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Игорь Васильевич Кучеренко для многих геологов выпускников Том-
ского политехнического университета (института) периода 1950–2020-х гг., 
для коллег и учеников был личностью неординарной и во многом выдаю-
щейся. Горный инженер-геолог (редкометалльная специализация), доктор 
геолого-минералогических наук, профессор, Заслуженный геолог России, 
действительный член- Российской Академии естествознания.

Детство и юность Игоря Васильевича пришлись на период Великой  
Отечественной войны и сложное послевоенное время. В биографическом 
очерке он описывает, какие непростые отношения были в семье, как про-
тиворечиво складывалась его школьная жизнь. На этом фоне он блестяще 
оканчивает среднюю школу с серебряной медалью (из 120 выпускников 
школы только двое были удостоены этой награды). В то время это свиде-
тельствовало об особой одаренности выпускника. Что впоследствии под-
твердилось как при поступлении в Томский политехнический институт, так 
и по его окончании.

Как профессионал Игорь Васильевич обладал широкими энциклопеди-
ческими знаниями, умел видеть новое непознанное. И эти качества в итоге 
привели его к получению новых фундаментальных знаний. В основе этого 
лежал кропотливый труд по «добыче» достоверной представительной ми-
нералого-геохимической информации и ее самый тщательный анализ.

Игоря Васильевича отличала колоссальная работоспособность, основа-
тельность в подходе к решению проблем и поставленных задач, что вы-
ражалось во всех аспектах его деятельности. В первую очередь это безу-
коризненно поставленный процесс научных исследований золоторудных 
месторождений – первичной документации геологических обнажений, 
отбора проб и их обработки, тщательное скрупулезное исследование ми-
нерального и химического состава, анализа и обобщения полученной ин-
формации. Уверенность в достоверности и научной новизне полученных 
результатов позволила ему подготовить статью в Доклады академии наук 
СССР. Она была представлена для опубликования  ведущим ученым страны 
академиком В.И. Смирновым в 1985 г. 

Игорем Васильевичем разработана магматогенно-гидротермальная 
концепция образования золотых месторождений (золоторудные районы 
«несланцевого» и «сланцевого» типов) во всем многообразии условий их 
размещения в земной коре, которые были квалифицированы как мезотер-
мальные. Докторскую диссертацию Игорь Васильевич блестяще защитил в 
диссертационном совете Института геологии рудных месторождений, пе-
трографии, минералогии и геохимии, который является головным институ-
том Академии Наук СССР (Москва).

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Наряду с научными исследованиями Игорь Васильевич более 50 лет 
принимал самое активное участие в подготовке горных инженеров-геоло-
гов редкометалльного и общего профиля. Перечень обеспечиваемых им 
предметов охватывал все базовые дисциплины геологоразведочного про-
филя. Общение доцента, а затем профессора И.В. Кучеренко со студента-
ми во время лекций, лабораторных занятий, при выполнении курсовых и 
дипломных проектов, в период руководства производственной практикой 
с выездом в экспедиции и геологоразведочные партии способствовало 
формированию специалистов профессионалов самого высокого качества. 
Об этом с чувством глубокой благодарности вспоминают на встречах вы-
пускники разных лет. 

Игорь Васильевич принимал самое активное участие в подготовке и ат-
тестации научных кадров. Он являлся постоянным членом многих диссер-
тационных советов при ТПИ-ТПУ, в Сибирском федеральном университете 
(г. Красноярск) по специальностям: 
– геология, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископа-

емых, минерагения; 
– минералогия, кристаллография; 
– геохимия и геохимические поиски МПИ; 
– горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика 

маркшейдерское дело и геометрия недр.
Составители определили в данном издании несколько глав. 
Первая глава по существу является автобиографическим очерком, кото-

рый был написан лично Игорем Васильевичем. Большую часть главы он по-
святил анализу основных результатов научной деятельности по изучению 
мезотермальных золоторудных месторождений. Повествование о семейной  
жизни и фотографии представлены супругой Зинаидой Павловной  
Баженовой (девичья фамилия).

Во вторую главу были включены в соответствующие разделы полный 
список опубликованных научных работ, статья в журнале Доклады АН СССР 
и глава из монографии по месторождению Чертово Корыто.

В третью главу выборочно объединены фотографии, иллюстрирующие 
отдельные мгновения жизни  Игоря Васильевича.

При составлении сборника были использованы материалы из семейно-
го архива И.В. Кучеренко, которые были любезно представлены его семь-
ей, а также фотографии из архива С.И. Сарнаева и Р.Ю. Гаврилова.

Идея создания Библиографического очерка принадлежит многим кол-
легам и благодарным ученикам Игоря Васильевича. 

Издание очерка осуществлено при поддержке Ананьева Ю.С., Арбу- 
зова С.И., Гаврилова Р.Ю., Гусевой Н.В., Данилова А.А., Домаренко В.А., 
Егорова С.А., Житкова В.Г., Кураева А.А., Лавренова А.П., Машенькина В.С., 
Новгородцева А.А., Ожиганова А.В., Поцелуева А.А., Пшеничкина А.Я., Са-
нина В.Н., Синкиной Е.А., Собянина Ю.П., Советова В.М., Чевгуна В.И., Язи-
кова В.Г., Язикова Е.Г.
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Игорь Васильевич Кучеренко родился 7 ноября 1937 года в акушерской 
клинике Томского медицинского института, но первые годы жизни провел в  
г. Боготоле Красноярского края, где жили и работали родители.

Отец Василий Максимович, через несколько поколений выходец из За-
порожской Сечи, имел среди предков турчанку, вывезенную из Турции в 
качестве «полона» во время одного из набегов запорожцев. Родился од-
нако во вполне мирном селе Тарасовка Белоцерковского уезда Киевской 
губернии в 1904 году. В 1933 году окончил Днепропетровский институт 
инженеров транспорта и, согласно практике того времени, не имея воз-
можности выбора места работы, был направлен в Сибирь. В Боготоле 
он преподавал в дортехшколе до начала войны, затем был переведен в  
г. Новосибирск и работал преподавателем до пенсии (1965 г.) в техникуме 
железнодорожного транспорта. Поскольку железнодорожный транспорт 
и работавшие на него учебные заведения были военизированы, во время 
войны он имел «бронь» и звание инженер-майора. Ему не суждено было 
вернуться на малую родину – в г. Белая Церковь, куда он стремился, пока 
был относительно молод, – не существовало даже Юрьева дня, когда было 
бы разрешено сменить место работы. Умер в г. Новосибирске в 1983 году в 
возрасте 79 лет.

Мать Дунина Надежда Владимировна родилась в г. Томске в 1910 году, 
куда переехали в начале века из Вятской губернии ее родители – отец Вла-
димир Матвеевич и мать Анна Николаевна. В семье было пять дочерей 
и один сын – Николай, инженер мукомольной промышленности. Перед  
войной он окончил Томский мукомольно-элеваторный институт, за год до 
окончания переведенный в Москву. В Москве Николай работал на пище-
вом предприятии, обслуживавшем обитателей Кремля. В начале войны, 
имея бронь, пошел добровольцем на фронт и в феврале 1942 года погиб в 
районе г. Старая Русса. 

Надежда Владимировна имела специальность зубного техника, но по 
специальности работала недолго. Жизнь с мужем не задалась, и в феврале 
1941 г. она, женщина самостоятельная и решительная, с двумя малолет-
ними сыновьями перебралась из г. Боготола на родину – в Томск, где эту 
маленькую семью ждали невзгоды военного и послевоенного лихолетья. 
Чтобы спасти двух малолетних сыновей от голодной смерти, она трудилась 
в сфере общественного питания и торговли.

В 1946 году родители предприняли попытку воссоздать полную семью, 

Глава 1. Игорь Васильевич Кучеренко (биографический очерк)
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1959 г., февраль, Новосибирск. Игорь Васильевич с отцом  
Василием Максимовичем. Студент 5-го курса ТПИ

и Надежда Владимировна решилась на новый переезд в Новосибирск, од-
нако попытка не увенчалась успехом. В 1947 году родители окончательно 
разошлись после рождения дочери Наташи, которая умерла в возрасте не-
скольких месяцев. До 1955 года Надежда Владимировна с детьми-школь-
никами жила в Новосибирске, затем вернулась в Томск, чтобы быть рядом 
с сыновьями, учившимися в Томском политехническом институте. В по-
следние годы жизни работала на химико-технологическом факультете ТПИ. 
Умерла в 1984 году.

Игорь Васильевич начал учиться в 1944 году в школе № 8 г. Томска. При-
мета военного времени: из-за отсутствия нормальной бумаги пользова-
лись грифельными досками (современного формата А-4), с которых можно 
было стирать написанное, и обрывками оберточной бумаги, на которой пи-
сали карандашом. Раза два отец передавал с оказией школьные тетрадки 
и карандаши, – это было богатство. В Новосибирске с октября 1946 года 
продолжал обучение в школе № 49, которую окончил в 1955 г. Удлинение 
срока обучения на 1 год связано с эпизодом, произошедшим осенью 1947 
года. Весной этого года был переведен без проблем в 4-й класс. Но осенью 
полтора месяца «зайцем» катался на пригородных поездах туда-сюда, в 
том числе на крышах пассажирских вагонов, благо тогда еще не было кон-
тактной сети. В итоге ситуация прояснилась – отец случайно встретил одно-
классника Володю Смирнова, который поинтересовался, почему Игорь не 
ходит в школу. Для родителей это был гром с ясного неба. Брат ничего не 
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говорил, видимо, из солидарности. Игорь был приведен в школу за руку, 
и завуч, Виктор Сергеевич Андреев, после непродолжительного раздумья 
решил, что для пользы дела и в назидание пусть провинившийся походит 
в третий класс еще раз, благо рано начал учиться (не было 7 лет). Впослед-
ствии Виктор Сергеевич, занявший в 1953 году должность директора шко-
лы, скажет в ответ на вопрос отца, как там мой Игорек, что Игорек – его 
правая рука в руководстве школой. 

Очевидно, Виктор Сергеевич был опытным психологом. С этого момен-
та наступил перелом в отношении ученика к жизни, и с обучением и по-
ведением в дальнейшем не стало проблем. Все последующие годы, как и 
предыдущие, родители работали с утра до ночи, и хотя отец принимал де-
ятельное участие в судьбе сына, ему, как и матери, некогда было вникать в 
детали. Самое большее, на что их хватало, – иногда поинтересоваться: как 

1973 г. Игорь Васильевич с мамой Дуниной Надеждой Владимировной, сыном 
Александром и племянницей Марией
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дела? Оба брата радовали родителей хорошей учебой и прилежным по-
ведением и, как бы сейчас сказали, активной жизненной позицией. Игорь 
был членом школьного драмкружка, три года (1948–1950 г.г.) в пионерском 
лагере в районе ст. Издревая под Новосибирском был председателем от-
ряда. В 1954 году закончил курсы мотоциклистов и, получив права, уча-
ствовал в мотопробеге по Новосибирской области. Увлекался футболом и 
принимал участие в первенстве г. Новосибирска в составе клубной коман-
ды «Локомотив», играл в школьной волейбольной команде, участвовал в 
соревнованиях по метанию молота, диска, ядра, по поднятию тяжестей. 

В 1953 году на перемене парторг школы учитель географии Петр Ми-
трофанович Горкун поймал школьника Игоря, будущего Васильевича, и 
сообщил, что есть мнение «избрать» его секретарем школьного комитета 
ВЛКСМ. Как можно было его понять, возражения, тем более отказ, не при-
нимались. До начала выпускного класса в 1954 году Игорь работал в этой 
должности. Работу нельзя было назвать легкой, – в школе, а точнее – школу 
посещали много детей из неблагополучных семей, живших без погибших 
на войне отцов, педагогически запущенных, некоторые были склонны к 
противоправным действиям. Были, например, такие, кто ходил во время 
уроков по партам под улюлюканье и свист остальных. Были лидеры, ко-
торые возглавляли группировки, терроризировавшие всех, кто им не по-
нравится, в том числе путем избиения в темных углах, отъема тех жалких 
копеек, которые родители давали своим детям на питание в школьном бу-
фете. Это были годы, когда существовали настоящие взрослые и подрост-
ковые банды, так что ходить даже по оживленным улицам в темное время 
суток было небезопасно. Особенно напряженными были 1953–1954 годы, 
когда после смерти Сталина по амнистии были освобождены в большом 
числе уголовные элементы. Угрозы в адрес членов комитета ВЛКСМ и его 
председателя от тех, кого «прорабатывали» на заседаниях комитета и ком-
сомольских собраниях школы, были обычным явлением. Правда, дальше 
угроз дело, как правило, не шло. 

Учительский коллектив школы был укомплектован профессионалами 
высшей пробы, в основном дореволюционных лет рождения и воспитан-
ных в старых традициях русской школы. Это были люди, способные не толь-
ко давать глубокие знания, но и прививать подросткам высокие культур-
ные и нравственные ценности. Среди учителей преобладали мужчины, но 
и женщины-учителя не отставали от мужчин. Теплые воспоминания оста-
вили в душе Игоря Васильевича учителя физики Виктор Иванович Пискорж, 
истории – Виктор Сергеевич Андреев, литературы Константин Матвеевич 
Тыжнов и Серафима Васильевна Попова, химии Зоя Александровна Кри-
чевская, математики Иван Михайлович Матвеев, географии Петр Митрофа-
нович Горкун, Александра Петровна Редкина. 
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Как это не покажется странным, в школьной жизни того времени было 
мало политики, она представляла лишь отдаленный фон. Пожалуй, дело 
«врачей-вредителей» (1952–1953 г.г.), смерть Сталина, арест Берии были 
эпизодами, которые встряхивали общество. Конечно, тов. Сталин был 
вождь и учитель, и когда он умер, многие, даже учителя, плакали. В по-
вседневной жизни школы преобладали морально-нравственные мотивы 
– воспитания человека честного, правдивого, не способного на интриги. 
Карьерные устремления считались неприличными, испрашивать долж-
ность у начальства означало унижать достоинство просителя и его неиз-
бежное холуйское поведение в дальнейшем. Обращение на Вы к старшим 
школьникам было нормой. С 1954 года, когда школы стали смешанными, 
на комсомольских собраниях обсуждались вопросы взаимоотношений 
полов. Скажем, активно осуждалась крылатая фраза 1954 года – «пойдем 
по бабам», которую нередко можно было услышать в мужской школьной 
компании. Под «бабами» подразумевались школьницы своего или других 
классов. В современных условиях публичное обсуждение подобных во-
просов кому-то покажется наивным, в те же годы это было свидетельством 
того, что многие стремились воспитать в себе культуру общения. Конечно, 
кто-то и посмеивался. 

Школу Игорь Васильевич закончил с серебряной медалью. Единственная 
четверка по математике была выставлена в Новосибирском Облоно за то, 
что при правильном решении одной из нескольких задач был использован 
не самый рациональный вариант. Из 120 выпускников крупной школы 1955 
года медалей (серебряных) были удостоены только двое. По этим фактам 
можно судить об уровне требований к соискателям высоких наград. 

За 2–3 года до окончания школы Игорь Васильевич начал обдумывать 
планы на будущее. Решил поступать в Ленинградский кораблестроитель-
ный институт. В начале 1955 года военкомат предложил Академию связи в 
Киеве. Последний вариант отпадал, так как Игорь Васильевич не хотел свя-
зывать себя условностями военной службы. По этой же причине исключал-
ся Новосибирский институт военных инженеров транспорта (НИВИТ), сту-
денты которого жили на казарменном положении. Только что созданный 
(1954 год) электротехнический институт еще не пользовался авторитетом. 
Университета в Новосибирске, как и Сибирского отделения Академии Наук, 
еще не существовало. Большим авторитетом среди новосибирских школь-
ников пользовались томские вузы – университет и политехнический инсти-
тут. Томский университет окончили некоторые учителя школы, которые вы-
соко оценивали уровень подготовки в нем. Кораблестроительный вариант 
не состоялся, – отец не захотел надолго расставаться с сыном, Томск был 
рядом, и можно было часто общаться. Мать тоже планировала вернуться 
в Томск. 
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Игорь Васильевич с одноклассником В.С. Чечеткиным, впоследствии 
кавалером орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, председателем 
Читинского геолкома, подали заявление на физико-технический факультет 
Томского политехнического института. Однако, узнав до начала вступи-
тельных экзаменов о том, что инженеры-физики будут работать в атомной 
промышленности, и под влиянием ситуации в Японии после атомной бом-
бардировки 1945 года, решили получить одну из самых престижных специ-
альностей тех лет – геологоразведочную. Ирония судьбы заключалась в 
том, что Игоря Васильевича зачислили в «урановую группу», профиль ко-
торой не раскрывался по соображениям секретности, – группу называли 
редкометальной. Позже стал известен профиль будущей работы, но после 
нескольких месяцев обучения желания переходить на другую специаль-
ность не возникало. 

В группе, третьей по счету после открытия урановой специальности в 
1954 году, обучалось 6 медалистов (из 42 поступавших в 1955 году в ТПИ 
и 21 – на геологоразведочный факультет), три отличника техникумов и 
остальные 16 человек, набравших на вступительных экзаменах 25 баллов 
из 25. Сдавали 5 экзаменов: по математике письменно и устно, русскому 

1959 г., апрель, Томск. Портрет Игоря Васильевича, студента 5-го курса ТПИ
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языку и литературе письменно и устно, физике или химии в зависимости 
от специальности. Конкурс в начале сессии составлял 13 чел., после сессии 
– 7. Отбор был жесточайший. Уникальный состав группы отразился уже в 
итогах самой трудной первой экзаменационной сессии – было 6 отлични-
ков. 

Несмотря на столь специфический состав группы, сформированной по 
особому распоряжению министерства в связи с острым дефицитом ура-
нового сырья оборонного значения и необходимостью подготовки особо 
высококвалифицированных специалистов для скорейшей ликвидации 
дефицита, красный диплом получили только двое – Игорь Васильевич и  
М.В. Толкачев, впоследствии доктор экономических наук, зам. министра 
геологии СССР, председатель Комиссии по запасам полезных ископаемых 
(ГКЗ) при правительстве России. Это тоже свидетельствовало об уровне 
требований к знаниям и умениям будущих специалистов. Уровень обеспе-
чивался высокой квалификацией преподавателей и жестким соблюдением 
нормативных требований: никаких допусков к экзаменационной сессии 
без сданных зачетов, никаких пересдач на повышенную оценку в рамках 
сессии, неукоснительным отчислением всех, кто имел три неудовлетвори-
тельных оценки и т.д. Все это дисциплинировало студентов и не позволяло 
расслабляться. 

1959 г., май. Игорь Васильевич с одногруппниками в военных лагерях
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Во второй половине пятидесятых годов преподавание фундаменталь-
ных геологических дисциплин, формирующих менталитет специалиста-ге-
олога, обеспечивали профессора – доктора наук Константин Владимирович 
Радугин, лауреат Сталинской премии (общая геология), Алексей Михайло-
вич Кузьмин (кристаллография, минералогия), Леонтий Леонтьевич Хал-
фин (палеонтология), Юрий Алексеевич Кузнецов, впоследствии академик 
Академии наук СССР, кавалер трех орденов Ленина, один из основополож-
ников формационного метода в магматической геологии (петрография), 
Феликс Николаевич Шахов – будущий член-корреспондент Академии Наук 
СССР (процессы рудообразования), Александр Григорьевич Сивов (геоло-
гия СССР). Это созвездие выдающихся личностей не требует комментариев. 
Выпускающую «урановую» кафедру создал в 1954 году и возглавил доцент, 
впоследствии профессор Владимир Константинович Черепнин – ученик 
профессора Ф.Н. Шахова, автор одного из первых учебников по геологии 

1961 г., сентябрь. Игорь Васильевич с револьвером, в экспедиции в Западном 
Саяне. Массовые поиски урановых месторождений
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и условиям образования урановых месторождений (1968, 1972 гг.). Кроме 
заведующего кафедрой, специалистов готовили доцент лауреат Государ-
ственной премии Федор Иванович Вьюнов, доцент Дмитрий Иванович 
Осипов, ассистенты – выпускники кафедры Ренальд Семенович Журавлев, 
Александр Дмитриевич Ножкин. Вклад профессора и коллектива кафедры 
в организацию учебного процесса и подготовку геологов «уранового про-
филя» трудно переоценить. Выпускники кафедры работали во всех специа-
лизированных геологоразведочных предприятиях СССР, преимущественно 
в восточных районах и в Средней Азии, многие стали первооткрывателями 
урановых месторождений. 

Результаты не заставили себя долго ждать. Следствием сверхэнергичных 
усилий поисковиков и разведчиков стало то, что к 1960 году были подготов-
лены запасы, достаточные для удовлетворения оборонных нужд страны. В 
связи с этим выпускников 1960 года и ряда последующих лет направляли 
на работу в геологоразведочные предприятия общего профиля с использо-
ванием на так называемых массовых поисках месторождений урана. 

После годового участия в массовых поисках урановых месторождений 

1961 г. Богатый улов. Полевые будни. Западный Саян.
Массовые поиски урановых месторождений
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в Восточном и Западном Саянах Игорь Васильевич в феврале 1962 года 
перешел на работу в Удоканскую экспедицию Читинского геологического 
управления, где и начал свою исследовательскую деятельность, которой 
посвятил дальнейшую жизнь. Здесь в 1962–1964 годах Игорь Васильевич 
возглавлял тематическую группу и изучал литолого-фациальные условия 
накопления меденосных отложений, минеральный состав руд и условия 
образования уникального Удоканского серебро-медного месторожде-
ния. Были составлены детальные литолого-фациальные карты нескольких 
участков масштаба 1:1000, литолого-фациальные разрезы в масштабах 
1:200 – 1:1000. Существенно то, что были обнаружены редчайшие образ-
цы руд, в которых косая, перекрестно-косая слойчатая текстура образована 
чередованием слойков сульфидных (рудных) минералов и кварцево-поле-
вошпатового состава. Это неопровержимое доказательство первично-оса-
дочного происхождения оруденения, которое никем не упоминалось ни 
до обнаружения образцов, ни в дальнейшем, в сочетании со всеми мате-

1964 г., март, Чита. Удоканская экспедиция Читинского геологического  
управления. Обработка материалов
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риалами послужило основой для реконструкции процессов образования 
и метаморфических преобразований месторождения. В свете этих данных 
попытки приписать месторождению эпигенетическое (гидротермальное) 
происхождение нельзя признать обоснованными. Полученные материалы 
в 1966 году включены в виде разделов в отчет Удоканской экспедиции с 
подсчетом запасов для утверждения в ГКЗ. За открытие и разведку место-
рождения руководители экспедиции стали лауреатами Ленинской премии. 

1964 год для Игоря Васильевича стал переломным в поисках дальней-
шего приложения сил. Почувствовав сильнейшую тягу к исследовательской 
деятельности, он понял, что не рожден для производственной, тем более 
административной работы, что научные исследования должны быть в даль-
нейшем главным содержанием его жизни. Вместе с тем, ему стало очевид-
ным, что после решения на примере Удокана ключевой проблемы генезиса 
оруденения в медистых песчаниках и сланцах последующие исследования 
в этом направлении будут лишь детализацией найденного. Потребовалась 
смена парадигмы. В связи с этим оставаться на производственной рабо-
те означало для него трату драгоценного времени. Игорь Васильевич вер-
нулся на воспитавшую его кафедру и переключился на многоплановую 
золотую тематику, которая представляла широкий простор для научной 

1964 г., март, Чита. Удоканская экспедиция Читинского геологического  
управления. Печать фотографий для геологического отчета
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1965 г., лето, п. Берикуль. В экспедиции на Берикульском золоторудном  
месторождении. Сотрудник ТПИ

1965 г., 7 ноября, Томск. На демонстрации
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деятельности. В сравнении с традиционной для кафедры урановой темати-
кой золотая казалась предпочтительной вследствие обилия поблизости от 
Томска хорошо вскрытых золотых месторождений при практически полном 
отсутствии урановых. В первые два года Игорь Васильевич работал под ру-
ководством доцента Владимира Ивановича Баженова, а после его отъезда 
в 1966 году в Гвинею продолжил исследования самостоятельно. 

Надо сказать, что за многие десятилетия эксплуатации геологическое 
строение, условия размещения руд золотых месторождений южного 
складчатого обрамления Сибирской платформы, в частности, Кузнецкого 
Алатау, – Центрального, Берикульского, Комсомольского, Саралинского, 
Богомдарованного-Коммунаровского, Кедровского, Каралонского и других 
к шестидесятым годам были сравнительно детально изучены. Этого нельзя 
сказать о реконструкции процессов рудообразования в генетическом и ме-
таллогеническом аспектах. В связи с последним упомянутые месторожде-
ния представляли благоприятные объекты для детальных исследований. 

Специфика научной работы в вузе заключается в том, что на нее может 

1975 г., 19 апреля, Томск. На ленинском субботнике возле 1-го корпуса ТПИ
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быть отведено не более 20–25% рабочего времени преподавателя (300–400 
часов в год). Бо́льшую часть рабочего времени занимает учебный процесс. 

Более 40 лет Игорь Васильевич принимает участие в подготовке горных 
инженеров геологов уранового, а с 1993 года – общего профиля. Обеспе-
ченные им в разные годы учебные дисциплины (лекции, лаборатория): 
– геология полезных ископаемых (3 семестра);
– лабораторные методы исследования руд с курсовой работой (2 семе-

стра);
– структуры рудных полей радиоактивных и редких металлов;
– металлогения радиоактивных и редких металлов;
– методика поисков и разведки месторождений радиоактивных и редких 

металлов с курсовым проектом (2 семестра);
– формационный метод в рудной геологии. 

Были подготовлены и изданы важнейшие методические материалы:
– рабочие программы перечисленных учебных дисциплин с методически-

ми указаниями к их освоению; 
– программа первой, второй производственных и преддипломной прак-

тик с методическими указаниями к их прохождению и сбору материалов 
для курсового и дипломного проектирования;

– методические указания к курсовому и дипломному проектированию.
Игорь Васильевич ежегодно посещал производственные организации, 

которые проводили в стране поиски и разведку урановых месторождений, 
и в которых студенты проходили практики. Во время этих продолжитель-
ных поездок студентам оказывалась методическая помощь в подборе ма-
териалов для составления курсовых и дипломных проектов, выполнения 
научных работ. Осуществлялся также контроль за ходом практик, полнотой 
выполнения их программ. 

В 1997–2003 гг. Игорь Васильевич руководил кафедрой минералогии и 
петрографии. С 1972 года – член Российского Минералогического обще-
ства. В 2001 году избран членом-корреспондентом, в 2004 – действитель-
ным членом Российской Академии естествознания, в 2008 году удостоен 
диплома Академии «Золотая кафедра России».

С 1965 года Игорь Васильевич приступил к реализации разработанной 
им комплексной Программы исследований, которая в течение последую-
щих сорока лет подверглась лишь незначительной корректировке. 

Программой предусмотрена главная цель исследований – разработка 
концепции (концепций) образования гидротермальных золотых место-
рождений во всем многообразии условий их размещения в земной коре, 
– в сланцевых толщах и кристаллическом субстрате. Целесообразность 
дифференциации золотых месторождений на объекты «сланцевого» и 
«несланцевого» типов диктовалась наметившимся во второй половине ше-
стидесятых годов противопоставлением магматогенных гидротермальных 
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месторождений, образованных в несланцевом («кристаллическом») суб-
страте, и «метаморфогенных», залегающих в толщах углеродистых сланцев. 

Исследования выполняются в следующих направлениях: 
– геологическая позиция, структуры рудных полей и структурно-динами-

ческие режимы образования промышленных руд; 
– рудно-минеральные парагенные ассоциации и комплексы, физико-хи-

мические и термодинамические режимы их образования; 
– минералого-петрохимическая зональность околорудных (рудовмещаю-

щих) метасоматических ореолов и формационная типизация метасома-
титов; 

– геологическая история (геохимия) золота и сопровождающих элементов 
в осадочных, метаморфических, магматических, метасоматических по-
родах золоторудных полей и районов; 

– возраст золоторудных полей, структурно-возрастные, петрохимические, 
геохимические, изотопно-геохимические критерии связи образования 
золотых месторождений с магматизмом и метаморфизмом;

– формационная типизация золотых месторождений;
– прогнозно-поисковые критерии золотых месторождений. 

Объектами исследований служат золоторудные поля и районы Южного 
складчатого обрамления Сибирского кратона, образованные в возрастном 
диапазоне от позднего рифея (Енисейский кряж) и раннего палеозоя (Куз-
нецкий Алатау) до среднего (Восточный Саян) и позднего (Северное Забай-
калье, Ленский район, Патомское нагорье) палеозоя. 

Несмотря на загруженность учебной работой, ежегодно в шестидесятых 
– восьмидесятых годах и в отдельные годы в дальнейшем в течение 2–2,5 
месяцев Игорь Васильевич выполнял полевые работы, в которых принима-
ли участие от 2 до 7 студентов. Изучены 15 месторождений «несланцевого» 
(Берикульское, Ирокиндинское и др.) и «сланцевого» (Холбинское, Кедров-
ское, Чертово Корыто и др.) типов, отобрано около 6000 проб горных пород 
многоцелевого назначения, высокоточными методами в лицензированных 
лабораториях выполнены различные анализы. Каждая проба обрабатыва-
лась до завершающей операции истирания вручную, без использования 
основных загрязнителей – щековой и валковой дробилок. Пробы истира-
лись партиями: сначала с субкларковыми, затем повышенными, затем с 
высокими содержаниями металлов. После истирания пробы каждый глад-
костенный титановый стакан виброистирателя промывался горячей водой 
и протирался чистой тряпкой. В сочетании с высокоточными анализами это 
обеспечивало максимальную корректность при геохимических исследова-
ниях. 

Наиболее интенсивно материалы полевых и аналитических работ нака-
пливались с шестидесятых до конца восьмидесятых годов. В этот период 
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Игорь Васильевич не спешил с публикациями, так как по его мнению вы-
воды требовали проверки и перепроверки с привлечением более объем-
ных фактических данных. Необходимо было убедиться в повторяемости 
результатов на все новых объектах. К началу девяностых годов были полу-
чены выверенные научные результаты, которые составили основу доктор-
ской диссертации, защищенной в Совете Института геологии рудных место-
рождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ, г. Москва, 
1992 г.). В последующие годы все ключевые научные положения – итог ре-
ализации Программы исследований, – подтверждаются новыми фактиче-
скими данными. 

Первые наметки концепции были сформулированы в конце шестидеся-
тых годов в кандидатской диссертации (1970 г.). К началу восьмидесятых 
годов для Игоря Васильевича стала очевидной полная геолого-генетиче-
ская однородность золотых месторождений, образованных в кристалличе-
ском субстрате и в черносланцевых толщах. Анализ и обобщение совокуп-
ности всех фактов, накопленных в результате комплексных исследований 
по обозначенным направлениям, составили основу единой, приложимой 
к золоторудным районам «несланцевого» и «сланцевого» типов, магмато-
генно-гидротермальной концепции образования золотых месторождений, 
которые были квалифицированы как мезотермальные. После этого Игорь 
Васильевич приступил к публикации основных результатов (вторая полови-
на восьмидесятых – первые двухтысячные годы). 

Согласно концепции в ее окончательном (доработанном) варианте 
(2005–2007 г.г.), мезотермальные золотые месторождения представляют 
составную часть многофазных антидромных гранит-диорит-долеритовых 
флюидно-магматических комплексов, функционирование которых ини-
циировано процессами разогревания и активизации аномальной мантии 
в ее «горячих точках» в геодинамических режимах коллизии на активных 
окраинах континентов, а также – возникновения и активизации внутри-
континентальных рифтов. На ранних этапах становления комплексов под 
воздействием внедряющихся в земную кору по глубинным разломам «без-
рудных» высокотемпературных мантийных флюидов-теплоносителей в ре-
зультате палингенеза образуются массивы, малые интрузии, зрелые очаго-
во-купольные постройки гранитоидного состава и более поздние диориты. 
Последние знаменуют эволюционный переход к завершающему умерен-
но-щелочному базальтоидному магматизму, овеществленному в дайках 
умеренно щелочных долеритов многих генераций, включая послегранит-
ные и последиоритовые дорудные, внутрирудные и позднерудные. Суще-
ствование последних доказывает пульсационный режим инъекций метал-
лоносных растворов в чередовании с внедрением порций расплавов. Все 
компоненты золотопродуцирующих флюидно-магматических комплексов 
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связаны близостью геологического возраста, – от ранних гранитоидов до 
околорудных березитов, а следовательно, и поздних базальтоидов. Уни-
кальные запасы при низких содержаниях золота в месторождениях «слан-
цевого» типа, но относительно небольшие (до сотни тонн) запасы при 
высоких (до десятков г/т) содержаниях металла в месторождениях «нес-
ланцевого» типа при прочих равных условиях определяются внутренним 
устройством среды рудообразования. 

В результате исследований в схеме последовательности образования 
золотых месторождений в южном горно-складчатом обрамлении Сибир-
ского кратона от позднего рифея на западе (Енисейский кряж) до позднего 
мезозоя на востоке (Алданский выступ фундамента) найдено северо-за-
байкальское промежуточное позднепалеозойское звено (Ирокиндин-
ское, Кедровское, Западное, Верхне-Сакуканское, Каралонское и другие 
месторождения). Однако явление последовательного омоложения золо-
тых месторождений в направлении к Тихоокеанскому подвижному поясу 
в полихронном металлогеническом поясе протяженностью до нескольких 
тысяч километров и в возрастном интервале до 1 млрд лет еще ждет своего 
содержательного объяснения.

Получены факты, реабилитирующие K-Ar метод радиологического опре-
деления абсолютного возраста геологических объектов, которому некото-
рые специалисты приписывают неточность. На конкретных примерах по-
казано, что неточность этого высокоточного метода, как и всякого другого, 
заложена в некорректном отборе и подготовке проб пород и минералов 
для анализа. 

Повторяемость во времени и пространстве золотопродуцирующих флю-
идно-магматических комплексов в установленном объеме служит доказа-
тельством закономерности, заключающейся в их образовании в результате 
однотипных петрогенетических процессов и в их принадлежности к одно-
му золотопродуцирующему антидромному гранит-диорит-долеритовому 
формационному типу (абстрактной магматической формации). Реализо-
ванная методика выделения и обоснования магматических комплексов, а 
через них – региональной и абстрактной магматической формации, – реко-
мендована для подобного рода обобщений на формационном уровне для 
других магматических ассоциаций, сопровождаемых гидротермальными, 
в том числе скарновыми, месторождениями олова, вольфрама, молибде-
на, урана, полиметаллических руд, сурьмы, ртути. Эти месторождения так-
же образуются на фоне высокой активности базальтоидного магматизма, 
сменяющего во времени ранний «безрудный» гранитоидный. 

С привлечением опубликованных данных показано, что мезотермаль-
ные рудообразующие системы в толщах углеродистых сланцев и в ином 
субстрате функционируют по одной генерализованной схеме, – в пульса-
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ционном режиме, с эволюцией физико-химических параметров отложения 
рудной минерализации в рамках каждой стадии процесса, обусловлива-
ющей последовательное образование оксидов (кварца), сульфидов, кар-
бонатов. В объеме всего минерального сообщества руд основная масса 
оксидов образована на ранних стадиях, сульфидов – на промежуточных, 
карбонатов – на поздних. Этими данными подтверждена закономерность, 
свойственная гидротермальному рудообразующему процессу вообще. 

Расшифрована структура (минералого-петрохимическая зональность) 
свойственных мезотермальным месторождениям региона крупнообъем-
ных околорудных (рудовмещающих) метасоматических ореолов, которые 
в толщах углеродистых сланцев и в кристаллических породах представляют 
однообразное сочетание тыловой березитовой и периферийной пропили-
товой метасоматических формаций. Наряду с подтверждением типовых 
минералого-петрохимических черт метасоматизма березитового профиля 
как калиево-сернисто-углекислотного процесса, открыто явление фемо-
фильной специализации апосланцевых, апоультраметаморфитовых, апо-
гранитных березитов, выраженной в накоплении в них контрастных ано-
малий Mg, P, Ti, Fe в ближнем обрамлении глубинных разломов. В ряде 
месторождений, – Ирокиндинском, Чертово Корыто и других концентра-
ции этих элементов на порядок превышают фоновые. По мере удаления 
от глубинных разломов концентрации их в березитах снижаются вплоть 
до фоновых (кларковых) значений на расстояниях 1,0–1,5 км. В этом же 
направлении уменьшаются средние содержания и запасы золота в руд-
ных телах. Не найдено признаков снижения содержаний фемофильных 
элементов в породах периферийных зон метасоматических ореолов. Все 
это квалифицирует разломы как раствороподводящие и позволяет реко-
мендовать выполнение первоочередных поисковых работ в их ближнем 
обрамлении как на наиболее перспективных участках. В теоретическом 
плане обсуждаемые аномалии, учитывая фемофильный петрохимический 
профиль элементов, раскрывающий петрохимическое своеобразие бази-
товых, ультрабазитовых и производных из них щелочных магм, рассматри-
ваются как вещественные признаки генерации металлоносных растворов 
в мантийных магматических очагах, что согласуется с фактами инъекций 
растворов в чередовании с умеренно щелочными базальтовыми расплава-
ми и с изотопными отношениями серы сульфидов и углерода карбонатов, 
отвечающими мантийным меткам. 

Во вмещающих средах с резко дифференцированным минералого-хи-
мическим составом, в частности, в тонкополосчатых ультраметаморфитах 
Ирокинды с чередующимися кварц-полевошпатовыми гнейсами, кальци-
фирами, амфиболитами и другими породами, открыто явление направлен-
ного перемещения при околотрещинном метасоматизме петрогенных эле-
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ментов – кремния, алюминия, калия, кальция, магния, железа, углекислоты 
из пород с высокими их содержаниями в породы с низкими. Наиболее кон-
трастно явление выражено при образовании тыловой березитовой зоны. 
Это вещественное (эмпирическое) доказательство концентрационно-диф-
фузионного механизма массопереноса, дополняющее известные теоре-
тические построения Д.С. Коржинского и экспериментальные результаты, 
полученные Г.А. Зарайским и др., и отвечающее на вопрос: а как это про-
исходит в природе? Открытие явления углубляет знания в области трещин-
но-поровых гидродинамических взаимодействий в процессах природного 
гидротермального минералообразования. 

Геохимическое изучение ближнего и дальнего околорудного простран-
ства опирается на представление о геохимии как науке, призванной рекон-
струировать геологическую историю химических элементов в породах и 
оболочках Земного шара   (В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман). Исследование 
ориентировано на выяснение роли вмещающих пород в обеспечении ме-
таллами рудных тел при рудообразовании. Использование в течение деся-
тилетий методов поисковой геохимии привело к тому, что содержания зо-
лота и других металлов в одних породах одного месторождения в работах 
разных лет и разных авторов оцениваются на уровне от первых мг/т до пер-
вых г/т без перспективы доказать, кто прав. До сих пор многие специали-
сты исповедуют в условиях дискуссии и многовариантных решений более 
декларируемую, чем обоснованную метаморфогенно-гидротермальную 
гипотезу образования золотых и других месторождений, предполагающую 
породные источники металлов, «перегонку» их из областей выноса в обла-
сти привноса. 

Разработана методика геохимических исследований, включающая 
предварительное петрологическое изучение горных пород по видам и раз-
новидностям с дифференциацией всего многообразия слагающих их мине-
ральных ассоциаций (комплексов) на образованные в начальный момент 
формирования пород и на каждом этапе их последующих преобразований. 
Создается многоуровневая система выборок, представляющих свежую по-
роду (если сохранилась), ее же, измененную при метаморфизме в кон-
кретной минеральной зоне, ее же, измененную в конкретной минераль-
ной зоне метаморфизма и наложенного околорудного метасоматизма. Это 
обеспечивает возможность проследить «поведение» каждого рудогенного 
элемента, прежде всего золота, на каждом этапе преобразований пород и 
дать генетическую интерпретацию структуры геохимического поля, вклю-
чая аномалии в нем, в ближнем и дальнем околорудном пространстве. 

В многочисленных исследованных золоторудных полях и их обрамле-
нии получена единообразно повторяющаяся картина распределения ру-
догенных элементов в горных породах, структуры геохимических полей и 
поведения элементов в околорудном пространстве. 



25

Всегда геохимические ореолы занимают меньшие объемы, чем около-
рудные метасоматические, – первые вписываются в последние. Для сла-
бо измененных пород на дальней периферии околорудных метасомати-
ческих ореолов содержания рудогенных элементов близки к кларковым 
значениям (например, золота 1–2 мг/т). Эти содержания сохраняются и в 
углеродистых толщах, измененных при региональном метаморфизме на 
уровне зеленосланцевой фации. В направлении к рудным телам по мере 
усиления интенсивности метасоматических преобразований пород от од-
ной минеральной зоны к другой средние геометрические (и арифметиче-
ские) содержания золота и других металлов, дисперсии их распределения 
(стандартный множитель и стандартное отклонение) возрастают, достигая 
максимума в тыловой березитовой зоне, к которой приурочены наиболее 
контрастные аномалии. В этом же направлении увеличиваются золото-се-
ребряное отношение и корреляционные связи золота, серебра и других 
металлов, приближаясь к таковым в рудных телах. Максимальные средние 
содержания золота и других металлов прямо соотносятся с богатством руд, 
– в обрамлении рудных столбов содержания металлов выше, чем в обрам-
лении слабо золотоносных участков рудных тел. Все это доказывает обра-
зование в каждом месторождении руд, околорудных метасоматического и 
геохимического ореолов в результате одного рудообразующего процесса. 
Повышенные содержания металлов в околорудном пространстве пред-
ставляют следствие рудообразования, а не его причину. Исключается по-
родный источник золота, серебра и сопутствующих металлов, доказывает-
ся поступление их по глубинным раствороподводящим разломам извне, 
что не противоречит представлению о генерации металлоносных флюидов 
в глубинных магматических очагах. 

Апробированная методика петролого-геохимических исследований 
рекомендуется к использованию при изучении геохимии рудогенных эле-
ментов в рудовмещающем и обрамляющем рудные поля пространстве в 
приложении к гидротермальным месторождениям других полезных иско-
паемых. 

Обозначенная в Программе задача формационной типизации гидро-
термальных золотых месторождений на предмет выявления региональных 
закономерностей их размещения и образования не могла быть решена на 
старой исчерпавшей себя уже не менее тридцати лет назад методологиче-
ской базе. Потребовалась неформальная разработка проблемы с предва-
рительным признанием долговременного кризиса в рудноформационном 
методе, что, вопреки фактам, отрицается почти всеми причастными к ней 
специалистами. Факты заключаются в том, что разными авторами до сего 
времени предложено до десятков формационных классификаций одного и 
того же вида полезного ископаемого, трудно соотносимых или вообще не 
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соотносимых между собой. Эта объективная реальность свидетельствует о 
некорректности подходов и диагностических формациеобразующих при-
знаков гидротермальных месторождений. 

Разработана методология формационных исследований в рудной гео-
логии, предложены альтернативные существующим подходы к пониманию 
содержания рудных формаций и их функционального значения для совер-
шенствования теории рудообразования во взаимодополняющих аспектах 
– генетическом (физико-химическом и термодинамическом) и геологиче-
ском (металлогеническом). Реализацией этих подходов устраняются суще-
ствующие трудности формационной типизации месторождений полезных 
ископаемых и раскрываются большие возможности формационного ме-
тода. Предложена генетическая классификация рудообразующих процес-
сов с рудными формациями в непосредственном основании, разработан 
макет геолого-генетической классификации рудообразующих процессов 
на матричной основе, прогнозные функции в которой выполняют рудные 
формации, рудные субформации, геологические типы в предлагаемом 
понимании. Согласно последнему, рудная формация – это геологическая 
(магматическая, осадочная, метасоматическая) формация с комплексом 
присущих сингенетичных ей месторождений полезных ископаемых, руд-

1984 г. Подготовка диссертации на соискание ученой степени доктора  
геолого-минералогических наук
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ная субформация в рамках рудной формации объединяет месторождения 
одного вида полезного ископаемого, каждый геологический тип для кон-
вергентного оруденения представляет месторождения, образованные для 
эндогенного оруденения в одном геодинамическом режиме. 

Все исследованные золоторудные месторождения принадлежат к кон-
вергентной золотой субформации золото-уран-полиметаллической бере-
зитовой рудной формации в составе геологических типов, представляю-
щих окраинно-континентальный коллизионный и внутриконтинентальный 
рифтогенный геодинамические режимы с присущими им закономерностя-
ми размещения и образования оруденения. 

Внесены назревшие структурные изменения в предложенную академи-
ком В.А. Обручевым (1922, 1935 гг.), общепринятую в СССР и России гене-
тическую классификацию месторождений полезных ископаемых с учетом 
достигнутых к началу XXI столетия знаний. Предложенный вариант под на-
званием «Генетическая классификация рудообразующих процессов» удов-
летворяет всем следующим из теории систем требованиям к процедуре 
классифицирования естественно- научных объектов и явлений. 

На основе выявленных закономерностей рудообразования разрабо-
тан прогнозно-поисковый комплекс для мезотермальных золотых место-
рождений в составе геодинамического (тектонического), магматического, 
петрохимического, геохимического, изотопно-геохимического критериев, 
четыре из которых по вложенному в них содержанию предложены впер-
вые. Комплекс рекомендован к использованию в практике прогнозирова-
ния и поисковых работ. 

Результаты фундаментальных научных исследований Игоря Васильеви-
ча изложены в многочисленных научно-производственных отчетах, докла-
дывались на международных, всесоюзных и всероссийских научных кон-
ференциях, опубликованы в 185 работах.
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Повествование о семейной жизни Игоря Васильевича в изложении  
жены Кучеренко Зинаиды Павловны (приводится в авторской редак-
ции)

1964 год в жизни Игоря Васильевича стал переломным не только в 
части трудовой деятельности, но и в личной жизни. В 1964 году Игорь  
Васильевич и Баженова Зинаида Павловна заключили семейный союз на  
официальном уровне и прожили вместе 58 лет, пока смерть Игоря Васи-
льевича не разлучила их. 

Со своей единственной и неповторимой он познакомился в Удоканской 
экспедиции, куда он приехал на работу в 1962 году, а Зинаида Павловна 
уже работала там. 

Центральная контора Удоканской экспедиции располагалась в посёлке 
Наминга, одной из достопримечательностей которого был культурный 
центр. Это был клуб, куда после трудовой недели приходили и семейные 
пары, и холостяки (молодёжь). А там в основном и была молодёжь, мо-
лодые специалисты, приехавшие по распределению вузов и техникумов.  
Интернета не было, телевизора тоже, к тому же в посёлке был «су-
хой» закон, и молодёжи приходилось развлекаться в клубе. Активисты 
организовывали там танцы под записи модной тогда у молодёжи аме-
риканской музыки в стиле рок-н-ролл, фокстрот, чарльстон, буги-вуги.  
Правда, не у всех получались буги-вуги, но тут уж кто как мог, так и  
приобщался к западной буржуазной культуре. Как попадала эта музыка  
в  дикие, не тронутые цивилизацией края, история умалчивает.

В числе молодых специалистов была и Зинаида Павловна, родом из 
города Сталинск (ныне Новокузнецк, Кемеровской области) из семьи 
спецпереселенцев – раскулаченных крестьян. Родители были невыезд-
ные, но детям была дана возможность даже учиться в вузах. Старшая 
сестра  окончила НИСИ (Новосибирский институт строительных инже-
неров). А вот брата как сына врагов народа в армию не брали. Да, были 
такие тяжелые времена в нашей истории. 

Я же в 1956 году поступила в Томский политехнический институт на 
горный факультет и окончила его в 1961 году, получив специальность 
горного инженера электромеханика, и по распределению приехала в Чи-
тинское геологоуправление, а оттуда направлена в Удоканскую экспе-
дицию. Судьба распорядилась так, что 5 лет ходили по одним и тем же 
корпусам института, по одним и тем же аудиториям, а встретились  
на далёком севере Читинской области. Потом была Чита, потом Томск.

Томск встретил нас неприветливо. Работа была, а жить было негде. 
По причине отсутствия в те времена частной собственности снять 
частное жильё было непросто, и приютила нас мама Игоря на своих  
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Поселок Наминга. Начало 1960-х годов 

Культурный центр пос. Наминга. Начало 1960-х годов 
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9 квадратных метрах. Это была в не столь далёком прошлом келья мо-
нашеская, потому как дом был бывшим девичьим монастырём. И стали 
мы жить поживать так называемой семейной жизнью. Штормов и цу-
нами не было, но всё же жилось не совсем комфортно. Из благ цивили-
зации был кран с холодной водой и слив в раковину в общем коридоре, 
было отопление центральное, остальные удобства – во дворе. Большим 
преимуществом такового жилья было то, что вопросов к оплате ЖКУ 
не возникало. Зарплата  ассистента была 102 руб. 50 коп., а  инженера 
конструктора 120 руб., но нам хватало. К тому же Игорь подрабатывал 
по хоз. договору, за что получал ещё 50 руб. и сколько-то копеек.

А потом была радость. Игорю институт выделил квартиру в быв-
шем купеческом доме. Как сейчас бы сказали, однокомнатную квартиру,  
потому что за перегородкой была ещё кухонька. Квартира была хоро-
шая, но только уже центрального отопления не было, а была печь, ко-
торую нужно было топить углём и дровами, т. е. чурочкой с карандаш-
ки, и отсутствовал кран с холодной водой, соответственно, не было и 
раковины. Квартира была с отдельным входом на втором этаже, куда 
поднимались по винтовой лестнице. Привезли  уголь и чурочку, перета-
скали на второй  этаж и тем самым решили проблему с  отсутствием 
сарая и отопления. Была ещё одна особенность у этой квартиры. Дом 
от старости накренился, и пол приобрёл наклонную плоскость, в след-
ствии чего суп или какая-либо жидкость из тарелки вытекала.  Но и эту 

Дом, в одной из комнат которого жила мама Игоря Васильевича  
(Студгородок, 1)
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проблему мы решили путем реконструкции 2 ножек стола, прибив к ним  
чурочки высотой приблизительно 5–6 см. И столешница стола стала го-
ризонтальной. 

А потом была  следующая радость. У нас родился сын Александр ве-
сом 4850 г. И нам было куда его принести. И мы были молоды. Потом 
приехала моя сестра и увезла меня с ребёнком к себе в Барнаул. 

Потом была следующая радость. Игорю Васильевичу институт 
дал следующую квартиру, состоящую из одной комнаты площадью  
13–14 кв. м в другом купеческом доме. Этот дом был менее старый, он 
и сейчас живой. Пол был горизонтальный, 2 больших окна,  раковина с 
кранами горячей и холодной воды и центральное отопление. В эту квар-
тиру Игорь Васильевич принёс новорожденную Ольгу Игоревну, и нас 
стало четверо, и было очень тесно. Жить стали на одну зарплату, мне 
пришлось уволиться, семейный бюджет трещал по швам.  Но мы были 
молоды и с временными трудностями справлялись как умели, как могли. 
Прошло три года, институт выделил для Оли место в детский сад, и я 
пошла устраиваться на работу. Жить стало легче и веселее. К тому же 

Зинаида Павловна в интерьере первой квартиры  
(видны деревянные «чурочки» в основании ножки стола)
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1973 г. Игорь Васильевич, супруга Зинаида Павловна и сын Александр 

1977 г. Зинаида Павловна с дочкой Олей



33

на режимном предприятии, где я работала, висел в коридоре длинный 
транспорант с многообещающим текстом: «нынешнее поколение бу-
дет жить при коммунизме». А это значит, что у всех будут квартиры, 
и до получки будет хватать денег, а может быть, их совсем не будет. 
И это вселяло оптимизм, хотя понимала, что это утопия.  И мы были 
ещё молоды. 

И тут подоспела следующая радость. Игорю Васильевичу институт 
выделил 2-комнатную хрущёвку, и мы переехали в новую квартиру (для 
нас новую). К этому времени дети подросли, подросли и потребности 
в жилой площади, и опять было очень тесно, а решить эту проблему в 
тех условиях было просто невозможно. Ну небогат был институт жи-
лым фондом. 

Пришли 90-е годы, надо сказать – суровые годы, появилась частная 
собственность. С трудом, но решена проблема с жильём. Дети закончи-
ли школу, получили высшее образование. Дочь – гуманитарное (окончила 
Томский университет), сын, отслужив в армии в пограничных войсках, 
окончил заочно технический вуз – Томский строительный, получил специ-
альность инженера. А к нам как-то незаметно подкралась старость. 
Теперь всё есть, но стали плохо держаться на ногах, стали падать, ло-
мать кости, появились  болячки, которые не поддавались лечению. 

Игорь Васильевич очень хотел жить и всё сокрушался, что не дописал 
5-ю часть статьи. Но на 85-м году жизни сердце остановилось. Похоро-
нили мы его на частном кладбище в сосновом бору, и если уместно так 
сказать, в тихом уютном месте среди сосен. 

В заключении скажу, что человек он был надёжным, ответственным, 
любил детей, никогда не обижал их. По моему субъективному представ-
лению с ним можно было бы идти в разведку. Спасибо всем, кто пришёл 
проводить его в последний путь.
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«…в тихом уютном месте среди сосен»
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В данную главу в соответствующих разделах включен полный список 
опубликованных научных работ Игоря Васильевича, ксерокопия статьи в 
журнале «Доклады Академии наук СССР» и глава из опубликованной за ру-
бежом монографии по месторождению Чертово Корыто.

2.1. Опубликованные научные труды Игоря Васильевича 
Кучеренко
1. Баженов, В. И. О находке самородной меди в центральном золоторуд-

ном месторождении (Мариинская тайга) / В. И. Баженов, И. В. Кучеренко,  
А. Д. Миков // Материалы по минералогии, петрографии и полезным ис-
копаемым Западной Сибири и Красноярского края / Московское общество 
испытателей природы (МОИП), Томское отделение; под ред. И. К. Бажено-
ва. – 1967. – Вып. 4 . – С. 32–34.

2. Кучеренко, И. В. Взаимоотношения дайковых образований с золоторудны-
ми кварцевыми жилами на Берикульском рудном поле / И. В. Кучеренко,  
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ГЛАВА 2. НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ  
ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КУЧЕРЕНКО
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2.3. СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧЕРТОВО КОРЫТО

Этот материал вошел отдельным разделом в монографию по месторо-
ждению Чертово Корыто, которая опубликована за рубежом и доступна 
только ограниченному кругу исследователей.

Полный вариант публикации можно найти по ссылке – Кучеренко И.В., 
Гаврилов Р.Ю., Синкина Е.А. Золоторудное месторождение Чертово Ко-
рыто: геология, рудноминеральные комплексы, генезис. – Saarbrhcken: 
Palmariumacademicpublishing, 2016. – 365 с.

Структурная модель месторождения включает в себя следующие клю-
чевые элементы. 
1. Одну из трех известных в Артемьевском рудном поле складчато-разлом-

ную зону северо-северо-западного (350°) простирания, которая контро-
лирует и вмещает месторождение. Эта структура пересекает пологие 
в призамковой области крылья раннепротерозойской Михайловской 
синклинали субширотного простирания, замкнутой в брахиформу на 
восточной периферии и юго-восточном фланге месторождения. Склад-
чатая структура, сложенная терригенными породами верхней подсвиты 
михайловской свиты, определила положение в пространстве стратифи-
кации рудовмещающей толщи – пологое падение северного крыла в 
южных направлениях, восточного крыла брахиформы – в западных на-
правлениях. Михайловская синклиналь на этапе формирования склад-
чато-разрывной зоны осложнена образованными только в ее пределах 
флексурами разного масштаба, в основном мелкими. 

2. На этапе раннепротерозойской складчатости и последующем этапе об-
разования складчато-разломной зоны осуществлялась структурная под-
готовка толщи к рудообразованию – возникали и подновлялись много-
численные синскладчатые и эпигенетические межслоевые поверхности 
рассланцевания и трещиноватости сколового типа, ориентированные в 
пространстве в соответствии с изменением ориентировки слоистости, 
впоследствии служившие путями движения металлоносных растворов, 
обеспечившие доступ последних в занятый месторождением крупный 
объем земной коры и, как следствие, пропитывание растворами круп-
ных объемов пород и отложение в них золотоносной кварцево-сульфид-
ной минерализации. 

3. Складчато-разломная зона связана (сочленяется) с известным в районе 
Амандракским глубинным разломом. Принадлежность ее к глубинным 
структурам доказывается участием в составе слагающего ее субстрата 
базитовых даек и контрастными аномалиями в березитоидах тыловых 
зон рудовмещающего метасоматического ореола группы фемофиль-
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ных элементов (P, Ti, Mg, Fe) – вестников мантийных глубин (Кучеренко, 
1987, 20042,3).

4. В объеме месторождения и его ближайшей восточной периферии со-
четаются две разломных структуры более высокого, чем складчато-раз-
ломная зона, порядка – крутопадающий (около 60°) разлом северо-се-
веро-западного, то есть согласного зоне простирания, падающего в 
запад-юго-западном направлении, и оперяющая его в висячем (запад-
ном) боку пологопадающая в том же направлении рудовмещающая 
зона разуплотнения пород, квалифицируемая как надвиг. Зона разу-
плотнения, согласная с разломом по простиранию, в направлении па-
дения, на северном и южном флангах месторождения, разветвляясь, 
постепенно выклинивается, на восточном фланге уничтожена эрозией. 
Разуплотнение, то есть достижение высокой проницаемости пород, обе-
спечивается сочетанием множества согласных слоистости поверхностей 
и сколовых трещин, на определенном гипсометрическом уровне испы-
тавших отслоение, и некоторого дополнительного количества открытых 
трещин отрыва, возникших на предрудном этапе функционирования 
крутопадающего разлома, выполнявшего функции оперяемого пологой 
зоной разуплотнения, рудоконтролирующего и раствороподводящего. 
Последнее доказывается образованием в его непосредственном об-
рамлении (висячем боку) крупнообъемного зонального околорудного 
(рудовмещающего) метасоматического ореола с заключенными в нем 
рудными телами, с постепенным, по мере удаления от разлома на за-
пад, ослаблением околорудных изменений пород вплоть до уровня 
фронтальной (внешней) зоны ореола и постепенным выклиниванием 
рудных тел, кварцевой жильно-прожилковой и прожилково-вкраплен-
ной сульфидной минерализации. 
В отсутствие геологических границ рудного тела (рудных тел) контуры 

его, определяемые по данным непрерывного опробования, в той или иной 
степени изменяются в зависимости от принятых геолого-экономических 
кондиционных показателей. Тем не менее, справедливо и то, что ими очер-
чен объем недр, наиболее насыщенный минерализацией, в нашем случае 
породами с сульфидной вкрапленностью, золотоносными кварцевыми 
жилами, прожилками, объемы которых максимальны в наиболее раздро-
бленных породах, и которые в основном определяют промышленную золо-
тоносность руд. Следовательно, в генерализованном виде контуры и фор-
ма рудного тела могут быть использованы в обсуждении и реконструкции 
условий рудообразования наряду с другими геологическими факторами. 

Фиксируемые в березитоидах тыловых зон метасоматических ореолов 
контрастные аномалии фемофильных элементов образуются только в не-
посредственном (ближнем, до 1,0…1,5 км) обрамлении глубинных разло-
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мов – каналов их поступления из мантии в блоки рудообразования (Куче-
ренко, 1987). 

Благодаря резко возросшим объемам разведочного бурения в послед-
ние годы стало возможным получение новой дополнительной информа-
ции, характеризующей строение рудовмещающего блока в над, около, 
подрудных уровнях, в том числе на западном фланге месторождения. Эта 
информация в главных чертах заключается в следующем.
1. Интенсивность согласного слоистости рассланцевания пород, оценивае-

мая по толщине столбиков керна или по числу трещин данной системы 
на 1 пог. м, близка в рудовмещающей зоне, в подрудном и надрудном 
пространстве (рис. 2.3.1, 2.3.2). Другими словами, рудная зона по сте-
пени рассланцевания пород не выделяется на фоне безрудных пород. 
Только в отдельных скважинах центральной части рудной зоны (рис. 
2.3.2, скв. № 195) отмечается несколько повышенная неравномерность 
рассланцевания по разрезу толщи. Трещины скола других систем в кер-
не практически отсутствуют, и это можно видеть на приводимых фото-
графиях керна, – его столбики отделяются только согласными слоисто-
сти трещинами и сложены массивными породами.

2. Зоны тонкого межслоевого и внутрислоевогорассланцевания мощно-
стью до десятков сантиметров, редко до 1…2 метров, немногочисленны, 
присутствуют в рудных и безрудных интервалах, – в последних не реже, 
чем в первых. Между тем, именно они должны были бы представлять 
зону надвига, так как для него характерно формирование и скольжение 
пластин пород, сопровождаемые усилением степени их рассланцева-
ния. 

3. Как правило, объем кварца в жильно-прожилковом выполнении не за-
висит или находится в обратной зависимости от степени рассланцева-
ния пород (рис. 2.3.1, 2.3.2). 
Все перечисленное означает, что требуемая при гидротермальном ру-

дообразовании для насыщения пород металлоносными растворами повы-
шенная их проницаемость в нашем случае обусловлена не скалывающими 
деформациями надвига, а иными.

С другой стороны, многочисленные крупные кварцевые жилы и про-
жилки вплоть до мелкопрожилков, судя по причудливой конфигурации 
контактов выполняющие очевидные трещины отрыва, образованы в ус-
ловиях осевого или объемного растяжения. Тот факт, что многие крупные 
жилы этой совокупности мощностью до нескольких…многих метров, за-
легают субгоризонтально, доказывает преобладающее вертикальное или 
близкое к нему направление растягивающих напряжений. Это направле-
ние обеспечивает разрыв сплошности пород по горизонтали, перемеще-
ние боков возникших трещин по вертикали, равно как и приоткрывание 
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ранних синскладчатых поверхностей рассланцевания и образование меж-
слоевых и внутрислоевых полостей. При этих перемещениях, как правило, 
отсутствует или не выражена сдвиговая составляющая. Встречающееся в 
старых материалах указание на влияние явлений будинажа кварцевых жил 
на формирование линзовидных и иных сложных форм выделений кварца 
кажется преувеличенным, – некоторые крупные скопления кварца имеют 
откровенно гнездовую форму (рис. 2.3.3) или выполняют полости тех форм, 
которые могут возникнуть при деформациях растяжения. 

Существует два возможных варианта образования пологой зоны разу-
плотненных пород, способной аккумулировать металлоносные растворы и 
подобной обсуждаемой. Один вариант предполагает образование надви-
га, другой – раздвига. О надвиге речь шла выше. Обсудим альтернативный 
вариант. 

В локальном объеме земной коры растяжение по вертикали может быть 
генерировано в боках разлома – взброса вследствие разложения танген-
циальных сжимающих усилий на составляющие и возникновения компен-
сирующего сжатие растяжения вдоль разлома и по восстанию сместителя. 
Согласно результатам экспериментов, выполненных В. Риделем (1929), в 
обоих боках крутопадающего разлома (трещины в лабораторных образ-
цах) при этом образуются две системы трещин скола и одна, но эшелони-
рованная по вертикали система трещин отрыва, ориентировка которых 
относительно разлома (сместителя) показана на рис. 2.3.4, 2.3.5. Все три 
системы трещин получают максимальное развитие вблизи сместителя раз-
лома, в частности, – максимальное  расхождение  стенок  трещин  отрыва, 
и постепенно исчезают по мере удаления от него. Результатами этих экспе-
риментов, оформленными в рамках «закона В. Риделя», «правила В. Риде-
ля», была удовлетворительно и на многих природных объектах объяснена 
наблюдаемая в боках крупных и мелких разломов ситуация. Было также 
установлено, что все три системы оперяющих трещин образуются редко, а 
чаще одна или две в разных сочетаниях. Объяснение этому отклонению от 
экспериментальных результатов видят в анизотропии механических (проч-
ностных) свойств природной среды, обусловленной участием в ее составе 
пород с разными механическими свойствами или предшествующей трещи-
новатостью, создавшей свои ослабленные направления. 

Ситуация в траншее К-7 (рис. 2.3.4) доказывает, что в нашем случае 
именно этот механизм задействован природой в образовании выполнен-
ной кварцем субгоризонтальной оперяющей трещины отрыва в лежачем и 
висячем (около полотна) боках и одной системы оперяющих трещин скола 
в лежачем боку нарушения, сместитель которого трассируется зоной тонко-
го рассланцевания пород (около верхнего окончания ручки молотка) и па-
дает на северо-восток. Сделанный замер ориентировки сместителя в связи 
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с некоторым смещением тонких плиток пород требует внесения поправки 
примерно на 10…20°, вследствие чего следует предполагать падение его 
более восточное, – на восток-северо-восток. 

Присутствие в месторождении пологих, субгоризонтальных мощных, по-
добных приведенной на рис. 2.3.4, кварцевых жил, выполняющих крупные 
трещины отрыва, которые могут создать полости посредством расхождения 
стенок только при условии приложения вертикальных (субвертикальных) 
растягивающих напряжений, дает основание полагать, что этот механизм 
задействован природой в образовании всей зоны разуплотненных пород 
в висячем боку восточного крутопадающего рудоконтролирующего взбро-
са на предрудном и рудном этапах его активного функционирования. Зона 
разуплотнения получила максимальное развитие вдоль разлома и вбли-
зи него в составе многочисленных новообразованных разномасштабных 
трещин отрыва, вместивших кварцевые жилы, прожилки, мелкопрожил-
ки, и активизированных не менее многочисленных согласных слоистости 
пологих поверхностей и трещин рассланцевания (скола), испытывавших 
в условиях вертикального растяжения раздвиг. По мере удаления от раз-
лома на запад зона разуплотнения полого погружается, подобно флангам 
кварцевой жилы на рис. 8.1, вследствие ослабления растягивающих усилий 
уменьшается в мощности, расщепляется на подзоны, описанные выше как 
обогащенные кварцевыми жилами и прожилками, и в итоге выклинивает-
ся. 

Динамическая составляющая структурно-динамической модели место-
рождения определяется тектонической жизнью рудоконтролирующего 
разлома и, как следствие, – механизмами образования рудовмещающей 
зоны разуплотнения, выполненной интенсивно дроблеными породами, 
сцементированными при рудообразовании кварцем. Зона формировалась 
как результат реакции субстрата земной коры на тангенциальные усилия 
сжатия, обусловившие образование (подновление?) и функционирование 
(активизацию) разлома, в боках которого компенсирующие сжатие субвер-
тикальные растягивающие напряжения разряжались раздвигами толщи 
пород, то есть в висячем боку подъемом вверх, возможно, на нескольких 
гипсометрических уровнях, прилегающих к разлому пластин пород. Пре-
одолению сил тяжести вышележащей толщи в нашем случае способство-
вало ее строение – наличие множества субгоризонтально ориентирован-
ных ослабленных направлений – образованных на этапе предшествующей 
складчатости пологих межслоевых зон рассланцевания, субнормальных к 
направлению растягивающих усилий. Очевидно, в этой ситуации требова-
лись меньшие напряжения для разрыва сплошности пород по сравнению 
с массивным субстратом. Возможно, это обстоятельство послужило одной 
из причин образования на нескольких гипсометрических уровнях масштаб-
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ных зон массового дробления пород, чередующихся по вертикали с менее 
дроблеными. Известная зона максимально разуплотненных и наиболее 
обогащенных золотоносными кварцевыми жилами, прожилками, мел-
копрожилками, сульфидной вкрапленностью пород, протягиваясь вдоль 
рудоконтролирующего разлома, занимает в соответствии с эксперимен-
тальной моделью субгоризонтальное положение с пологим погружением 
в поперечном направлении – на запад. 

Процесс дробления пород, отрыва пластин и формирования зоны разу-
плотнения носил пульсирующий характер. 

В начале функционирования рудообразующей системы многочислен-
ных вместивших впоследствии кварцевые жилы и прожилки трещин от-
рыва не существовало, иначе хотя бы часть из них при свойственной им 
различной ориентировке в пространстве была приоткрыта и заполнялась 
бы ранними порциями щелочных металлоносных растворов. В последнем 
случае породы в стенках трещин отрыва несли бы следы околотрещинных 
гидротермальных изменений, чего не наблюдается. Существовали и были 
проницаемы трещины межслоевого рассланцевания, – именно вдоль них 
образованы жилообразные тела осветленных метасоматитов – березито-
идов мощностью до нескольких метров. Щелочной режим растворов обе-
спечил массовое растворение кварца осадочных пород в боках трещин, от-
гонку из изменяемых пород углерода керогена и их осветление, массовое 
отложение из пересыщенных углекислотой растворов карбонатов в осво-
бодившемся от кварца пространстве и перенос кремнезема в возникавшие 
к этому времени во всем объеме метасоматического ореола в результате 
следующих импульсов тектонических деформаций трещины отрыва. Весь-
ма вероятен механизм всасывания насыщенных кремнеземом растворов 
в образующиеся многочисленные полости – вместилища кварцевых жил и 
прожилков. 

Инверсия режима растворов из щелочного в кислотный, стимулирован-
ная многими причинами – охлаждением растворов и возрастанием при 
этом активности кислотных компонентов, возрастанием концентрации по-
следних по мере ухода в твердую фазу щелочей и других, сопровождалась 
массовым отложением кварца с сопутствующими сульфидами при весьма 
несущественной примеси карбонатов, основная масса которых отложена 
ранее. Кислотные растворы в боках заполнявшихся кварцем трещин не 
способны растворять кварц существенно кварцевых пород, поэтому боко-
вые породы в зальбандах кварцевых жил не несут сколько-нибудь замет-
ных изменений. В этих условиях относительного равновесия растворов и 
пород в последних сохранялся в полном объеме и кероген, сообщающий 
породам черный цвет в контактах с кварцем. 

Неодноактное последовательное образование трещин отрыва подчер-
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кивается составом заполняющих их минеральных комплексов. Позже об-
разованные трещины не содержат ранних комплексов, а поздние комплек-
сы цементируют в жилах и прожилках обломки раздробленных агрегатов 
ранних. 

Известно, что гидротермальное рудообразование осуществляется в ус-
ловиях высокой тектоно-магматической активности в импульсном режиме 
(Невский, 1979 и др.). На предрудном этапе структурной подготовки текто-
нические деформации реализуются в условиях резко преобладающего тан-
генциального сжатия, вследствие чего образуются в основном разрывные 
нарушения сколового типа с умеренным, реже крутым или пологим паде-
нием. Они составляют структурную основу для формирования в будущем 
систем протяженных рудных жил с их рудными столбами, и минерализо-
ванных зон. Трещины отрыва, как правило, локальны, несопоставимо малы 
сравнительно с первыми и малочисленны. Импульсы сжатия-растяжения 
продолжаются на этапе рудообразования, обеспечивая подновление ра-
нее созданных нарушений с дроблением ранних минеральных комплек-
сов и создавая пути для последующих порций металлоносных растворов, 
и ослабевают на послерудном этапе с преобладанием уже растягивающих 
напряжений. 

Выше приведены факты – признаки того, что смена тектонических на-
пряжений на предрудном – послерудном этапах формирования структуры 
месторождения Чертово Корыто в общих чертах согласуется с общей. Вме-
сте с тем, месторождение представляет тот редкий случай, когда трещины 
отрыва, в том числе крупные, в начале рудного этапа в условиях танген-
циального сжатия получили преобладающее сравнительно со сколовыми 
оформление. Концентрация усилий отрыва в соответствии с планом напря-
жений на определенном гипсометрическом уровне (уровнях?) в сочетании 
с субгоризонтальным залеганием пластин осадочных пород, многочислен-
ных межслоевых поверхностей рассланцевания способствовала образова-
нию пологой зоны разуплотнения пород (раздвига), вместившей рудную 
минерализацию. 
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ГЛАВА 3. ФОТОАЛЬБОМ

Кучеренко Игорь Васильевич. 07.11.1937 – 29.07.2022 г.г.

1960 г. Гр. 265. Игорь Васильевич с одногруппниками

В данную главу выборочно объединены фотографии, иллюстрирующие 
отдельные мгновения богатой на события научной и педагогической дея-
тельности Игоря Васильевича.
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Кафедра месторождений редких и радиоактивных элементов 1973.
Слева направо: первый ряд – Рихванов Л.П., Мухарева Л.А, Нефедова В.Н., 

Черепнин В.К. (зав. Кафедрой), Миков А.Д., Мустафин В.З.
второй ряд – Домаренко В.А., Писанко А.У., Фомин Ю.А., Митрофанов Л.Ф, 

Бернатонис В.К.
третий ряд – Советов В.М., Руденко М.И., Кучеренко И.В., Рубанов В.А.

Кафедра месторождений редких и радиоактивных элементов 1982.
Слева на право: первый ряд – Фомин Ю.А., Рихванов Л.П., Черепнин В.К.  

(зав. кафедрой), Миков А.Д. 
второй ряд – Язиков Е.Г., Колосов В.Г., Колосова Н.С.,  Айнутдинова Г.,  

Пережогина Н.И., Домаренко В.А.
третий ряд – Поцелуев А.А., Нефедова В.Н., Кучеренко И.В, Сарнаев С.И.,  

Руднев С.В.
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2000 г. Профессора института геологии и нефтегазового дела ТПУ

1985 г. Игорь Васильевич и преподаватели кафедры с выпускниками гр. 2650  
(Игорь Васильевич – куратор этой группы)
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Май 2000 г. Профессор Игорь Васильевич, директор ИГНД Чубик П.С.,  
профессор Бакиров А.Г.

30 мая 2003 г. Игорь Васильевич на встрече с группой выпускников 1973 г.  
(30 лет окончания ТПИ)
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Сентябрь 2004 г. 50 лет кафедре РРиРАЭ 

Март 2006 г. Профессор Игорь Васильевич в рабочем кабинете
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Сентябрь 2006 г. Игорь Васильевич на встрече  с группой выпускников 1976 г.  
(30 лет окончания ТПИ)

07 февраля 2007 г.  
Игорь Васильевич поздравляет с юбилеем В.Н. Нефедову, 80 лет
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07 фераля 2007 г.  
Игорь Васильевич на поздравлении с юбилеем В.Н. Нефедовой, 80 лет

29 мая 2008 г. 
Игорь Васильевич в президиуме на встрече с выпускниками



80

2009 г. Игорь Васильевич и доцент Н.Ф. Столбова  
на торжественном вечере выпускников

2012 г. Празднование 75-летия Игоря Васильевича в 1-м корпусе
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2008 г. Игорь Васильевич. Полевые работы на Уряхском золоторудном поле

2008 г. Раздумье у костра. Полевые работы на Уряхском золоторудном поле
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Игорю Васильевичу Кучеренко посвящается в День Юбилея!

Не грустите, что не срыто
Чёртом рытое корыто,
Что японцам не продан
Дорогой Вам Удокан
Что на чёрный день они
Пригодятся для страны.
И потомкам тоже ведь
Медь и золото иметь.
С юбилеем поздравляю,
Вам здоровья я желаю
Долгих-долгих жизни лет
Не иметь по жизни бед.
Для учёбы и экспериментов
Побольше пытливых Вам студентов!

Смоленцев О.А.

Вместо эпилога
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Для меня Игорь Васильевич был больше чем Учитель. Десять лет рабо-
тали в одном кабинете, сидели друг напротив друга. Я вел практику по ме-
тодике поисков, а он лекции. Потом мне это помогло на производстве – 20 
лет в Березе. Спи спокойно, дорогой Наставник, земля тебе пухом.

Уходят друзья, вскинув руку в прощальном привете.
Уходят друзья, потому что настала пора…
Им песни разлук напевают суровые ветры,
Снежинки кружат, словно искры большого костра.
С друзьями прошли Вы чрез дикие дебри и дали.
В мороз и в жару пробирались в дремучей тайге.
Не думали Вы получать ордена и медали.
Но ходят легенды о Ваших маршрутах везде.
Слыхали не раз шепоток из тиши кабинетной.
Мол, вот чудаки, не теряли, а ищут всю жизнь.
А Вы терпеливо шагали за целью заветной.
Лишь губы порою шептали «Геолог, держись…»

Виктор Домаренко
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Мир праху его... Помянем добрым словом…
Я его знал как очень кропотливого исследователя...

Виктор Крюков

Пусть земля ему будет пухом. Вечная память
Юрий Фомин

Пусть пухом будет ему земля. Спи спокойно, Учитель.
Виталий Фомин

Печальное известие...
Светлая память нашему Учителю Игорю Васильевичу Кучеренко.
Родным и близким – искренние соболезнования.

Алексей Данилов

Грустно! В среди 18 человек из группы 265 (набор 1955 года) существо-
вали неформальные микрогруппы. В одной из них вместе со мной нас 
было пятеро: Игорь Кучеренко, Владимир Чечеткин, Евгений Степанов и 
Виктор Панов.

С Жеком Степановым мы учились одном классе в Магнитогорске, а 
Игорь и Володя Чечеткин были новосибирцы. Бабушка Виктора Панова 
Матрена Васильевна жила с внуком в подвале геологоразведочного кор-
пуса (она мастерски готовила шлифы для кафедры петрографии). Во-
круг общаги и подвала – нашей штаб-квартиры мы и кучковались. Хотя 
Игорь с мамой жил отдельно. Учились, дружили, ходили вместе на тан-
цы в Пятихатку и другие общаги университета, в клуб ТПИ. Все были и 
почти все ушли. Сегодня в день рождения моего внука Миши ушел Игорь. 
Мне не известна судьба Виктора Панова. Он уехал на Абазу и там, ра-
ботая под землей, ждал досрочной пенсии, чтобы заняться любимой 
охотой. Скорбим вместе с моей женой Еленой, которая хорошо Игоря 
знала и даже в первые дни знакомства побаивалась из-за его грозного 
вида. Хочу напоследок отметить, что Игорь был самым талантливым 
и организованным студентом нашей группы. Он и меня со второго курса 
в учебе потянул за собой. Можно сказать, что он всегда был Учителем, 
даже для друзей! Если можно, передай наш с Леной скорбный поклон се-
мье Игоря.

С уважением Михаил Толкачев

Вечная память Учителю Игорю Васильевичу! Пусть земля ему будет 
пухом.

Евгений Воробьев

Мы все скорбим в связи с безвременной кончиной Учителя Игоря Васи-
льевича! Земля ему пухом, и царствие небесное.

Владимир Рябухин
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