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В.В. Колпаков, открывший кра�
тер в 1949 году при проведении гео�
лого�съёмочных работ, первым
высказал гипотезу о его образова�
нии в результате падения метеори�
та в этом месте Патомского наго�
рья. А.М. Портнов даже оценивал
глубину залегания в нем метеорита
около 180—200 м и считал его фраг�
ментом Тунгусского, упавшего в Си�
бирской тайге 30 июня 1908 года. В
1963 году Сибирская комиссия по
метеоритам СО АН СССР направи�
ла на Патомский кратер экспеди�
цию, которая выполнила ряд инте�
ресных комплексных исследований.

Первым высказал сомнения о
метеоритном происхождении Па�
томского кратера известный вулка�
нолог С.В. Обручев (1951 г.), пред�
полагая, что он мог образоваться
только в результате прорыва со зна�
чительных глубин газо�паровой
струи в участке, ослабленном тек�
тоническими разломами. Наши
геолого�геохимические исследова�
ния в составе комплексных экспе�
диций 2006, 2008 и 2010 гг. свиде�
тельствуют об эндогенных причи�
нах образования кратера, которые,
очевидно, связаны с развитием глу�
бинного магматического процесса.

Уже в 2006 году было установ�
лено, что Патомский кратер пред�
ставляет собой кольцевую структу�
ру с отчетливо выраженной зональ�
ностью, которая отражает последо�
вательное образование его глав�
ных структурных элементов: 1) вне�
шний склон конуса, 2) кольцевой
вал, 3) кольцевой ров и 4) цент�
ральная горка. Кратер расположен
среди терригенно�карбонатных
пород мариинской свиты протеро�
зоя и представляет собой насып�
ной конус, сложенный преимуще�
ственно известняками, но на нем
встречаются и другие породы: пес�
чаники, метаморфизованные слан�
цы, полевошпат�карбонатные и
кварцевые жилы.

При картировании кратера ус�
тановлено, что наиболее возвышен�
ная его часть — кольцевой вал —
разделена неглубоким понижением
в рельефе на две части. На раннем
этапе образовался внутренний вал,
сложенный сильно выветрелыми
серыми известняками. Среди этих
известняков встречаются единич�
ные глыбы метаморфизованных
сланцев и песчаников, часто кварци�
товидных. На них растут отдельные
лиственницы. Внешний поздний
кольцевой вал сложен тёмно�серы�
ми массивными кристаллическими
известняками, слабо подвергши�
мися процессам выветривания, и
на нем лиственницы отсутствуют.
Становление Патомского кратера,
по�видимому, завершилось форми�
рованием центральной горки, кото�
рая в районе её вершины представ�
лена массивными кристаллически�
ми известняками, в минимальной
степени затронутыми процессами
выветривания.

Так как возраст кратера имеет
принципиальное значение, в 2008 г.
В.И. Ворониным (СИФИБР СО РАН)
был предпринят массовый отбор
спилов наиболее высоковозрастных
лиственниц в нескольких метрах от
внешней осыпи кратера и на самом
кратере. В результате дендрохро�
нологического анализа обосновано
заключение, что около 500 лет на�
зад в процессе формирования на�
сыпного конуса и активной подвиж�
ки грунта произошел массовый вы�
вал деревьев и появилось новое
поколение лиственниц с возрастом
400—480 лет. Таким образом, пери�
од образования кратера можно от�
нести к концу XV — началу XVI в. На
внешней осыпи кратера и раннем
кольцевом валу наиболее старые
деревья появились примерно
250—300 лет назад. Исследуемые

В.И. Ворониным деревья зафикси�
ровали в годичных кольцах перио�
да 1841—1842 гг. событие катаст�
рофического характера, вызвавшее
различные их повреждения. Мож�
но допустить, что время образова�
ния позднего кольцевого вала при�
ходится на эти годы. Вполне обо�
снованным является вывод, что к
этому времени был уже сформи�
рован ранний кольцевой вал кра�
тера, на породах которого выросло
дерево с возрастом 236 лет. По�
скольку на центральной горке де�
ревья значительно моложе (71 год),
вполне логично предположить, что
она завершала полное формирова�
ние насыпного конуса. Таким обра�
зом, результаты дендрохронологи�
ческого анализа дают все основа�
ния считать, что возраст кратера
— порядка 500 или более лет. Под�
тверждается вывод геологов, что он
формировался в течение продол�
жительного времени, и отдельные
катастрофические события, свя�
занные с различными этапами эн�
догенной активности и становления
кратера, зафиксированы в древес�
но�кольцевой хронологии.

По результатам выполненных в
Институте геохимии СО РАН анали�
зов преобладающие на кратере по�
роды соответствуют среднему со�
ставу известняков. Карбонатные
породы из всех зон кратера, а так�
же известняки из вмещающей тол�
щи по среднему химическому соста�
ву существенно не различаются.

Наибольший интерес среди по�
род кратера по вещественному со�
ставу представляют отдельные глы�
бы песчаников и сланцев внутри
насыпного конуса, вынесенные из
более глубинных горизонтов при
его формировании. Эти породы
интенсивно карбонатизированы, и
в них резко возросли содержания
CaO, а также Sr по сравнению с эти�
ми же породами во вмещающей
толще. В некоторых редких глыбах
песчаников внутри кратера уста�
новлен также рост содержаний Ba
и особенно редкоземельных эле�
ментов по сравнению с их средним
содержанием во вмещающих пес�
чаниках. Особенно важным являет�
ся распределение отдельных эле�
ментов группы железа в этих тер�

ригенных породах. По сравнению
с песчаниками и сланцами за пре�
делами кратера эти же породы на
кольцевом валу насыпного конуса
значительно обеднены указанными
элементами. Например, индика�
торный для метеоритов элемент
никель уменьшает концентрации в
песчаниках кратера в два раза, а в
сланцах — почти в три раза по от�
ношению к его содержаниям в этих
же породах за пределами конуса.

Таким образом, установленная
геологическая зональность в стро�
ении Патомского кратера выража�
ется также в геохимических особен�
ностях пород, слагающих структу�
ру. Полученные данные базируют�
ся на современных методах анали�
за природных объектов. Во�пер�
вых, определена геохимическая
специфика по ряду элементов из�
вестняков, песчаников и сланцев,
распространенных в пределах кра�
тера. Во�вторых, выделенные по
геолого�петрографическим дан�
ным отдельные его зоны имеют
различия редкоэлементного соста�
ва однотипных пород, что подтвер�
ждает разновременное образова�

ние этих зон. В�третьих, во всех
породах Патомского кратера не
обнаружена обогащенность эле�
ментами группы Fe, прежде всего
Ni, что исключает возможность уча�
стия метеоритного вещества при
его формировании.

Установлено, что глыбы песча�
ников и сланцев среди известня�
ков, входящие в состав эруптивной
брекчии (раздробленные глубин�
ные породы, выброшенные на со�
временную поверхность), были
подвержены воздействию газо�
вых или флюидных компонентов
и интенсивно карбонатизирова�
ны. О влиянии флюидного режи�
ма на процессы формирования
Патомского кратера свидетельству�
ют также данные по содержанию
общей серы. Установлено, что со�
держание серы в большинстве по�
род кратера варьирует в пределах
0,02—0,09 %. Показательно, что сре�
ди карбонатных пород фиксирует�
ся наибольшее обогащение серой
известняков позднего вала и цент�
ральной горки (0,17—0,30 %), то
есть на заключительных этапах ста�

Патомский кратер — уникальный
геологический объект в Восточной Сибири

Происхождение загадочного Патомского кратера, расположенного в Бодайбинском районе
Иркутской области, продолжает привлекать внимание многих исследователей.

Условные обозначения:
1 — кристаллические известняки с кварц�мусковит�карбонатными жилами

(кольцевой ров); 2 — мелкозернистые кристаллические известняки с жилами
кварца (поздний кольцевой вал и центральная горка); 3�4 — известняки с глыба�
ми метаморфизованных песчаников и сланцев (центральная горка�3 и ранний
кольцевой вал�4); 5 — внешний склон конуса; 6 — вмещающие известняки мари�
инской свиты протерозоя; 7 — прослой песчаников среди известняков; 8 — ме�
таморфизованные песчаники; 9 — кольцевые и радиальные зоны разломов в
пределах кратера; 10 — элементы залегания горных пород.

(составили В.С. Антипин и А.М. Фёдоров)

Схематическая геологическая карта
Патомского кратера в масштабе 1:500

новления Патомского кратера. По�
видимому, выделение газа в пре�
делах кратера продолжается, так как
участники экспедиций при подъе�
ме на кольцевой вал иногда ощуща�
ли запах сероводорода.

Другая важная геохимическая
особенность пород Патомского
кратера — их обогащенность Sr.
Наибольшие концентрации Sr (ча�
сто выше 2000 г/т), которые значи�
тельно превышают средний уро�
вень содержаний элемента в поро�
дах других регионов, определены
в известняках кратера. Учитывая,
что установлена прямая зависи�
мость между содержаниями Sr и
CO

2
 в терригенных и карбонатных

породах Патомского кратера, есть
все основания считать, что обога�
щенность Sr исследуемых пород
связана с воздействием на них глу�
бинных флюидов, которое особен�
но отчетливо проявляется при про�
цессах карбонатизации песчани�
ков и сланцев внутри отдельных зон
кратера. Эти процессы сопровож�
даются параллельным накоплени�
ем в песчаниках и сланцах, выне�
сенных с глубоких горизонтов при
формировании Патомского крате�
ра, как Ca, так и Sr, а также Ba, ред�
ких земель и др.

Таким образом, предполагае�
мая ранее метеоритная гипотеза
происхождения Патомского крате�
ра не подтверждается проведен�
ными комплексными исследовани�
ями. Уникальный по своим харак�
теристикам геологический объект
представляет собой кольцевую
структуру центрального типа с на�
сыпным конусом, сложенным из�
вестняками и другими горными
породами. Патомский кратер
формировался в течение продол�
жительного времени около 500 лет
назад, и его образование связано
с эндогенными процессами, глав�
ную роль в которых играло поступ�
ление глубинного потока газовых
и флюидных компонентов. Уста�
новлено, что эруптивный матери�
ал в виде глыб песчаников и слан�
цев среди известняков, выведен�
ный на современную поверхность,
был интенсивно карбонатизиро�
ван. В результате в терригенных
породах образовалась минераль�
ная ассоциация карбонатных ми�
нералов: кальцит, сидерит, анке�
рит, флюорит. Обнаружение в пре�
делах кратера отдельных глыб
терригенных пород с аномальны�
ми геохимическими характерис�
тиками дает возможность предпо�
лагать существование на глубине
субвулканического магматическо�
го тела, определившего веще�
ственные особенности пород Па�
томского кратера. Более деталь�
ные исследования позволят по�
нять источники и природу эндо�
генных процессов, сформировав�
ших этот удивительный природ�
ный феномен.

Экспедиции на Патомский
кратер были организованы по
инициативе газеты «Комсомольс�
кая правда» (2006—2010 гг.) и
Председателя Совета Федерации
С.М. Миронова (2010 г.). Автор вы�
ражает благодарность за возмож�
ность участия в них.

В.С. Антипин, Институт геохимии
им. А.П.Виноградова СО РАН

Учреждение Российской
академии наук Бурятский на�
учный центр СО РАН объявляет
конкурс на замещение вакантных
должностей Отдела физических
проблем с заключением по согла�
шению сторон срочных трудовых
договоров: заведующего лабора�
торией плазменных процессов
(доктор физико�математических
или технических наук) по специ�
альности 01.04.14 «теплофизика
и теоретическая теплотехника» —
1 вакансия; научного сотрудника
лаборатории геоэлектромагне�
тизма по специальности 01.04.03
«радиофизика» — 0,4 ставки.
Дата проведения конкурса
29.12.2010 г. в 14:00 по адресу: г.
Улан�Удэ, ул. Сахьяновой, 6, зал
заседания Ученого совета ОФП
БНЦ СО РАН. Срок подачи доку�
ментов — до 15.12. 2010г. Доку�
менты направлять в конкурсную
комиссию по адресу: 670047, г.
Улан�Удэ, ул. Сахьяновой,
8.Справки по тел.: 8(301 2) 43�36�
62. Объявление о конкурсе и пе�
речень необходимых документов
размещены на сайтах БНЦ СО
РАН (http://intra.bscnet.ru) и Пре�
зидиума СО РАН в сети Интер�
нет.

Учреждение Российской
академии наук Институт тео�
ретической и прикладной ме�
ханики им. С.А. Христианови�
ча Сибирского отделения РАН
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности научного
сотрудника по специальности
01.02.05 «Механика жидкости,
газа и плазмы», специализация
«Плазменные обработка и синтез
порошковых материалов», канди�
дата наук — 1 вакансия, на усло�
виях трудовых договоров, заклю�
ченных в соответствии с Трудо�
вым кодексом Российской Феде�
рации. Дата проведения конкур�
са — 28 декабря 2010 г. Срок по�
дачи заявлений и необходимых
документов — два месяца со дня
опубликования объявления. Тре�
бования к соискателям в соответ�
ствии с квалификационными ха�
рактеристиками, утвержденными
постановлением Президиума
РАН от 25.03.2008 г. № 196. Доку�
менты направлять в конкурсную
комиссию по месту проведения
конкурса по адресу: 630090, г. Но�
восибирск, ул. Институтская, 4/1.
Справки по тел.: 330�42�79.
Объявление о конкурсе и пере�
чень необходимых документов
размещены на сайтах института
(wvvw.itam.nsc.ru) и Президиума
СО РАН (http://www.sbras.nsc.ru).

Институт геологии и мине�
ралогии СО РАН объявляет кон�
курс на замещение вакантных
должностей на условиях срочных
трудовых  договоров: старшего
научного сотрудника лаборато�
рии изотопно�аналитической
геохимии по специальности
25.00.09 «геохимия, геохимичес�
кие методы поисков полезных ис�
копаемых» и научного сотрудни�
ка лаборатории роста кристал�
лов по специальности 25.00.05
«минералогия, кристаллогра�
фия». Требование в соответ�
ствии с квалификационными ха�
рактеристиками, утверждённы�
ми постановлением Президиу�
ма РАН № 196 от 25.03.2008 г.
Конкурс будет проводиться
21.12.2010 года. Срок подачи
заявок для участия в конкурсе
— два месяца со дня публика�
ции данного объявления. Заявле�
ния и необходимые документы
направлять в конкурсную комис�
сию по адресу: 630090, Новоси�
бирск, пр. Ак. Коптюга, 3. Справ�
ки по тел.: 8�(383)�333�37�32 (от�
дел кадров). Объявление о кон�
курсе и перечень необходимых
документов опубликован на сай�
те РАН (www.ras.ru) и института
(www.igm.nsc.ru) в сети Интер�
нет.
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