние на редколлегию.

Загадка россыпей Средней Мархи постоянно привлекала внимание и гео
логов Амакинской экспедиции, непосредственно занимавшихся поисками 
алмазов. В начале 70-х годов В. Ф. Кривонос обобщил геолого-геофизичес
кие данные по алмазоносности Средней Мархи и обосновал целесообраз
ность возобновления исследований [79]. Проведенные под его руководством 
поиски показали, что коренные источники алмазов в этом районе, скорее 
всего, находятся под юрскими отложениями, перекрывающими приподня
тые блоки палеозойских пород, как это ранее предполагалось другими геоло
гами. Была намечена перспективная площадь в междуречье Ханньи — Накына 
и в верховьях р. Конончана (левые притоки р. Мархи), где можно было ожи
дать обнаружения палеозойских кимберлитов.

В 1985 году, когда сотрудники ВСЕГЕИ, многие годы работавшие 
с М. И. Плотниковой, провожали ее на заслуженный отдых, на торжествен
ном вечере ей вручали различные шуточные телеграммы от разных лиц 
и организаций. Федерация лыжного спорта приглашала ее вернуться в ряды 
покорителей белых трасс (что она успешно делала лет тридцать назад). Ко
миссия по новым минералам сообщала об утверждении названия нового ми
нерала «манюнит» («Манюня» — это было ласковое прозвище М. И. Плот
никовой), а бывший начальник Амакинской экспедиции требовал матери
ального возмещения за сдохших под ее седлом оленей... Она получила 
и весьма лаконичную телеграмму «Я тебя вижу зпт а ты меня нет». И под
пись — «Среднемархинский кимберлит».

Р. Н. Юзмухамедов [214] и В. Ф. Кривонос [79] подробно описывают, ка
ким образом в начале 90-х годов, несмотря на возражения противников про
ведения детальных поисков, целенаправленные работы на алмазы в этом 
районе были возобновлены. Им предшествовал детальный анализ всех по
лученных ранее геологических и геофизических материалов, проводивший
ся по инициативе Ботуобинской экспедиции. И 29 марта 1994 года ее геоло
ги на намеченном ими участке при бурении скважины на глубине 80 м 
под юрскими отложениями открыли первую в Среднемархинском районе 
кимберлитовую трубку, названную Ботуобинской. Этот участок первона
чально был определен как перспективный Накынской партией В. Ф. Криво
носа и независимо группой геологов во главе с М. А. Гневушевым 
и М. И. Плотниковой. Удача была как бы вырвана у судьбы — поисковые ра
боты намеревались здесь в ближайшее время прекратить. В последующие го
ды рядом с Ботуобинской были найдены еще две трубки. Все они оказались 
высокоалмазоносными, как и считала почти за три с лишним десятка лет до 
их обнаружения М. И. Плотникова, успевшая еще узнать, что сделанные ею 
предположения, основанные на знании геологической ситуации и на выяв
ленных ею прямых поисковых признаках, оправдались.

В затянувшейся на тридцать пять лет борьбе мнений была поставлена точка.
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ПЕРВОЙ - ПЕРВАЯ

Рассказ об открытии Накынского кимберлитового поля, завершавший 
повествование, еще раз демонстрирует возможности обнаружен"?" 
богатых месторождении алмазов в уже, казалось бы, детально исслеХи

„ исхоженной поисковиками вдоль и поперек алмазоносной проз™- 
ПИИ. Это несколько напоминает произошедшее в Южной Африке где после 
почти шестидесятилетнего перерыва, в 1961 году, было найдено промыш
ленное месторождение — трубка Финш. До этого последним таким откры
тием, имевшим место в 1902 году, была трубка Премьер [207].

Однако рассказ об отдельных эпизодах сибирской алмазной эпопеи был 
бы неполным, если бы, так сказать, под занавес, на последних страницах не 
были затронуты еще некоторые обстоятельства, связанные с обнаружением 
первой на Сибирской платформе кимберлитовой трубки Зарница и возвра
щающие нас на полвека назад.

Читатель уже узнал о том, как исследователи, занимавшиеся выявлением 
минералов, сопутствующих алмазу в россыпях, в конце концов обнаружили 
таковые, что дало возможность найти эту первую сибирскую кимберлито
вую трубку. Известно читателю и о том, что ряд труднообъяснимых обстоя
тельств задержал это открытие на несколько лет.

Анализируя события пятидесятилетней давности, я считаю интересным 
обратиться к тому решающему во всей этой истории моменту, когда 
А. А. Кухаренко безошибочно диагностировал доставленные ему минералы 
и указал П. Г. Гусевой и Л. А. Попугаевой, что эти минералы происходят из 
алмазоносных кимберлитов и являются спутниками алмазов в россыпях. 
Конечно, может быть, в свое время А. А. Кухаренко и рассказывал кому- 
либо о том, что собственно побудило его сравнить южноафриканские пиропы 
с минералами из Сибири. К сожалению, никто не оставил об этом подроб
ных записей, нет никаких сведений и о том, какие именно южноафриканские 
образцы были у него в руках. Еще в самом начале работы над книгой 
мне показалось небезынтересным разобраться в этом вопросе, так 
сказать, дойти до истоков этого сравнения и узнать, на чем оно было основа
но. Однако прошло более года, прежде чем этот замысел удалось осущест
вить и, более того, выявить ряд неожиданных обстоятельств.

Свое намерение взглянуть на коллекцию минералов, бывшую в свое 
время в распоряжении А. А. Кухаренко, я высказал нынешнему заведу
ющему кафедрой минералогии Санкт-Петербургского государственного 
университета профессору В. Г. Кривовичеву, который поддержал его и по
советовал обратиться к хранителю коллекций Г. Ф. Анастасенко. По ряду 
причин получилось так, что мне удалось встретиться с ней лишь долгое 

время спустя.Зимним солнечным днем я прошел по набережной Невы, завеР”Ул ”а 
Менделеевскую линию вдоль ряда зданий Двенадцати коллегии по 
второй этаж и, пройдя по длинному коридору, оказался на ка^е р к 
логии. Г. Ф. Анастасенко любезно встретила меня, извинилась стола, 
вызванный ремонтом, усадила на стул, сама села напротив кабинета, 
за которым когда-то сиживал В. И. Вернадский. 0^ 
Уставленного витринами с образцами минералов, вы. д
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Неву, на другом ее берегу сверкал шпиль Адмиралтейства, а немного правее 
виднелась фигура Медного всадника на гранитной скале.

О цели своего визита я уже заранее сообщил по телефону. Мне осталось 
лишь повторить, что меня интересуют те самые образцы, которые в свое 
время послужили А. А. Кухаренко материалом для сравнения с пиропами, 
привезенными в 1953 году из Сибири Е. И. Корнутовой, а также Н. Н. Сар
садских и Л. А. Попугаевой. К сожалению, об этих образцах упоминается 
лишь вскользь, нет никаких сведений о том, что они собой представляли 
и как попали к А. А. Кухаренко.

Г. Ф. Анастасенко стала вспоминать о том, какое помещение занимал тогда 
А. А. Кухаренко, где могли находиться коллекции, с которыми он работал, 
куда они впоследствии могли деваться.

— Александр Александрович сидел в те годы, в середине пятидесятых, 
в кабинете ниже этажом, где у него был шкаф с образцами минералов, — 
сказала Г. Ф. Анастасенко. — После его кончины этот шкаф был разобран, 
этим занимались некоторые сотрудники кафедры. Трудно сказать, куда 
были переложены коллекции, часть их могла и потеряться...

— А Вы не помните, кто этим занимался? — спросил я несколько обеску
раженный.

— Это уже трудно установить, — ответила мне Г.Ф.Анастасенко, — да 
и состав кафедры за эти годы частично поменялся...

У меня возникло досадное ощущение, что попытка найти какие-либо сле
ды южноафриканской коллекции — пустая затея. А ведь эту надежду я вы
нашивал долгое время, откладывал свой визит на кафедру минералогии, ду
мая, что эти образцы никуда не уйдут от меня — и вот те на! Найти бывших 
сотрудников кафедры и рассчитывать, что они вспомнят, как более десятка 
лет назад разбирали и переставляли какие-то шкафы и куда-то перекладыва
ли образцы, было заведомо безнадежным делом.

Тут я ухватился за тонкую ниточку внезапно осенившего меня соображе
ния.

— А нет ли у вас на кафедре каких-либо записей поступлений минералов, 
ведь если пиропы когда-то были привезены кем-то из Южной Африки, 
такие записи могли быть сделаны в каталогах? — спросил я, будучи не слиш
ком уверен, что такое возможно. Но, как тут же выяснилось, порядок в хра
нении образцов соблюдался на кафедре минералогии неукоснительно 
и с давних времен. История минералогической коллекции, насчитывающая 
более двухсот лет, в свое время была с большими подробностями описана 
той же Г. Ф. Анастасенко [4], одновременно рассказавшей в своей книге 
и о многих замечательных исследователях и педагогах, принимавших учас
тие в ее создании. В этой книге есть страницы, посвященные и А. А. Кухарен
ко, о котором мы только что вспоминали.

Конечно, есть, радостно ответила моя собеседница и показала три 
толстых тома большого формата, что-то вроде гроссбухов, страницы кото
рых были сплошь заполнены ровными чернильными строчками. — Вот пер
вый том, записи ведутся здесь с 1912 года, — сказала она, перелистывая том.

В каждой строке упоминались различные минералы под своими инвен
тарными номерами, места их отбора, количество образцов. Я с тоской поду
мал о том, что даже для беглого просмотра каталогов поступлений потребу-
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не меньше недели, и кто знает, были ли вообще занесем „ 
^шие меня образцы. Многие десятки страниц в начале rpS бьТ^ 
Таны одним И тем же довольно мелким почерком катпплг о 6 ПИ ис* 
^ков кафедры, имя которого Г. Ф. Ананенко X Г

А вот отсюда, — показала она мне, - начинаются записи "' ГЛа' 
п А. Земятченским, когда-то преподававшим на кафедре минериогии™' 
“•Эт0 были аккуратные строчки, выведенные почти кактрафХ" » 
черком слегка выцветшими чернилами. Мы стали наугад просмХаХ 
^писи, и вдруг г. Ф. Анастасенко неожиданно для самой себя ткнула XZ 

в середину страницы.
— Вот!
— Кимберлит. Южная Африка, — прочел я. Запись была также от 1912 года, 

за № 10366.
Мои подозрения в небрежном отношении к документации коллекций 

были опровергнуты во второй раз.
Г. ф. Анастасенко подвела меня к висевшим на стене полкам. — Здесь хра

нятся кимберлиты, — сказала она.
Беглого взгляда было достаточно, чтобы сразу узнать в стоящих за стек

лом крупных осколках серо-зеленых пятнистых пород образцы из кимбер
литовых трубок Якутии. Еще раз возникшая надежда сменилась разочарова
нием — эти экспонаты поступили на кафедру в конце пятидесятых годов, а 
скорее всего, позднее, когда кимберлиты из открытых в Сибири многочис
ленных трубок стали рассылать в собрания геологических музеев и высших 
учебных заведений. Без большого интереса я поглядывал на них, пока 
Г. Ф. Анастасенко выдвигала какие-то ящики и перебирала их содержимое. Я 
подумал, что шанс найти в сохранности образцы, полученные кафедрой бо
лее девяноста лет назад, ничтожен. В лучшем случае из ящиков могли по
явиться образцы кимберлитов, которые, как в свое время рассказывала 
Н. И. Краснова, привез из Южной Африки профессор кафедры А. Г. Булах 
в августе 1991 года...

— Посмотрите, — вдруг протянула мне Г. Ф. Анастасенко небольшую кар
тонную коробочку.

В ней был почти черный на вид небольшой камень, под которым лежали 
этикетки. Я вытащил его из коробки и стал рассматривать эти небольшие 
листочки. На них стоял № 10366 — тот же самый, что и в каталоге! На фир
менной этикетке кафедры минералогии, пожелтевшей от времени, значи
лось «Алмазоносный кимберлить. Южная Африка». Вторая этикетка была 

на немецком.
Следом из ящика появилась еще одна коробочка со стеклянной крышкой, 

в которой лежали еще три-четыре кусочка такой же породы, в третьей нахо
дилось несколько шлифов. И наконец, Г. Ф. Анастасенко извлекла главны 
трофей — такую же коробочку, в которой была насыпана пригоршня разно 
цветных округлых зерен — с кедровый орех и мельче — черных, серь^^ 
оранжевых, красных, с фиолетовым оттенком. И среди них оди р, 
ный кристалл изумрудно-зеленого цвета, в котором сразу 
узнать хромдиопсид. А остальные зерна были nHPonaNtHH^ минералы, 
ми, возможно среди зерен в серой оболочке могли бы P,
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На этикетке, написанной по-немецки, значилось «Jagersfontain»...

Это было поразительно!
И не только потому, что совершенно неожиданно в полной сохранности 

нашлась именно та самая знаменитая коллекция, которую А. А. Кухаренко 
использовал для диагностики сибирских минералов. Дело в том, что кимбер
литовая трубка Ягерсфонтейн, откуда были взяты все эти зернышки ким
берлитовых минералов, была самой первой алмазоносной трубкой, откры
той в Южной Африке в 1870 году. Она явилась началом открытий многих 
других, в том числе весьма богатых алмазами южноафриканских трубок.

...Вытянутая из весьма запутанного клубка красная пироповая ниточка, 
которая по замшелому полузамерзшему щебню привела Л. А. Попугаеву 
к Зарнице, брала свое начало в Ягерсфонтейне трубке, расположенной 
в безводной степи за десятки тысяч километров!

Приходило ли в голову А. А. Кухаренко, что именно первая южноафри
канская трубка, по существу, инициировала открытие первой трубки на Си
бирской платформе? Во всяком случае, он, по-видимому, не делился этим 
соображением с кем-либо, иначе слухи об этом удивительном совпадении 
могли бы распространиться и стать впоследствии достоянием чьих-либо 
воспоминаний. Ни Л. А. Попугаева, ни Н. Н. Сарсадских также нигде не го
ворили, о каких же пиропах из Южной Африки шла речь при их сравнении 
с далдынскими. Даже после открытия Зарницы ни сам А. А. Кухаренко, 
ни кто-либо другой не занимался их специальным изучением и детальным 
минералогическим сопоставлением с сибирскими минералами, хотя такие 
возможности и были. Надо отметить, что много лет спустя создатели корот
кометражного фильма «Якутские алмазы» голосом Иннокентия Смоктунов
ского озвучили одну из версий (правда, ошибочную) о месте отбора юж
ноафриканских пиропов, с которыми А. А. Кухаренко сравнивал далдын- 
ские.

Вдвоем с Г. Ф. Анастасенко мы долго разглядывали под бинокулярной лу
пой зерна пиропа и других минералов, кусочки кимберлитов, в которых 
виднелись мелкие включения оранжевых и лиловатых гранатов. Трудно 
было поверить в такую удачу: ведь эти самые образцы лежали рядом на столе 
с теми пиропами, которые Л. А. Попугаева приносила к А. А. Кухаренко 
и которые той же зимой я фотографировал под микроскопом. Мне подума
лось, что коробочки с этими южноафриканскими минералами вряд ли кто- 
либо открывал в течение последних пятидесяти лет...

На немецких оригиналах этикеток и на дне коробочек с обратной стороны 
я нашел имя поставщика: «Dr. F. Krantz, Bonn». Немецкая фирма доктора 
Крантца была широко известна, по всему миру она распространяла образцы 

всевозможных горных пород, их шлифы, а также различные минералы. Ее 
услугами пользовались все известные минералогические музеи, университе
ты, частные коллекционеры. В 1912 году небольшую коллекцию мало кому 
известных тогда экзотических горных пород приобрел у этой фирмы 
г ^анкт‘ПетеРбУРгский университет для кафедры минералогии. В книге 

. Ф. Анастасенко есть упоминание о том, что на покупку коллекций мине
ралов в году было отпущено 420 руб., сюда входила и какая-то сумма, 
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„плаченная фирме Крантца за южноафриканские образцы. Зга коллекция 
ГсилУ Р«КОСТИ приставленных в ней образцов пород и минералов и „х ча 
’численности, по-видимому мало кому демонстрировалась. Начавшиеся 

вскоре первая мировая воина и последующие трагические события 
российской истории не способствовали проявлению к ней какого-либо инте 
La В этот период было, конечно, не до африканских образцов. А вот впо

следствии о них так и не вспомнили.
А А. Кухаренко, который еще во время Великой Отечественной войны ис

следовал шлиховые минералы уральских алмазных россыпей, видимо, со
вершенно случайно обнаружил эту коллекцию незадолго до того, как к нему 
в руки попали пиропы из сибирских рек. Иначе он давно бы мог рассказать 
искателям алмазов, и в первую очередь Н. Н. Сарсадских, о южноафрикан
ских кимберлитах и их минералах, что послужило бы стимулом поиска по
добных зерен и намного ранее привело бы к их обнаружению в отмытых 

в бассейне Вилюя шлихах.
Образцы, десятки лет пылившиеся в забвении в ящиках на кафедре мине

ралогии, стали последним звеном, замкнувшим в единую цепь разрознен
ные догадки, наблюдения, находки, принадлежавшие многим исследовате
лям и искателям, чьи имена фигурируют на страницах этой книги. Все те 
упоминания о минералах, присущих кимберлитам, и в первую очередь о пи
ропе, даже сделанные устами героев научно-фантастического рассказа, мож
но считать как бы отдельными раскиданными в беспорядке фрагментами 
этой цепи, до поры до времени ждавшими своего часа. И только тогда, ког
да они сомкнулись воедино, когда на столе у А. А. Кухаренко пироп с Далды- 
на лег рядом с пиропом из Ягерсфонтейна, появилась возможность потянуть 
за эту цепь и вытащить из-под мохового покрова сибирской тайги то самое, 
что являлось в течение многих лет целью долгого и многотрудного поиска. 
У А. А. Кухаренко есть достаточные основания считаться равноправным со
автором сделанных открытий, ставших затем предметом монопольных при
тязаний. Именно глубокое знание минералогии алмаза, а также минералов, 
встречающихся совместно с ним в коренных породах, широкий научный 
кругозор, большой опыт работ в алмазоносных районах Урала, знакомство 
с литературой по алмазам позволили А. А. Кухаренко уверенно высказать 
свое мнение о переданных ему образцах. Он идентифицировал их не только 
как отдельные минералы определенного состава, но и указал, что они входят 
в специфическую одновременно возникшую ассоциацию минералов в со 

ставе определенной горной породы.

Обнаружилось и еще одно занятное совпадение. В начале той же ^Ранн 

ЦЫ каталога, на которой в ее середине сделана запись о ким ’ 
ся поступления образцов вилуита и гроссуляра из Якути"‘ д‘ Ви.
местом, где они могли быть собраны, являлся район устья х р ице

люе, о котором неоднократно уже упоминалось аче уПоМИна-
старого каталога повстречались минералы, которые ^теменных ге- 
лись в этой книге и которые стали как бы одними из ее не анными> 
Роев. Судьбы минералов иногда бывают не менее сложно п р 

как и судьбы людей...
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Закрывая за собой дверь кафедры минералогии, я задержал взгляд на 
укрепленной на ней памятной доске. Надпись гласила, что на кафедре в конце 
позапрошлого и начале прошлого века работали выдающиеся российские 
ученые — геохимик В. И. Вернадский и геолог и почвовед П. А. Земятчен- 
ский. Один из них в свое время привел описание южноафриканских кимбер
литов и их минералов в одной из книг (об этом уже рассказывалось в треть
ей главе), а другой непосредственно держал в руках подобные образцы и до
кументировал их поступление в коллекцию кафедры. К сожалению, все это 
оказалось надолго забытым и всплыло лишь десятки лет спустя, да и то, как 
оказывается, довольно случайным образом. Тем не менее эстафета была 
продолжена, и питомец университета А. А. Кухаренко, преподававший на 
кафедре, не только обратился к этим образцам минералов, но и придал им
пульс поиску в сибирской тайге пород, содержащих такие же пиропы и пик- 
роильмениты. Этот импульс успешно восприняли Н. Н. Сарсадских 
и Л. А. Попугаева — также выпускницы геологического факультета Универ
ситета, замкнув эту цепочку...

Я шел обратно вдоль пустынной набережной, раздумывая о том, как исто
рия музейных образцов весьма сложным и неожиданным образом переплелась 
с историей поисков месторождений, а также с судьбами тех, кто настойчиво 
и беззаветно вел эти поиски, лишь изредка добиваясь удачи. Как оказалось, без
молвные каменные посланцы из Южной Африки сыграли не последнюю роль 
в ее достижении. Слегка подмерзший снег скрипел у меня под ногами, и я не
заметно приблизился к гранитным сфинксам, украшающим спуск к воде на
против здания Академии художеств. Застывшие лица их фигур, прибывших на 
невский берег с того же черного континента, только из северной его части, бы
ли безучастны и загадочны. Мне вспомнился греческий миф, согласно которо
му неминуемая гибель ожидала каждого, кто не мог ответить на вопрос фиван
ского сфинкса. И казалось, что лежащие на массивных постаментах розовые 
изваяния все также требуют разгадать древнюю загадку. А притаившиеся под 
ними, ближе к ледяному покрову реки, бронзовые грифоны, оскалившиеся, 
с прижатыми ушами, как будто готовые взлететь, но навечно прикованные 
к каменным плитам, молчаливо берегут доверенную им тайну...

Но зато другая загадка неведомых сокровищ, которая многие годы не име
ла ответа, была разгадана с помощью таких же безмолвных дальних соседей 
этих сфинксов по Африканскому континенту. Хотя ключ к этим подземным 
кладам долго хранили запрятанные в музейном ящике, в здании, всего в не
скольких сотнях метров выше по течению Невы, кусочки черных с крапина
ми кимберлитов, все же они не устояли перед проницательностью исследо
вателя, как и загадка фиванского сфинкса перед мудростью воспетого грече
ским эпосом царя Эдипа...

ПРОЩАНИЕ С МИФАМИ

История открытия месторождений алмазов в Сибири — это не только 
ргп°РИЯ развития идея 0 возможной алмазоносности этого региона, история 

о исследования и непосредственных поисков. Это — часть истории стра- 
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яы, находившейся в то время на рубеже между деспотией и тоталитаризмом 
Удивительно, что история открытия алмазов несет отпечаток мно™ ОСо' 
бенностей состояния общества уклада жизни, устремлений, уровня _ 
Н Т.Д. Однако социологический, экономический, геополитический и Хе 

аспекты событий, связанных с алмазной эпопеей, - особые проблемы 
торые должны исследоваться на профессиональном уровне, на что автор 

ТОЙ книги не имеет оснований претендовать. р
Во многом противоречивые события, связанные с открытием алмазов на 

Сибирской платформе, за полвека обросли различными мифами, которые 
нередко кочуют из одной публикации в другую. При всем этом некоторые из 
мифов успели приобрести мелодраматическую, псевдогероическую и дру
гую маскирующую окраску и иногда рассматриваются как непреложные ис
тины. Причины их появления — не только те или иные вольные или неволь
ные ошибки, допущенные в отдельных статьях или в мемуарах и зачастую 
повторенные не слишком сведущими авторами, часть которых не являлась 
непосредственными участниками событий. Эти причины лежат также 
в стремлении в различных целях приукрасить или переиначить освещение 
минувших событий. Увы, это неизбежное зло исторических описаний, при
меров чему неисчислимо.

Открытием коренных алмазоносных пород и особенно месторождений 
алмазов в кимберлитовых трубках Мир и Удачная, по существу, завершился 
«героический», если так можно выразиться, период выявления и исследова
ния Сибирской алмазоносной провинции. Была достигнута и основная 
цель — обнаружены заполненные алмазоносной породой древние вулкани
ческие жерловины, упрятанные природой в таежных дебрях Западной Яку
тии. Трудно переоценить сделанный на этом этапе вклад в разработку и ре
шение проблемы алмазоносности Сибирской платформы огромного числа 
участников поисков и исследований, и особенно тех из них, кто непосред
ственно вел поиски алмазов.

Все участники событий, связанных с первыми открытиями и исследовани
ями алмазов, испытали не только законное чувство триумфа. Природные 
условия и общественный строй той эпохи создавали всевозможные коллизии, 
имевшие драматический или даже трагический исход. В середине прошлого 
века эти события отразились на тысячах судеб людей, вовлеченных в алмаз
ную эпопею, удивительную по масштабам полученных результатов и их вли
янию на жизнь не только огромного региона страны, но и на нее целиком. 
В поиски и исследования были вовлечены многие десятки и сотни геологов, 
горных инженеров, техников, обогатителей, лаборантов и других специалис 
тов, приехавших в Сибирь из разных концов страны. Еще больше в составе 
различных экспедиций было забойщиков, промывальщиков, рабочих на вы
возке песков, строителей, механизаторов и других. Немалую поддержку экспе 
Диционным исследованиям оказывало и местное население. Среди всех этик 
людей было много тех, кто прошел кровавыми дорогами войны, и эти испь 

тания не прошли для них бесследно.
Нельзя не упомянуть и о том, что среди первопроходцев ыли и ’ 

лежала и иная печать своей эпохи. Доносы или ложные о винени были 
^ сквозь тяготы тюрем, ссылок и других лишений, у кого то и е 
беззаконно репрессированы родные и близкие, а некоторые
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ски погибли в застенках. Все они были жертвами различных кампаний по 
борьбе с «буржуями», «кулаками», «предателями», «вредителями» и другими 
«врагами» советского режима. Самовластным руководителям было легко ма
нипулировать такими кадрами, понуждать к действиям, далеко не всегда от
вечавшим их желаниям, а также понятиям о нравственности. Алмазные со
кровища, которые получила любимая всеми родина, были раскрыты и тру
дами многих ее сыновей и дочерей, не слишком любимых ею.

Любопытно отметить, что исходные геологические предпосылки алмазо
носности Сибирской платформы, на основе которых были сделаны первые 
прогнозы, а также те, которыми руководствовались в начальный период по
исков и исследований, как оказалось впоследствии, не имели того значения, 
которое им приписывалось, или же были неверны. Если не учитывать заве
домо ложные, то это касается, в первую очередь, предпосылок, принимав
ших во внимание различные признаки распространения, состава и возраста 
изверженных пород. Выяснилось, что обширная область развития траппов 
на Сибирской платформе не имеет никакого отношения к образованию бо
гатых алмазами кимберлитовых трубок. В пределах особой провинции ще
лочных и ультраосновных пород на севере платформы были найдены лишь 
единичные, практически не содержащие алмазов трубки. Коренные место
рождения алмазов возникли на сто-двести миллионов лет раньше, чем это 
первоначально предполагалось. Такие минералогические признаки как при
сутствие платины и некоторых других минералов, рассматривавшихся как 
спутники алмаза, не оправдались, все эти минералы были лишь случайными 
его соседями в россыпях. Предположения о приуроченности алмазоносных 
кимберлитов к пограничным зонам разломов, разделяющим крупные струк
туры платформы, оказались справедливыми лишь отчасти, да и то по отно
шению к структуре иного типа, ранее не выделявшейся и имеющей к тому 
же другое время образования. Все это может показаться парадоксальным, 
поскольку в итоге был получен именно тот поисковый результат, на кото
рый рассчитывали.

Достижение заветной цели — открытие алмазоносных кимберлитов — 
не обошлось без отрицательного воздействия и ряда субъективных факто
ров. В первую очередь, это воздействие проявилось в распространении не
обоснованных гипотез о происхождении алмазов, о характере их первоис
точников и, как следствие, в использовании методов поисков, не соответ
ствовавших сибирским условиям. Различные заблуждения и ошибки так
же задерживали продвижение к цели. Например, ошибочной была уста
новка на поиски алмазов исключительно в отложениях террас, изучению 
которых пидавалось преувеличенное значение. Однако противостояние 
различных геологических идей никогда не достигало такого накала, как 
конфликты между отдельными участниками работ, в том числе непосред
ственно причастными к находкам и открытиям. На подступах к обнаруже
нию коренных алмазоносных пород борьба за приоритеты резко усили
лась, причем как между отдельными участниками поисков и исследова
ний, так и между организациями. Эта борьба подогревалась еще и корыст
ными интересами отдельных руководителей.

В условиях режима, существовавшего в те годы, присвоение алмазов, 
алмазных месторождений и перспективных для их обнаружения территорий 
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немыслимы, как это, например, происходило в так назь™^ 
Мистических странах и их колониях, где схватка шла именно Ка"И’ 
Личными видами собственности. А что же можно былп ° За о6ладание 
£ ком обществе? Первенство, приоритет как бы не^ХТ 

всегда увенчивали их обладателей блистающим ореолом ставы ” 
Являло большие моральные преимущества при весьма незнаний °х 

териальных выгодах или вообще без оных. тельных
^Тем не менее некоторые участники событий, даже косвенно причастные 

к важным результатам и открытиям, нередко не могли устоять перед притя 
гательной силой этого ореола. Им оставалось только одно - любыми сред
ствами добиваться первенства, и борьба за него в той или иной форме велась 
постоянно и на всех уровнях. Втянутые в это соперничество всеми силами 
пытались отстоять свою главенствующую, как им казалось, роль. Обычны
ми приемами, особенно по прошествии ряда лет, стали не только многократ
ное преувеличение личных заслуг по части тех или иных прогнозов и откры
тий, но и присвоение результатов, полученных другими участниками. Вмес
те с тем дележ престижного пирога славы, который совершили впоследствии 
уполномоченные органы, продемонстрировали не только выдающийся 
вклад некоторых участников, но и вопиющую несправедливость в отноше
нии других, которые его также, безусловно, заслужили. Получили по куску 
пирога и те непричастные, которым хватило бы награды радоваться за своих 
добившихся реального успеха коллег.

О наиболее острых конфликтах, глубинные корни и обстоятельства кото
рых так и остались полностью нераскрытыми и о которых можно только до
гадываться, читателю уже известно. В их основе — попытки тем или иным спо
собом утвердить единоличный или групповой приоритет, умалив значение сде
ланного кем-то другим или вообще исключив из упоминания имя конкурента. 
Последним способом, а именно исключением из контекста имен тех или 
иных деятелей, участников работы, коллег, помощников и т.д., пользовались 
неоднократно. К более безобидным проявлениям борьбы за приоритеты 
можно отнести выдвигавшиеся уже после открытия кимберлитов претензии 
на то, что эти породы или входившие в их состав минералы, кто-то уже где- 
то видел раньше или же предсказывал их обнаружение задолго до середины 
50-х годов. Были не лишены стремления продемонстрировать свою причаст
ность к обнаружению кимберлитов и как бы встать на котурны не только от
дельные участники поисков, действовавшие лишь кайлом и лопатой, но так 
же некоторые высокопоставленные обладатели научных дипломов. Уничто 
жение заявочного столба на трубке Зарница — одна из форм проявления то 
же тенденции.

Руководители работ хорошо понимали, что сохранение их автори 
и возможности приписать себе заслуги в получении результатов мо^ 
обеспечить подавлением отдельных добившихся этих результатов на. 
тей или небольших групп специалистов, которые действов р тат 
правляющей роли» этого руководства или некоторых орган • 
Должен был быть получен лишь «коллективом советских: л одним из
До возможность этим руководителям ставить его се е в и ой жор- 
гРУбых методов было прямое присвоение результата в добившихся 
ме, в других случаях осуществлялась систематическ



успехов исполнителей теми, которые только что включились в работу и, 
понятно, не могли претендовать на эти достижения. С этой же целью от ра
бот отстранялись те или иные исполнители и целые коллективы. Для это
го широко использовался административный ресурс, воздействие которо
го было особенно пагубным, когда он был помножен на своеволие автори
тарного руководства.

Очевидно, что конечный результат несоизмерим с амбициозной борьбой 
за приоритеты, но за ней во многих случаях стояла и личная трагедия того 
или иного участника. Она усугублялась и тем, что некоторые из них, не об
ладая глубокими знаниями, не имея опоры на значительный содержатель
ный личный вклад в алмазную геологию, поначалу довольствовались эф
фектными результатами непосредственных поисков. И когда они так или 
иначе оказывались за рамками этих результатов, им просто было нечего 
предъявить в обоснование своих притязаний на роль героев.

Открытие богатейшей алмазоносной провинции в Сибири — это безус
ловно открытие века. Предположения о вероятности именно такого крупно
масштабного открытия вряд ли приходили в голову тем, кто впервые поднял 
вопрос о возможной алмазоносности Сибирской платформы и организовал 
поиски алмазов на этой территории. Однако первые воодушевляющие успе
хи сделали свое дело: стремление найти коренные алмазоносные породы 
и месторождения алмазов стало руководящей целью для большинства гео
логов и других специалистов, вовлеченных в поиски. Нет сомнения, что этот 
энтузиазм направлялся и поддерживался руководством и властными струк
турами, которые по своему усмотрению решали, как он должен быть реали
зован. Идеей «покорения» было охвачено большинство участников алмаз
ной эпопеи, осведомленных о цели поиска. Эта идея, наверное, имеет очень 
глубокие корни в коллективном сознании и восходит, в частности, к време
нам покорения бескрайних просторов Сибири, хотя в середине прошлого ве
ка неоднократно трансформировалась в различные другие «покорения», 
в том числе покорения целины, космоса, сибирских рек и т.п. Сейчас очеви
ден имперский подтекст таких стремлений, однако в те времена «покорения» 
относились к категории романтических подвигов. И поиски алмазов дей
ствительно были одним из таких подвигов в глазах тех, кто прокладывал пер
вые тропы в тунгусской и вилюйской тайге, кто проходил пенные пороги на 
утлых лодках, кто, одолеваемый полчищами гнуса, пробирался по болотам 
или по нагромождениям глыб черного камня, упорно двигаясь к намеченной 
цели. Не все осознавали, что эти усилия могут быть вознаграждены не толь
ко счастливыми находками алмазов или кимберлитовых трубок, что было 
уделом самых удачливых. По существу, каждый шаг первопроходцев давал 
возможность разгадать какие-то маленькие загадки природы, так или иначе 
расширяя знания о ней, что в конце концов было необходимо всем, в том 
числе и тому, кто сделал самый последний из этих шагов.

И вот он был сделан.

Достигнутый результат был столь долгожданным, столь желанным, столь 
значимым для большинства искателей алмазов (да и не только для них), что 
в порыве радости было как-то забыто, какую цену пришлось заплатить за эту 
удачу. Была упущена из виду и необходимость соотнести долю усилий, ко- 
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были затрачены всеми вместе и каждым в отдельности, взвесить соот 
^“ние идей и способов их практической реализации. Перед изумленными 
"Семенниками, не вникавшими в различные детали предшествовавших 
Сытий, в сияющем ореоле вдруг возник образ Победы с лавровым венком 

пуках. За техническими достижениями, которые поставили последнюю 
Ску в спорах о местонахождении и типах коренных источников алмазов на 
Сибирской платформе и которые, безусловно, требовали умения, настойчи
вости, самоотверженного труда, стояло кое-что еще - и первые прогнозы 
и специальные исследования различных проблем теологии региона, включая 
изучение самого алмаза и его спутников. К счастью, история со временем 
иногда все расставляет на свои места. к "



ПОСЛЕСЛОВИЕ

В начале книги уже отмечалось, что первые высказанные еще в предвоен
ные годы предположения о возможной алмазоносности Сибирской плат
формы, точнее ее северной части, основывались на общем ее геологическом 
сходстве с Южной Африкой. Там и здесь широко развиты базальты и доле- 
риты (траппы), а в отдельных районах были известны щелочные ультраос- 
новные магматические породы, к числу которых принадлежали и найденные 
тогда лишь в Южной Африке алмазоносные кимберлиты. Обращалось вни
мание также на присутствие платины в россыпях отдельных районов, кото
рое, впрочем, указывало лишь на возможное нахождение бедных алмазами 
платиноносных перидотитов, встречающихся в горно-складчатых областях.

Поисковые работы на алмазы в Сибири начались согласно директивным 
указаниям из Москвы уже после Великой Отечественной войны, однако не 
были непосредственно ориентированы на проверку имевшихся геологичес
ких прогнозов, поскольку проводились в южных, центральных и восточных 
районах платформы. При этом трудоемкая методика поисков (промывка 
и обогащение больших объемов галечников, залегающих на террасах 
и в речных руслах) была напрямую перенесена с Урала. Развертыванию 
поисковых работ на алмазы (они начались сразу во многих регионах страны, 
где были известны ультраосновные и основные магматические породы) не 
предшествовали какие-либо специальные геологические исследования, при
званные уточнить места проведения опробования, их методы и т.д. Такие ис
следования начались практически одновременно с крупномасштабными 
поисками. Сибирская платформа — отдаленный и труднодоступный регион 
с суровым климатом, представлявший собой территорию, геология которой 
была изучена весьма слабо. Неудивительно, что в течение нескольких лет, 
несмотря на случайные находки россыпных алмазов в ряде районов, направ
ление поисков определялось эмпирически, исключительно по их распро
странению в руслах рек. Теоретическая разработка геологических критериев 
поисков значительно отставала от потребностей практики. В этот период не
редко выдвигались всевозможные умозрительные гипотезы о происхожде
нии находимых в россыпях алмазов, к числу источников которых относили 
главным образом основные вулканические и интрузивные породы. Выска
зывались даже предположения, что алмазы могут быть принесены на плат
форму с окружающих ее гор. Однако часть исследователей, имея в виду 
определенные геологические черты сходства Сибирской платформы и алмазо
носных районов Южной Африки, отмеченные еще в первоначальных про
гнозах, отстаивала идею о том, что наиболее вероятным коренным источни
ком алмазов в Сибири должны быть кимберлиты. Правда, эти породы вна
чале еще считались одними из производных базальтовой магмы, подъем ко
торой к поверхности вызвал образование обширных полей траппов.

Понимание того, что коренными алмазоносными породами могут быть 
кимберлиты, тем не менее не сопровождалось попытками детально разо
браться в их составе, характере сопутствующих минералов и т.д. С одной 
стороны, определенным тормозом в решении проблемы коренных источни
ков были уральские стереотипы, то есть представления о характере минера-
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„пв-спутников, типичных для ультраосновных пород (хромит
J а также МеТОДЫ опР°бования- применение которых имело“ 
" на самом раннем этапе, до первых находок алмазов. С другой с ™ ’ы 

ТОМУ ре№нию препятствовали весьма ограниченные возможности исполы 
знания идей и наблюдении, почерпнутых из зарубежных публикаций, по- 

скольку такие заимствования считались идеологически вредными. Опас
ность быть не только обвиненными в «низкопоклонстве перед Западом» 

но и подвергнуться жестоким репрессиям, которых не избегли целые пласты 
общества, была вполне реальной. Если бы в стране несколько не изменилась 
внутриполитическая обстановка и если бы вскоре не были найдены богатые 
коренные месторождения, просчеты, касающиеся некоторых вопросов мето
дики поисков, и в первую очередь, роли минералов-спутников, могли бы 
иметь весьма печальные последствия для тех, кто их допустил.

Между тем, пока геологические исследования постепенно выявляли неко
торые особенности распространения тех или иных пород, их состава и воз- 
паста (что имело важное значение для уточнения представлений об алмазо- 
носности Сибирской платформы), поиски алмазов, при которых использо
вались почти исключительно примитивные старательские подходы, продол
жались своим чередом и приносили все новые результаты. Россыпи алмазов 
уже были прослежены в долинах Вилюя, Мархи и Тюнга на сотни километ
ров, отдельные их находки были сделаны и в других местах.

Обнаружение в руслах рек необычного красного минерала, который ино
гда даже определяли как пироп, первоначально никак не связывали ни с его 
возможным первоисточником — кимберлитами, ни с алмазами. Более того, 
когда настоящий кимберлит впервые оказался у геологов в руках, его не 
смогли надежно опознать и сделать нужные выводы. Эти примеры показы
вают значение детальных исследований и правильной диагностики горных 
пород и минералов, что во многом определяет верное направление поисков. 
Бесплодные попытки найти алмазы в скарновых породах также демонстри
руют недооценку таких исследований.

Необходимо подчеркнуть, что лишь изучение самих алмазов из россыпей 
и анализ их распределения, наряду с новыми, хотя еще неполными данными 
о геологическом строении платформы, сдвинули дело с мертвой точки, о 
первых, удалось увязать сведения о размерах и форме кристаллов алмазов 
с данными об их содержании в руслах по отдельным речным долинам, 
сразу ограничило возможные места залегания коренных источников 
зов несколькими определенными районами. Во-вторых, новые 
кие и геофизические материалы и анализ отдельных тектоническ 
платформы позволили предположить, что вдоль их пограничнь кимберли- 
зон как раз и могут располагаться коренные источники алм Одна.
тового типа. Это также сужало площади, где следовало . ия этих 
ко ни первое, ни второе не давали еще прямого ме™А* иваниеалма- 
алмазоносных пород. Крупнообъемное опробование РвозможностьЮ По- 
зов по руслам рек продолжало оставаться единств е в шлихах не
степенно добраться до них. И только после того ка\ удалось возро- 
обычные гранаты были профессионально диагно Р ^ звачении для по
лить забытые в течение десятилетий представления Шаг в научных 
исков. Это был третий и, пожалуй, последний ре
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разработках, которые вели к раскрытию природы коренных первоисточни
ков и их местонахождениям...

Сейчас совершенно ясно, как это уже отмечалось многими, что дорога 
к месторождениям алмазов могла бы быть более короткой и пройдена 
с меньшими трудностями и материальными затратами. Более широкое при
менение опробования на алмазы малыми объемами также способствовало 
бы облегчению и ускорению работ. Повышение эффективности поисков 
могло быть обеспечено опережающими научными исследованиями, более 
четким определением цели поиска — кимберлита, с точным указанием ха
рактерных черт его петрографии и минералогии, включая сведения о мине
ралах-спутниках. Пиропам же явно не везло. Десятки лет в забвении пребы
вали и какие-то сведения о них, в том числе публикации и написанны ин
струкции, да и сами образцы этих минералов из далекой Южной Африки. Вир
туальные пиропы из научно-фантастического рассказа так и остались вирту
альными. Потом, когда геологи стали обращать внимание на красные зер
нышки, их сразу никто не мог толком распознать и понять значение для по
исков алмазов. И даже после того как найденный минерал был точно опре
делен и было указано, что он может стать путеводной нитью к месторожде
ниям алмазов, всевозможные, порой нелепые препятствия и осложнения 
возникали при попытках воспользоваться этим знанием на практике.

Все это кажется весьма простым и очевидным с позиций сегодняшнего 
дня, однако большинство соответствующих подходов, так или иначе, было 
доступно для понимания и реализации их еще в конце сороковых — начале 
пятидесятых годов. Возможно, что в игнорировании этих подходов сыграло 
роль определенное недоверие к науке и к ее «легковесным» методам, которое, 
впрочем, проявлялось и позднее. Не исключено, что определенные противо
речия между практиками и теоретиками алмазной геологии возникли еще 
в довоенные времена, что усугублялось и тем, что впоследствии отдельные 
гипотезы заводили поиски в тупик. Теоретические рекомендации по направ
лению поисков иногда вообще не давали никакого результата, что показали 
попытки найти алмазы в ряде горно-складчатых регионов.

Весьма примечательно, что немалое число находок алмазов и алмазонос
ных пород, имевших принципиальное значение, было сделано как бы вопре
ки руководящим указаниям организаторов работ, вопреки утвержденным 
планам и тем или иным формальным инструкциям, или же сделано в тот 
момент, когда работы намеревались вообще прекратить. Первые алмазы на 
косе Соколиной так и не были бы найдены, если бы решение о свертывании 
поисков вступило в силу несколько ранее и если бы не была нарушена ин
струкция, согласно которой опробованию должны были подвергаться толь
ко отложения речных террас. Полевые работы на Далдыне удалось организо
вать во внеплановом порядке, несмотря на отсутствие поддержки москов
ского руководства. Мелкообъемное опробование на Малой Ботуобии, 
не предусмотренное планом и инструкциями, было вначале осуждено на- 
чальством, а первая небольшая проба на Иреляхе, принесшая поразитель
ный по тем временам результат, была отобрана вопреки указаниям руково
дителя отряда Наконец, буровая скважина на Накыне, вскрывшая кимбер- 
о?™б™™ЛГ°бУРеНа Т0ЛЬК° благодаРя некоторым ухищрениям, позволив
шим продолжить поисковые работы, которые предписывалось прекратить. 
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все эти примеры показывают, что соотношение необходимого и 
„ вмешательства в деятельность непосредственных исполнит^ °Z 

ребует со стороны вышестоящих руководителей весьма тщательной оцен 
КП, о чем большинство из них никогда не задумывалось, особенно в той об 
тановке, в котрой проводились все эти работы. °'

Поиски и открытия алмазов в Сибири с самого начала были окутаны неко 
ей таинственностью. Это относится уже к первым находкам алмазов в Ени- 
сейской тайге, лишь часть которых попала в руки исследователей. Некоторые 
находки, также сделанные там старателями, так и остались достоверно не
подтвержденными. То же самое относится и к слухам об алмазах, которые 
якобы находили местные жители и старатели по рекам Вилюйского бассейна.

Главной же тайной Сибирской платформы было само происхождение об
наруженных там сначала единичных алмазов, а потом и бедных алмазами 
россыпей. Неведомыми были и пути их переноса, и природа заключающих 
их коренных пород, и их местонахождение. Неизвестно было, как искать эти 
породы, какие геологические структуры могли быть благоприятными для их 
обнаружения. И конечно, большим секретом были сами по себе все работы, 
касающиеся алмазов, — их поиск, находки, количество, расположение, об
лик и другие особенности найденных кристаллов, а также многое другое, что 
являлось государственной тайной, которую с тем или иным успехом обере
гали десятки, а может быть и сотни бдительных соглядатаев в мундирах 
и в штатском. Только в 1956 году на съезде коммунистов Советского Союза 
завеса этой тайны была слегка приоткрыта и мир кое-что узнал о порази
тельных результатах геологических исследований и поисков алмазов в дале
кой Сибири.

Постепенно покровы упали и с других тайн. Особенно мощным импуль
сом для этого послужили выполненные после открытия кимберлитов де
тальные петрологические и минералогические исследования как самих алма
зов, так и этих редких пород. Оказалось возможным выяснить ряд дотоле не
известных процессов образования алмазов на глубинах во многие сотни ки
лометров в условиях огромных давлений и температур. Об этом рассказали 
мельчайшие включения в алмазах, особенности состава минералов, рождав 
шихся вместе с ними, а также различные опыты, проводившиеся в ла орато 
риях. Много важного удалось выяснить и при продолжавшихся геологичес 
кой съемке и исследованиях алмазоносной провинции, изучении ее глу ин 
ного строения геофизическими методами и с помощью бурения, что во > 
гом прояснило геологическую историю эпох, в течение которых: о р 
лись алмазоносные кимберлиты. Однако как показали 
изыскания, разгадка одной тайны, которую хранят алмазы и на
влечет за собой появление большого числа новых вопросов 
этом пути не может быть остановки. удастся когда-

Но есть такие тайны алмазной эпопеи, которые ВР оставшихся не-
иибудь раскрыть. Это касается, в первую очередь, многих ОТКпытий алма- 
ясными моментов истории прогнозов, эпизодов поис* ушедшие от нас 
300 в Сибири, память о которых навсегда Унесли опУроХодцы. Нема- 
многие действующие лица — инициаторы поиско р^Р их ПОСТуПКах 
ло неясного и подчас загадочного остается в тех нь1е историчес-
и личных взаимоотношениях, несмотря на то, что
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кие исследования, выполненные в последние годы, значительно прояснили 
некоторые из них. Жизненные нити многих участников, так или иначе во
влеченных в описанные выше события, нередко переплетались, порой даже 
весьма причудливым и необъяснимым образом. В том случае, если бы все 
эти эпизоды, события, обстоятельства оказалось возможным увидеть в их 
истинном свете, в точности узнать об их причинах и последствиях, найти все 
скрытые связи между ними, и на этом основании получить более полную 
картину сибирской алмазной истории, иначе говоря, Сибирской Диаманти- 
ады, многие страницы этой книги можно было бы, вероятно, переписать за
ново и по-иному.

2002 — 2003
Санкт-Петербург
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Краткие сведения
о некоторых участниках геологических исследований 
алмазов на Сибирской платформе в 40—50 годах XX и поисков 

столетия

Освещен преимущественно ранний период деятельности участников ал
мазной эпопеи в Сибири (1937—1955). Более подробные сведения об их жиз
ни и о вкладе в открытие и изучение алмазоносной провинции можно почерп
нуть в статьях и книгах, касающихся истории поисков алмазов, а также в вос
поминаниях самих участников (см. список использованных источников).

Арсеньев Алексей Александрович (1907—1981). Кандидат геолого-минералогических 
наук, научный сотрудник Геологического института АН СССР. Специалист 
в области стратиграфии и петрографии, исследовал отдельные районы Восточ
ной Сибири, а также геологическое строение Вилюйского алмазоносного бас

сейна.

Белов Владимир Борисович (род. в 1918г.). Геолог. Начальник комплексной партии 
Амакинской экспедиции. Занимался геолого-поисковыми работами на алмазы 
в бассейнах Нижней Тунгуски и Вилюя. Руководимая им партия выявила рос
сыпную алмазоносность в среднем течении р. Мархи. Лауреат Ленинской пре
мии за открытие алмазных месторождений в Якутии (1957).

Бобков Николай Андреевич (1927—1953). Горный инженер, начальник геологичес
кой партии № 139 Амакинской экспедиции. Проведенное им совместно 
с М.А.Гневушевым изучение минералогии россыпных алмазов позволило уста
новить основные закономерности их шлейфов разноса и определить возмож
ные районы расположения коренных первоисточников кимберлитового типа, 
в том числе в бассейне реки Малая Ботуобия.

Бондаренко Михаил Нестерович (1910?—1978). Инженер-гидрогеолог. Начальник 
Амакинской экспедиции (1954—1959гг.). Организатор поисково-разведочных 
работ на алмазы в Западной Якутии, которые завершились открытием ряда ко
ренных и россыпных месторождений, обеспечивших создание минерально- 
сырьевой базы алмазодобывающей промышленности в Западной Якутии.

Буров Александр Петрович (1898—1967). Кандидат геолого-минералогических наук. 
Главный геолог геологических управлений и Союзного треста № 2 Министерства 
геологии, руководитель работ по поискам алмазов и по созданию минерально- 
сырьевой базы алмазодобывающей промышленности СССР. Лауреат Государст
венной премии за разработку методики и схемы извлечения алмазов (1952). 
Лауреат Ленинской премии за открытие алмазных месторождений 

в Якутии (1957).

Гневушев Михаил Андреевич (1911—1987). Доктор геолого-минералогических наук. 
Главный геолог Амакинской экспедиции (1950—1953гг.) и начальник партии 
№ 139 той же экспедиции. Участвовал в поисках алмазов в составе ральско 
алмазной экспедиции. Руководил геологической службой Амакинской экспе
диции, совместно с Н.А.Бобковым выполнил минералогическое изучение 
алмазов из россыпей Вилюя и Мархи, что позволило установить местную пр• - 
роду алмазов и определить районы возможного нахождения их кор 

первоисточников кимберлитового типа.
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Елагина Екатерина Николаевна (род. в 1926г.). Прораб-геолог партии № 132 Амакинской 
экспедиции. Работала в алмазных геолого-поисковых партиях на Урале, в Ка

захстане, а также на Сибирской платформе, в бассейнах Ангары, Подкаменной 
и Нижней Тунгусок и в среднем течении Вилюя. Участвовала в геологической 
съемке и поисках алмазов в Малоботуобинском районе, завершившихся 
открытием кимберлитов. Первооткрыватель месторождения алмазов трубки 
Мир.

Ефремов Иван Антонович (1907—1972). Доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, писатель. Широко известен как ученый в области палеозоологии 
и автор научно-фантастических произведений. На основе анализа геологичес
кого строения Южной Африки и Сибирской платформы, в 1945г. опубликовал 
один из таких рассказов, в котором пророчески изобразил находку алмазонос
ной кимберлитовой трубки на севере Сибирской платформы, описал также 
особенности встреченных в ней пород с красным гранатом — пиропом. Лауре
ат Государственной премии за научный труд «Тафономия и геологическая 
летопись» (1952).

Кинд Наталья Владимировна (1917—1992). Доктор геолого-минералогических наук. 
Начальник партии № 132 Амакинской экспедиции. Проводила геолого-геомор
фологические исследования в алмазоносных районах Урала и Сибирской плат
формы, в том числе по Нижней Тунгуске и по Вилюю. Впервые установила 
алмазоносность реки Малой Ботуобии, в бассейне которой руководимая ею 
партия вела геологическую съемку и открыла кимберлитовую трубку Мир. 
Первооткрыватель месторождения алмазов трубки Мир.

Корешков Борис Яковлевич (1918—1987). Горный инженер-обогатитель. Главный 
инженер Амакинской экспедиции (1950—1956), в отдельные периоды исполнял 
обязанности ее начальника. Руководил поисками и опробованием на алмазы 
в отдельных районах Урала. В начале пятидесятых голов был организатором 
горных и обогатительных работ, которые привели к открытию алмазоносной 
провинции в Западной Якутии и отдельных месторождений алмазов, возглавлял 
строительство базы и поселка экспедиции в Нюрбе.

Корнутова Екатерина Ивановна (1920—1993). Кандидат геолого-минералогических 
наук. Начальник партии № 136 Амакинской экспедиции. Руководила геолого
геоморфологическими исследованиями в бассейне Вилюя, участвовала 
в составлении и редактировании сводных геологических карт алмазоносных 
районов, подготовленных с использованием дешифрирования аэрофотоснимков.

Краснов Иван Иванович (1906—2003). Доктор геолого-минералогических наук, 
заслуженный Соросовский профессор. Начальник Тунгусско-Ленской экспеди
ции Всесоюзного научно-исследовательского геологического института 
(ВСЕГЕИ). Проводил геоморфологические исследования и поиски алмазов в ряде 
районов Урала. Региональные геологические и геоморфологические исследова
ния и обобщение материалов, которые выполнялись под его руководством 
и при его участии, позволили составить ряд обзорных карт Сибирской платформы 
геологического содержания, а в их числе — первую карту прогноза алмазонос- 
ности, где были намечены зоны вероятного распространения кимберлитов.

Кухаренко Александр Александрович (1914—1993). Доктор геолого-минералогичес
ких наук, профессор Ленинградского государственного университета (ныне Санкт- 
Петербургский государственный университет). Проводил исследования в районах рас
пространения алмазоносных россыпей на Урале, изучал петрографию и минералогию 
щелочных и ультраосновных пород, а также минералогию алмазов. Впервые диагно-
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стировал пироп и пикроильменит в шлиховых пробах из сибирских рек указал « 
принадлежность к характерным минералам кимберлитов и на возможн^сп^ 
зования ореолов их рассеяния для поисков этих алмазоносных пород.

Лунгерсгаузен Генрих Фридрихович (1910-1966). Кандидат геолого-минералогиче- 
ских наук. Главный геолог Всесоюзного аэрогеологического треста (ВАГГ) 
руководил проведением геологической съемки вряде районов Сибирской плат
формы, разрабатывал проблемы региональной геологии и палеогеографии ме
зозоя и кайнозоя Восточной Сибири, в том числе алмазоносной провинции 
Западной Якутии.

Моор Георгий Георгиевич (1907 1958). Кандидат геолого-минералогических наук. 
Научный сотрудник Научно-исследовательского института геологии Арктика 
Исследовал геологическое строение северных районов Сибирской платформы 
и располагающуюся там особую петрографическую провинцию щелочных и ульт- 
раосновных изверженных пород. Впервые в 1940 г. указал на сходство геологии 
этих районов и Южной Африки, а также на возможное распространение в их пре
делах алмазоносных кимберлитов.

Одинцов Михаил Михайлович (1911—1980). Член-корреспондент АН СССР, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор. Главный геолог и технический 
руководитель Тунгусской (Амакинской) экспедиции (1947—1949), а также науч
ный руководитель Северной экспедиции Восточно-Сибирского геологического 
управления. Исследовал геологическое строение Сибирской платформы, руко
водил геолого-съемочными работами в бассейнах Нижней Тунгуски и Вилюя. 
Под его руководством и при его участии были начаты планомерные поиски в бас
сейнах Нижней и Подкаменной Тунгусок, а также Вилюя, увенчавшиеся 
обнаружением первых алмазов в россыпях.

Плотникова Мария Исаковна (1916—1994). Кандидат геолого-минералогических 
наук. Начальник партий Центральной и Амакинской экспедиций. Проводила 
геоморфологические и литологические исследования в алмазоносных районах 
Урала и Сибирской платформы. В Среднемархинском районе россыпной алма
зоносности установила площади, перспективные для обнаружения алмазонос
ных кимберлитов.

Попугаева (Гринцевич) Лариса Анатольевна (1923—1977). Кандидат геолого-мине
ралогических наук. Минералог партии № 26 Центральной экспедиции и началь
ник шлихового отряда партии № 182 Амакинской экспедиции. Использовав 
метод шлиховой пироповой съемки, открыла первую на Сибирской платфор
ме кимберлитовую трубку. Первооткрыватель месторождения алмазов трубки 
Зарница.

Ружицкий Василий Оникиевич (1908—1985). Кандидат геолого-минералогических 
наук. Научный сотрудник Всесоюзного нучно-исследовательского института мине 
рального сырья. Главный консультант Министерства геологии по методам поисков 
алмазов, высказал ряд рекомендаций по их направлению, чем способствовал выяв 
лению алмазоносных россыпей в некоторых районах Сибирской платформы.

Сарсадских Наталья Николаевна (род. в 1916 г.). Кандидат геолого-минералогичес 
ких наук. Начальник партии № 26 Центральной экспедиции, аоотала 
Великой Отечественной войны в Уральской алмазной экспедиции. В связи с по 
ками первоисточников алмазов изучала минералогию коренных П0Р° были 
отложений на Сибирской платформе. Под ее руководством и аРн J поисков 
выявлены характерные минералы — спутники алмазов, разраоот
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их первоисточников, с помощью которого и обнаружена первая кимберлитовая 
трубка. Первооткрыватель месторождения алмазов трубки Зарница.

Скульский Владимир Дмитриевич (1908—1993). Главный геолог 2-й Восточной 
комплексной партии Амакинской экспедиции. Проводил поиски и разведку 
алмазных россыпей на Урале и в алмазоносных районах Сибирской платфор
мы. Под его руководством и при его участии был открыт Среднемархинский рай
он россыпной алмазоносности.

Соболев Владимир Степанович (1908—1982). Академик АН СССР, доктор геолого
минералогических наук, профессор. Главное направление научной деятельнос
ти — физико-химическая петрология магматических и метаморфических 
пород. Создал основополагающую монографию по петрологии траппов 
Сибирской платформы, поддержал идею о возможной алмазоносности ее 
арктической части. Впервые указал на возможное присутствие алмазов 
в россыпях платины по Вилюю. После открытия кимберлитов возглавил науч
ную школу по изучению этих алмазсодержащих пород и изучению проблемы 
происхождения алмазов. Лауреат Государственной премии (1950) за моногра
фию «Введение в минералогию силикатов». Лауреат Ленинской премии (1976) 
как соавтор цикла работ «Фации метаморфизма». Герой Социалистического 
труда (1978).

Староватов Петр Хрисанфович (1876—1957). Школьный учитель в Вилюйске, крае
вед. Собирал материалы о минеральных богатствах Вилюйского края. В конце 
30-х годов на основании сведений, полученных в результате расспросов местных 
жителей и старателей, направил ряд заявок о находках различных полезных иско
паемых, и в том числе о возможных находках отдельных кристаллов алмазов по 
рекам Тюнгу, Чоне, Кемпендяйке.

Трофимов Владимир Сергеевич (1898—1985). Доктор геоло го-минералогических 
наук. Научный сотрудник Геологического института АН СССР. Специалист 
в области месторождений алмазов. Занимался проблемами алмазоносности 
и поисков алмазов на Урале, в Восточном Саяне и ряде других районов. Руко
водитель комплексной Центрально-Сибирской экспедиции АН СССР, зани
мавшейся изучением геологии и алмазоносности Сибирской платформы. 
Впервые указал на возможность обнаружения россыпных алмазов в районе 
Крестяхского порога на Вилюе.

Файнштейн Григорий Хаимович (1914—2000). Кандидат геолого-минералогических 
наук. Начальник партии Амакинской экспедиции, под его руководством при 
проведении опробования обнаружены первые россыпные алмазы в долине Ви
люя, руководил также поисково-разведочными работами в среднем его тече
нии. Принимал участие в поисках коренных источников алмазов в бассейне 
р. Малой Ботуобии. Первооткрыватель месторождения алмазов трубки Мир. 
Лауреат Ленинской премии за открытие алмазных месторождений в Якутии (1957).

Хабардин Юрий Иванович (1926—1990). Прораб-геолог партии № 132 Амакинской 
экспедиции. Участвовал в геолого-поисковых работах на алмазы в бассейнах 
Нижней Тунгуски и Вилюя, а также в геологической съемке и поисках кимбер
литов в Малоботуобииском районе. Первооткрыватель месторождения алма
зов трубки Мир. Лауреат Ленинской премии за открытие алмазных месторож
дений в Якутии (1957).
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Шейкмакн Юрий Михайлович (1901-1974). Заслуженный деятель науки РСФСР
Ш доктор геолого-минералогических наук. Сотрудник Всесоюзного

„«кого треста. Участвовал в открытии и изучении петрограЛичес^й п "' 
цни щелочных и ультраосновных пород на севере СибиХой ж 
исследовал проблему соотношений тектонических движений и проявлений 
магматизма в ее пределах, а также пространственные закономерной рас" „ 
странения траппов и кимберлитов. Е распро

Шестопалов Михаил Федорович (1903-1954). Горный инженер-геолог. Начальник 
центральной экспедиции. Был организатором поисков алмазов Занимался 
поисками алмазов в Восточном Саяне, на Урале и в других районах страны 
в годы Великой Отечественной войны руководил Уральской алмазной экспеди
цией. Инициатор начала широкомасштабных поисков месторождений алмазов на 
территории СССР.

Щукин Владимир Николаевич (род. в 1929г.). Горный инженер-геолог. Геолог и началь
ник партий Амакинской экспедиции, а также ее главный геолог (1961—1963), 
начальник Ботуобинской экспедиции (1964—1980), главный геолог Чернышев
ской экспедиции (1980—1986). Участвовал в поисках алмазов в Западной Якутии 
и в ее геологическом изучении. Первооткрыватель месторождений алмазов — 
трубок Удачная, Сытыканская, Интернациональная. Лауреат Ленинской 
премии за открытие алмазных месторождений в Якутии (1957).

Юркевич Ростислав Константинович (1909—1992). Кандидат геолого-минералоги
ческих наук. Главный геолог Амакинской экспедиции (1953—1961, а также 1966— 
1969). Руководил геологической службой, участвовал в организации геолого
поисковых работ в алмазоносной провинции Западной Якутии, завершивших
ся открытием ряда коренных и россыпных месторождений алмазов. Лауреат 
Ленинской премии за открытие алмазных месторождений в Якутии (1957).

Краткие пояснения геологических терминов

Хотя многие из приведенных ниже терминов по возможности разъяснены 
в тексте, автор счел целесообразным привести краткие определения почти 
всех встречающихся терминов, имея, конечно, в виду читателей, мало знако
мых с геологической областью знания. Более подробные сведения о минера
лах, горных породах и других геологических образованиях, а также о процес
сах в земной коре можно найти в специальных геологических словарях 
и справочниках.

Авгитит — вулканическая порода, сходная с базальтом, в стекловатой основной 
массе которой присутствуют вкрапленники пироксена (авгита), характеризуется 

повышенным содержанием щелочей.
Агат — полупрозрачная разновидность кварца полосчатой окраски.
Аллювий — речные отложения в долинах, преимущественно галечники и пески.
Альнеит — вулканическая порода, сложенная оливином, слюдой, пироксеном, 

нефелином и другими минералами. Содержание щелочей в ней повышено.
Амфиболит — метаморфическая порода, образованная амфиболом и полевым 

шпатом (плагиоклазом).
Амфиболы — группа темноокрашенных железомагнезиальных силикатных мине 

ралов, характеризущихся присутствием гидроксила (ОН) и являющихся состав
ной частью различных магматических и метаморфических пород.
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Анортозит — крупнозернистая магматическая порода, состоящая главным обра
зом из плагиоклаза (полевого шпата).

Антеклиза — очень крупное по размерам платформенное поднятие осадочных 
пород, которые полого наклонены в стороны от его центра.

Асбест — минерал серпентин, расщепляющийся на тонкие волокна, из которых 

изготавливают негорючие ткани.
Ахтарандит — весьма редко встречающийся в скарнах минерал, полностью преоб

разованный в смесь серпентина, кальцита и др. Образует хорошо ограненные 
белые тетраэдры и другие кристаллические формы.

Базальт — вулканическая порода, состоящая главным образом из пироксена и пла
гиоклаза, а также небольшой примеси оливина.

Бинокулярная лупа — оптический прибор для рассматривания образцов горных пород 
и минералов одновременно двумя глазами с увеличением до 20 раз и более.

Биотит — минерал, темноокрашенная железомагнезиальная слюда.
Бирюза — минерал, водный фосфат меди и алюминия, имеющий голубую 

и зеленую окраску. Драгоценный камень.
Брусит — минерал, гидроксид магния. Имеет светлую окраску, встречается в виде 

плотных или волокнистых масс и полупрозрачных кристаллов.
Вилуит — минерал, водный алюмосиликат кальция, магния и железа. Встречается 

в скарнах в виде хорошо ограненных столбчатых кристаллов черно-зеленой 

окраски.
Вторичные минералы — минералы, развивающиеся при замещении первичных 

минералов, обычно при выветривании пород или при воздействии горячих 

растворов.
Геологический период — см. Период геологический.
Гипс — минерал, водный сульфат кальция. Часто встречается в осадочных породах, 

в том числе в соленосных.Гнейс — метаморфическая средне- или крупнозернистая порода, близкая 
по минеральному составу к граниту. Состоит из полевых шпатов, кварца, 
слюды, иногда также присутствуют гранат, пироксен или амфибол и другие 

минералы.Горная выработка — искусственное углубление в горных породах, используемое 
для разведки полезных ископаемых или их добычи. Различают выработки откры
тые, находящиеся на поверхности (карьеры, канавы, шурфы и др.), и закрытые, 
создаваемые под землей (шахты, штольни и др.).

Горный хрусталь — обычно под этим названием описывают крупные прозрачные 

кристаллы кварца.Гортонолит — разновидность оливина, характеризущаяся повышенным содержанием 

железа по отношению к магнию.
Гранаты — группа минералов, представляющих собой силикаты железа, магния, 

кальция и алюминия. К ним принадлежат альмандин, гроссуляр, пироп и дру
гие разновидности, имеющие различную окраску. Широко распространены 

в некоторых метаморфических породах.
Гранит — магматическая порода, обычно крупно- или среднезернистая и состоящая из 

полевых шпатов, кварца, слюды, иногда с участием других минералов.
Гроссуляр — минерал группы граната зелено-желтой окраски, силикат кальция 

и гинозема. Обычен для скарнов.Дайка — пластообразное магматическое тело, внедрившееся в различные породы по 
трещинам в состоянии расплава и застывшее с образованием магматической 
породы. Размеры этих тел могут быть различными, нередко они группируют

ся в рои параллельных даек.
Делювий — рыхлые продукты выветривания различных плотных коренных пород, 

накапливающиеся на склонах и у их подножий. Обычно это глинистый 

щебень, песок, глина, нередко с более крупными глыбами.
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Лиатрема вулканическая жерловина, заполненная какой пЫаД породой (застывшей лавой, туфом) и как бы протыкаю,! 6 вулканин««ой 

ды. Используется как синоним термина «трубка взрывай окРУ*ающие поро- 
дифференциация магматическая - разделение остывающей магмы в * Д Ф состоянии на кристаллы и остаточный расплав или на жидкие фракции р^нТ 

г0 состава (например, силикатную и сульфидную) После Е ! Р 
охлаждения магматического тела образуются дифференцированный^ 
сложенные чередующимися различными по составу породами «"^Узии, 

Полерит - среднезернистая магматическая порода, образованная полевым шпатом 
(плагиоклазом) и пироксеном с участием оливина. По химическому составу 
отвечает базальту, принадлежит к группе основных пород. Образует дайки 
и силлы среди осадочных пород.

Дунит - глубинная магматическая порода, средне- или крупнозернистая и состоящая из 
оливина с небольшой примесью хромита. Принадлежит к группе ультраосновных 
пород.

Земная кора внешняя оболочка твердой Земли, имеющая на континентах мощность 
от 35 до 75, а в океанах 5—10 км. Состоит из трех слоев: верхнего — осадоч
ного, среднего — так называемого гранитного и нижнего — так называемого ба
зальтового. В океанической коре второй слой отсутствует. Основными структура
ми земной коры являются складчатые области и платформы.

Ийолит — полнокристаллическая магматическая порода, состоящая из нефелина 
и пироксена щелочного состава (эгирин-авгит).

Ильменит — минерал, оксид железа и титана. Присутствует в небольших количест
вах во многих магматических породах, особенно основного состава.

Интрузия — магматическое тело, внедрившееся в толщу осадочных, метаморфиче
ских или ранее застывших магматических пород. Интрузии имеют пластооб
разную форму (силлы и дайки), штокообразную, кольцевую или какую-либо 
неправильную (массивы). Размеры их в плане могут составлять от первых ква
дратных метров до многих сотен и даже тысяч квадратных километров.

Исландский шпат — прозрачные кристаллы кальцита, обладающие двойным луче
преломлением и используемые при изготовлении оптических приборов. То же, 
что «удвояющий шпат».

Кальцит — минерал, карбонат кальция. Широко распространен и составляет осно
ву известняков, а также различных рудных залежей и жил, где отлагался из 
горячих растворов.

Кимберлит — ультраосновная щелочная магматическая порода массивного или 
обломочного сложения. Вкрапленники представлены оливином и флогопитом, 
обычно измененными. Мелкозернистая основная масса состоит из кальцита, 
серпентина и других минералов, часто присутствуют алмазы. Характерны 
включения эклогитов, пироповых перидотитов и их минералов.

Коллектор — в прошлом помощник геолога, занимавшийся отбором и обработ
кой образцов горных пород, промывкой шлихов.

Конгломерат — осадочная порода, представляющая собой плотно сцементирован
ный речной или морской галечник.

Коренные месторождения — месторождения различных твердых полезных ископа
емых, особенно алмазов, золота, платины и др., залегающие непосредственно 
в магматических или иных породах и возникшие одновременно с ними.

Кристаллические сланцы — метаморфические породы, сложенные в разных кол 
чественных соотношениях слюдами, амфиболами, гранатами кварцем, 
выми шпатами и другими минералами. Обычно легко раскалываются на плит- 
ки

Курумы — россыпи каменных глыб, образующие на склонах
Лампроиты — группа магматических пород, характеризущихся & _ в них

магния и калия, при низком уровне кремнезема. В присут У пироксен 
дах, амфиболах много калия и титана. Характерны леиц

209



и некоторые редкие минералы. Как и кимберлиты нередко являются алмазоносны
ми породами.

Лейцит — минерал, алюмосиликат калия, часто образует зерна псевдокубической 
формы в вулканических породах.

Лейцитит — вулканическая порода, состоящая из лейцита, пироксена и оливина.
Лимбургит — вулканическая порода бедная кремнеземом, содержит пироксен 

и оливин, погруженные в стекловатую основную массу, в которой содержание 
щелочей повышено.

Литология — раздел геологии, изучающий состав, структуру и происхождение 
различных осадочных пород.

Люминесценция — способность некоторых минералов светиться видимым светом 
при воздействии невидимого рентгеновского, ультрафиолетового или другого 
излучения. Используется для диагностики минералов и изучения их свойств.

Магма — расплавленная огненно-жидкая масса, чаще силикатная, возникающая 
в земной коре или верхней мантии и дающая при застывании магматические, в том 
числе вулканические (излившиеся), породы.

Магматизм — процессы образования магмы, ее продвижения к поверхности 
и застывания. Обычно сопровождает различные тектонические процессы на 
платформах, на окраинах континентов, в океанах и в областях складчатости.

Магматические породы — горные породы, застывшие из магмы в земной коре 
(интрузивные) или на поверхности (вулканические). Синоним — изверженные 
породы. По количеству содержащегося в них кремнезема подразделяются на 
ультраосновные (от 30 до 45% кремнезема), основные (от 45 до 53% кремнезе
ма), средние (от 53 до 64% кремнезема) и кислые (более 64% кремнезема). 
В зависимости от количества присутствующих щелочей, эти группы в свою 
очередь подразделяются на породы нормальной щелочности, умеренной 
щелочности и щелочные.

Магнетит — минерал, оксид двух- и трехвалентного железа. Обладает магнитными 
свойствами. Весьма распространенный примесный минерал различных пород, 
часто встречается в россыпях.

Магнитная съемка — проведение систематических наблюдений над характером 
магнитного поля в каком либо районе с целью выявления различий в его 
напряженности и обнаружения залегающих на глубине пород или руд с повы
шенными магнитными свойствами. Производится путем наземных наблюде
ний или с самолетов и вертолетов (аэромагнитная съемка).

Мантия — одна из земных оболочек, залегающая между земным ядром (глубже 
2900 км) и земной корой. В мантии, особенно в верхнем ее слое, происходят 
процессы тепломассопереноса, вызывающие образование и внедрение различ
ных по составу магм, а также тектонические движения земной коры.

Меймечит — ультраосновная магматическая порода с вкрапленниками оливина, 
заключенными в стекловатую основную массу, содержащую также пироксен 
и магнетит.

Мелилит — минерал, сложный алюмосиликат кальция, натрия, калия, магния 
и железа. Встречается в скарнах, базальтах и других магматических породах 
повышенной щелочности.

Мельтейгит — магматическая порода, состоящая из нефелина и пироксена (авгита).
Мергель — осадочная порода глинисто-карбонатного состава.
Метаморфизм — процесс преобразования первичных осадочных и иногда извер

женных пород путем их перекристаллизации при погружении на большую 
глубину и при повышении давления и температуры. Метаморфизм может про
исходить также вокруг сильно нагретых магматических масс.

Метаморфические породы — горные породы, испытавшие различные виды мета
морфизма.

Минерагения — раздел геологии, изучающий закономерности образования и раз
мещения различных полезных ископаемых.
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Нефелин - минерал, алюмосиликат натрия и калия. Характерен
ных магматических пород. “рактерен для многих щелоч-

Октаэдр — восьмигранник с гранями в виде правильна
лы такой формы образуют, например, алмаз магн^Г°ЛЬНИК°В' Кристал‘
перовскит. И Магнетит> хромит, шпинель,

Оливин — минерал, соединение диоксидов железа, магния и
распространен в основных и особенно в ультраосновных "м^' ИР°К°
породах. У ьтраосновиых магматических

Опал — аморфное соединение кремнезема с водой, содержит
личную окраску. Некоторые разновидности являются драгоценными =“»”“' 

Осмистый иридий - минерал соединение осмия с иридием варьирующее то соста
ву. Присутствует в небольшом количестве в некоторых ультраосновных 
магматических породах, откуда попадает в россыпи. К пивных

Палагонит — преобразованное стекло базальтового состава, иногда возникает 
за счет минералов, содержащих железо и магний (например, за счет оливина) 
Встречается в базальтах и долеритах.

Палладий — минерал, самородный металл. Встречается в некоторых ультраоснов
ных породах, известен также в россыпях, возникших при их размыве.

Пелециподы — двустворчатые моллюски.
Перидотит — крупнозернистая магматическая ультраосновная порода, состоящая 

преимущественно из оливина.
Период геологический — единица геоисторической (геохронологической) шкалы, 

отвечающая крупному этапу развития органического мира прошлого и охва
тывающая отрезок времени в первые десятки миллионов лет. Является частью эры.

Перовскит — минерал, титанат кальция. Содержит редкоземельные элементы. В ви
де незначительной примеси находится в некоторых основных и ультраоснов
ных магматических породах.

Петрография — раздел геологии, изучающий минеральный и химический состав 
и строение горных пород, а также вопросы их классификации и номенклатуры.

Пикрит — магматическая ультраосновная порода, застывшая на небольшой глуби
не или из излившейся на поверхность лавы. Состоит из оливина, пироксена 
с примесью полевого шпата (плагиоклаза) и других минералов.

Пикроильменит — ильменит, содержащий примесь магния.
Пироксены — группа минералов содержащих кремнезем, железо, магний, кальций 

и другие элементы. Широко распространены в ультраосновных и основных 
магматических, а также в метаморфических породах.

Пироп — разновидность граната, богатого магнием и обычно содержащего в виде 
примеси хром. Имеет розовую, оранжевую, красную и лиловую окраску. 
Характерен для глубинных магматических и метаморфических пород, а также 
для кимберлитов.

Платина — минерал, самородный металл. Его находят в виде мелкой вкрапленнос
ти в некоторых ультраосновных магматических породах, откуда он попадает
в россыпи.

Платформа —• основной элемент геологической структуры континентальной зем
ной коры. Занимает площадь в несколько миллионов квадратных километров 
и имеет двухэтажное строение. Нижний этаж (фундамент) образован 
смятыми в сложные складки древнейшими метаморфическими, а также магма
тическими породами. На их срезанной поверхности залегает верхний этаж 
(чехол), который образован горизонтально залегающими или слабо наклоненными 
осадочными, иногда вулканическими породами. Платформы граничат 
с окружающими их горно-складчатыми сооружениями по крупным разломам. 
Разломы и другие нарушения залегания слоев встречаются и во внутренних 
частях платформ.

Покров вулканический — наслоения застывших лав, обычно базальтового состава, 

которые залили большую площадь.
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Полевые шпаты — группа минералов, являющихся алюмосиликатами натрия, кали 
кальция. Натриево-кальциевые полевые шпаты принадлежат плагиоклазам. ’ 

Разлом — крупная трещина в земной коре, по которой соприкасаются отдельны 
геологические структуры — прогибы, поднятия и пр. За счет внедрения 
плава с глубины нередко бывает заполнен магматическими телами. 1

Рифт протяженная, образованная в результате подъема и раздвига земной коры 
щелеобразная геологическая структура, обычно сопровождаемая вулканичес
кими явлениями. Рифты встречаются на платформах, в складчатых областях, в океанах 

Ромбододекаэдр — двенадцатигранник с гранями в виде правильных ромбов. Такие 
кристаллы образуют алмазы, гранаты и некоторые другие минералы.

Россыпные месторождения — месторождения полезных ископаемых, возникшие при 
перемыве и переотложении коренных месторождений или различных пород, содер
жащих устойчивые минералы в рассеянном виде. Обычно это такие минералы, как 
алмаз, золото, платина, ильменит, магнетит и ряд других.

Серпентин — минерал, слоистый силикат магния и железа, водосодержащий. Возникает 
при изменении оливина, пироксена, некоторых других минералов. Часто образует 
мыльные на ощупь сплошные зеленоватые массы.

Сиенит — магматическая плутоническая порода, содержащая полевые шпаты, 
преимущественно щелочные, а также биотит и амфибол.

Силл — пластообразное интрузивное тело, залегающее среди горизонтально залега
ющих осадочных пород.

Синеклиза — крупная отрицательная геологическая структура на платформе с весь
ма пологим падением пластов к ее центру.

Скарн — горная порода, образовавшаяся при взаимодействии магмы и окружаю
щих известняков или других пород, в том числе при участии горячих раство
ров. Состоит из граната, пироксена с примесью амфибола и других минералов, 
часто содержит вкрапленность железной, свинцовой или какой-либо иной руды.

Складчатый пояс, зона — линейная область, отличающаяся интенсивными склад
чатыми деформациями развитых в ее пределах осадочных и вулканических 
пород. Обычно представляет собой горную страну.

Стратиграфия — раздел геологии, изучающий напластование осадочных пород, 
последовательность их образования и возрастные соотношения.

Тектоника — раздел геологии, изучающий строение земной коры и ее участков, 
а также закономерности ее развития.

Тетраэдр — четырехгранник, с гранями в виде правильных треугольников.
Тешенит — магматическая щелочная основная порода, состоящая из пироксена, амфи

бола, полевого шпата и анальцима — водного алюмосиликата натрия.
Топаз — минерал, алюмосиликат, содержащий фтор и гидроксил (ОН). Драгоценный

камень.
Трахибазальт — базальт с повышенным содержанием натрия и калия, что выража

ется в обогащении породы щелочными полевыми шпатами.
Трилобит — членистоногое с уплощенным сегментированным телом.
туф — вулканическая порода, образовавшаяся при оседании выброшенных из вул

канов пепла, бомб, шлаков. Туфы часто заполняют жерла вулканов, по составу 
отвечают соответствующим лавам (туфы базальтов, туфы андезитов и т.д.).

Флогопит — минерал, магнезиальная слюда, алюмосиликат калия и магния. Встречается 
в мраморах вблизи магматических тел, а также в составе магматических пород.

Флюид — общий термин для определения сжатых нагретых газов или горячих рас
творов магматического происхождения, которые могут переносить в раство
ренном состоянии различные минералы и рудное вещество.

Хромдиопсид — минерал из группы пироксенов, с повышенным содержанием кальция. 
Его ярко-зеленая окраска обусловлена присутствием хрома.

Хромит — минерал, оксид железа, магния и хрома, относится к группе шпинели. 
Встречается в виде примеси в основных и особенно в ультраосновных магмати
ческих породах.
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Хромпикотит —■ минерал, близкий по составу к хромиту.
Шкала геохронологическая — шкала относительного геологического времени 

показывающая последовательность и соподчиненность отдельных этапов 
геологической истории и развития жизни на Земле (см. табл.).

Эра __________ __________ Период Интервалы» млн. лет
------Кайнозой Четвертичный 0—1,75

Неоген 1,75—23,5
______ Палеоген 23,5—65,0

Мезозой Мел 65—135
Юра 135—203

Триас 203—250
" Палеозой Пермь 250—295

Карбон 295—355
Девон 355—410
Силур 410—435

Ордовик 435—500
Кембрий 500—540

Протерозой Поздний 540—1000
Средний 1000—1600
Ранний 1600—2500

Архей 2500—3600 и более

Шлих — тяжелые минералы, остающиеся в лотке или в ковше после промывки рыхлых 
наносов или раздробленной породы.

Шпинель — минерал, магнезиальная окись алюминия. Встречается в виде примеси 
мелких зерен в метаморфических и магматических ультраосновных породах. 
Крупные кристаллы являются драгоценными камнями.

Шток — небольшое интрузивное тело преимущественно столбообразной формы.
Эклогит — метаморфическая порода глубинного происхождения, состоящая из 

граната (пиропа) и пироксена, в небольшом количестве в нем присутствуют другие 
минералы.

Экзогенный процесс — процесс, происходящий на поверхности Земли и вызван
ный внешними силами: солнечной радиацией, силой тяжести, воздействием 
организмов, а также влиянием атмосферы и гидросферы.

Элювий — продукты выветривания горных пород, оставшиеся на месте их образо
вания.

Эндогенный процесс — процесс, происходящий в недрах Земли, вызванный ее 
внутренними силами.
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