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И.А. Русинович родился 22 сентября 1906 года в местечке Нарев Бельского уезда 

Гродненской губернии в семье крестьянина.  

В 1928 году в жизни Ивана Алексеевича произошли три события, сыгравшие 

большую роль в его жизни. Он окончил школу, поступил на геологический факультет 

Томского университета и женился.  

В 1932 году Русинович окончил Геологоразведочный институт, который выделился 

из Томского университета.  

В мае 1932 года семья приезжает в Старый Оскол, куда был направлен на работу 

после окончания института Иван Алексеевич. Трест «КМА» стал его первым местом 

работы по специальности. Молодой специалист стал быстро продвигаться по служебной 

лестнице: геолог геолого-съемочной группы, старший инженер, руководитель 

камеральных работ, заведующий петрографическим кабинетом, начальник съѐмочных 

геологических партий. Одновременно в Старооскольском геологоразведочном техникуме 

он преподаѐт предмет «Полезные ископаемые».  

 1932 год – на месторождении в Коробково под руководством И.А. Русиновича 

строится первая разведочно-эксплуатационная шахта. Коробковское месторождение 

находится в Губкинском районе Белгородской области, разрабатывается с 1952 года. В 

1934 году на стройку приезжает академик Губкин И.М., возглавивший с августа 1931 года 

комиссию наблюдательного совета по КМА. Встреча И.А. Русиновича с академиком И.М. 

Губкиным определила направление последующих исследований месторождений КМА. 

Русиновичем составлен отчет: «Результаты разведочных работ по КМА за период с 1930 

по 1935г».  

 В конце 30-х–начале 40-х годов выходит в свет ряд трудов Русиновича И.А., 

посвященных КМА. Один из них «Гидрогеологический очерк КМА» – книга, выпущенная 

Гостехиздатом в 1939 году. Опубликована Геологическая карта верхней части бассейна 

реки Оскол. 

 В годы Великой Отечественной войны И.А. Русинович продолжает трудиться. От 

призыва на фронт ему выдана «бронь». В сентябре 1941 года приходит приказ об 

эвакуации. В конце декабря 1941 года И.А. Русинович с семьей прибывает в город Орск 

Чкаловской области, где назначается на должность геолога Орской геологоразведочной 

партии, а затем, главного инженера Аккермановской ГРП треста «Уралчерметразведка», 

которая занимается поисками марганцевой руды.                                                                                 

 5 февраля 1943 года, после освобождения нашего города от немецко-фашистских 

захватчиков, Русинович И.А. отправляет в Старый Оскол семью, а сам остается на Урале 

еще на шесть месяцев. 19 августа 1944 года И.А. Русиновича назначают начальником 

геологического отдела Воронежского геологического треста, находящегося в Липецке.

 С 1945 года Иван Алексеевич снова преподает в Старооскольском 

геологоразведочном техникуме.                                                                                        

 В 1946 году Русиновичем составлен отчет «К подсчету запасов железных руд 

Лебединского участка КМА на 1.10.1941 года».  
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 В июле 1956 года началось строительство первого в стране карьера для открытой 

разработки железных руд на территории села Лебеди, что потребовало переселения более 

500 крестьянских дворов. Проект карьера в  то время не имел аналогов в отечественной и 

зарубежной практике. Здесь реализовался первый и, возможно, единственный опыт 

добычи руды на сильно обводнѐнном грунтовыми водами месторождении с наличием 

плывунов над рудным телом. 

 В июле 1948 года И.А. Русиновича перевели на должность главного геолога 

Курской железорудной экспедиции Воронежского геологоразведочного треста,  

расположенного в Старом Осколе.     

          В 50-е годы Русинович И.А. занялся разведкой каменного угля в верховьях реки  

Ворсклы. Открытие у села Яковлево богатой железной руды с содержанием железа более  

60% стало настоящей сенсацией. Это открытие в корне изменило представление о КМА. 

Считалось, что в этом месте богатые руды встречаются в виде сравнительно небольших 

залежей, мелких очагов. Здесь же было обнаружено громадное месторождение, 

получившее название Яковлевское, его запасы оценили в 9,6 млрд. т. высококачественной  

руды. Однако освоение очень осложнилось высокой водоносностью пластов. 

 В 1954 году Русиновича И.А. назначили старшим геологом Ольховатской партии 

Курской геофизической экспедиции Центрального геофизического треста. Он вновь 

вернулся в район КМА – в г. Обоянь.  

В июне и декабре 1957 года приказом министра геологии и охраны недр СССР 

Ивану Алексеевичу выплачиваются Государственные денежные вознаграждения за 

открытие Михайловского и за открытие и разведку Яковлевского месторождений богатых 

железных руд КМА. В конце 50-х годов  Русинович И.А. подготовил ряд отчетов по 

результатам геологоразведочных и поисковых работ на Гостищевском месторождении, 

опубликовал статьи по проблемам КМА.                                                                                               

 В 1960 г. И.А. Русинович получил Государственное денежное вознаграждение за 

непосредственное участие в открытии и разведке Стойленского месторождения.  

 В феврале 1961 года Русинович И.А. работал в Белгороде старшим геологом 

Картосоставительной партии. В 1965 году был избран депутатом Белгородского 

городского совета депутатов трудящихся. 

 В апреле 1967 года Иван Алексеевич перешел в Белгородскую геологоразведочную 

экспедицию на должность начальника отряда Картосоставительной партии. Активная 

научная деятельность Русиновича началась в семидесятые годы. Анализируя, обобщая, 

корректируя практические изыскания, он пишет научные статьи и выступает с докладами. 

Обзорный доклад по КМА прозвучал на юбилейной сессии Академии наук, посвященной 

100-летию со дня рождения академика И.М. Губкина. Также Русинович И.А. постоянно 

выступает с сообщениями на конференциях, проходящих в павильоне «Геология» на 

ВДНХ.  

 В марте 1977 года Русинович окончательно ушел на пенсию. Вскоре сильно 

заболел. 8 ноября 1980 года Ивана Алексеевича не стало. Похоронили его на аллее Почета 

Белгородского кладбища. В траурной эпитафии были описаны его многочисленные 

заслуги.  

 В память об этом замечательном человеке, в год 220-летия открытия Курской  

магнитной аномалии, глава администрации г. Старый Оскол принял постановление – 

установить мемориальную доску на его доме. 

 7 сентября 2004 года на доме (ныне Дом Художника), в котором жил до сентября 

1952 года Иван Алексеевич Русинович, была установлена мемориальная доска  

 


