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scientific directions at the Institute of 
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Аннотация
Институт геологии в 1958 г. стал первым институтом в Коми 
филиале АН СССР и в настоящее время является крупней-
шим среди институтов геологического профиля в феде-
ральных исследовательских центрах европейской части 
России. В статье приводится краткая история развития 
геологических исследований в регионе, давших основу 
для создания Института геологии. Показано становление 
и развитие основных направлений его научных исследо-
ваний, приведены ключевые достижения на различных 
этапах его деятельности.

Abstract
The Institute of Geology became the first institute at the Komi 
Branch of the USSR Academy of Sciences in 1958. Nowadays it 
is the largest institute of geological profile among the federal 
research centres of the European part of Russia. The article 
tells a brief history of the development of geological research 
in the region that provided the basis for the foundation of the 
Institute of Geology. The establishment and development of 
the main directions of its scientific research are shown, key 
achievements at different stages of its activity are described.
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Становление и развитие научных 
геологических исследований в регионе
История геологического изучения, становления и раз-

вития научных геологических исследований в регионе 
связана с изучением малонаселенного, неосвоенного Пе-
чорского края, оценкой его природных ресурсов. Первые 
документальные свидетельства об экспедициях с целью 
поисков, разведки и добычи полезных ископаемых в на-
шем регионе восходят к XV–XVIII в. Этот этап обретения 
первых геологических знаний стал известен в литерату-
ре как «период рудознатцев и рудоведцев» [1, 2]. Обзоры 
основных работ, проведенных в это время в нашем реги-
оне, можно найти в специальном сборнике [3] и публика-
циях Н. П. Юшкина, М. А. Мацука, А. А. Иевлева, В. И. Си-
лина и многих других исследователей [4-6]. Наиболее 
полной сводкой обзоров опубликованных и рукописных 
работ этого периода до сегодняшнего дня является пер-
вый выпуск тома № 5 «Геологической изученности СССР» 
(период 1611–1917), под авторством П. Д. Калинина и под 
научной редакцией А. А. Чернова [7] (https://geo.komisc.
ru/science_results/scientific-publication/geologicheskaya-
izuchennost-sssr-komi-assr/1050-gi-ussr1/file).

Период XVIII–XIX вв. назван временем академических 
экспедиций, которые, как правило, носили характер ком-
плексного, не только геологического, изучения региона. 
Важная роль в накоплении геологических данных и по-

следующих теоретических обобщениях принадлежит ис-
следованиям И. И. Лепехина (1771-1772), А. А. Кейзерлин-
га (1843 г.), П. И. Крузенштерна, Э. К. Гофмана (1847-1850), 
Е. С. Федорова (1887-1890), Ф. Н. Чернышева (1889–1890). 
С поездок И. И. Лепехина начинается планомерное геоло-
гическое изучение края. 

Первой детальной картой Печорского края с Ура-
лом стала «Геогностическая карта Европейской Рос-
сии и хребта Уральского», составленная Р. Мурчисоном, 
Э. Вернейлем и А. Кейзерлингом при участии Н. И. Кок-
шарова в 1845 г. и дополненная А. Д. Озерским в 1849 г. 
В 1854-1855 гг. вышла «Геологическая карта южной ча-
сти Уральского хребта», составленная Н. Г. Меглицким 
и А. И. Антиповым. Для районов Тиманского кряжа состав-
ленные Ф. Н. Чернышевым геологическая карта и орогра-
фический очерк [8] были едва ли не единственным досто-
верным источником геологической информации, вплоть 
до начала работ Ухтинской экспедиции (1929) и получения 
новых знаний о геологии региона. Копии этих и многих 
других уникальных карт хранятся в Геологическом музее 
имени А. А. Чернова Института геологии Коми научного 
центра Российской академии наук (далее – Институт гео-
логии, Институт). На сайте Института можно ознакомиться 
с иллюстрированной историей геологического изучения 
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и освоения Республики Коми начиная с 1490 г. (https://geo.
komisc.ru/museum/history-rk).

Важнейший вклад в развитие геологической науки 
внесли работы А. П. Карпинского, который дал первую 
схему распространения докембрийских отложений Рус-
ской плиты, выделил дислокации Тимана из Уральской 
складчато-надвиговой системы, высказал предположе-
ние о существовании в Большеземельской тундре погре-
бенной глыбы Пыткова Камня, обусловившей сложный 
двойной изгиб структур Приполярного и Полярного Урала 
[9 и более ранние работы]. Его воззрения положили основу 
для дальнейшего изучения структур Тимана и Урала, их 
взаимоотношений (работы Н. Н. Тихоновича, Н. С. Шатско-
го, В. А. Разницына, В. Н. Пучкова, Р. А. Гафарова, П. Е. Оф-
фмана, В. А. Дедеева, В. Е. Хаина, И. В. Запорожцевой, 
Н. Г. Берлянд, В. Г. Оловянишникова (Гецена), В. В. Юдина, 
Л. П. Зоненшайна, Л. П. Шилова, В. И. Богацкого, Н. И. Ти-
монина, А. М. Пыстина, Н. А. Малышева, С. В. Богдановой, 
Д. Джи, Д. Робертса, Н. Б. Кузнецова, С. Л. Костючен-
ко, В. Л. Андреичева, А. А. Соболевой, В. С. Дружинина, 
В. В. Удоратина, Н. В. Конановой и др. геологов).

К началу XX в. регион оставался слабо изученным, от-
сутствие промышленности и транспортной инфраструкту-
ры осложняли изучение и освоение минерально-сырьевого 
потенциала. В основном продолжалось изучение «ухтин-
ской нефти», обсуждались возможность проведения раз-
ведочных работ и организация добычи нефти на государ-
ственном уровне. От разных ведомств в Ухтинский район 
организуются исследовательские экспедиции и специ-
альные поездки чиновников и специалистов (С. В. Марты-
нов, В. Я. Белобородов, Ю. А. Воронов, А. Н. Хвостов, П. И. 
Полевой, Б. В. Бессонов (Безсонов), Н. Н. Яковлев, А. Н. За-
мятин, В. И. Стукачев и мн. др.). За рубежом и в России 
создаются компании для проведения разведочных работ 
и добычи нефти («Архангельское нефтепромышленное 
общество», Северное нефтепромышленное товарищество 
на вере «А. Г. Гансберг, А. П. Корнилов и Ко», Русское то-
варищество «Нефть» и др.). Они привлекают для работы 
в регионе известных ученых, высококлассных специа-
листов-инженеров, что способствует развитию научных 
представлений и росту геологических знаний. В 1909 г. 

распоряжением министра торговли и промышленности 
(№ 47, ст. 403, от 16 марта 1909 г.) Ухтинский район был 
объявлен «заведомо–нефтеносным», что позволило огра-
ничить непродуктивную заявочную деятельность, так на-
зываемую «столбопромышленность». И это вновь подчер-
кнуло необходимость систематического геологического 
района и участие в этом государственной геологической 
службы. Ф. Н. Чернышев как директор Геологического ко-
митета дает положительный отзыв о производстве глубо-
кого бурения в нижнем течении р. Чути [10]. А. Н. Замятин 
составляет геологическую карту Ухтинского нефтенос-
ного района и отмечает выходы горючего газа метаново-
го состава практически во всех скважинах [11]. В работе 
В. И. Стукачева [12] дается характеристика нефтеносного 
района, детальное описание скважин, приводятся различ-
ные взгляды исследователей на геологическое строение 
района, в том числе и А. А. Чернова [13], высказавшегося 
о существовании «несистемной» нефти (связанной с вер-
тикальной миграцией нефти по зонам тектонических нару-
шений) и обосновавшего перспективы поисков к востоку от 
Ухтинской антиклинали, в новом Ижма-Печорском районе, 
где позже были выявлены месторождения нефти и газа. 

Из других работ следует отметить исследования 
Н. А. Кулика в восточной части Большеземельской тундры, 
проводившиеся по инициативе академика Ф. Н. Черныше-
ва и на средства Императорского минералогического об-
щества. В 1909 г. в бассейне р. Печоры под руководством 
А. В. Журавского работали Северо-Печорская экспедиция 
Главного управления земледелия и землеустройства. Эти 
работы также привнесли новые геологические знания 
о регионе.

В это же время появляются первые монографические 
описания палеозойской и мезозойской фауны и флоры. 
В. Н. Чернышев дает описание позднекаменноугольных 
брахиопод Тимана и Урала. Также из обширных сборов 
Ф. Н. Чернышева, сделанных в Тиманской экспедиции, 
описаны новые виды девонских рыб (Й. Рогон), раннеме-
ловые аммониты (Н. А. Богословский), кораллы среднего 
и позднего девона (Н. И. Лебедев), пелециподы из юрских 
отложений (А. А. Борисяк).

В 1902 и 1904 г. Печорский край посещает А. А. Чернов, 
сопровождая своего учителя профессора А. П. Павлова, 
который изучал в это время нижнемеловые отложения, 
сопоставляя их в разных регионах. Во второй поездке на 
р. Ижме А. А. Черновым были обнаружены асфальтиты. 
Анализируя геологическое строение района, он устано-
вил вертикальную миграцию нефти в связи с имеющимися 
тектоническими дислокациями и, как уже указывалось, 
делает прогноз нефтегазоносности в новом районе.

После Великой Октябрьской социалистической рево-
люции и в период Гражданской войны в связи с топливным 
кризисом основной интерес вновь привлекают нефтяные 
ресурсы Ухты. В 1917 и 1918 гг. отправляются ревизионные 
экспедиции в Ухтинский район, начинают разрабатывать-
ся планы крупномасштабных геологоразведочных работ. 

С 1920 г. начинается этап систематического и целе-
направленного изучения региона и стали формироваться 
предпосылки для образования академических учрежде-

До 1970-х гг. основным видом геологического транспорта были лошади 
и лодки. Отряд М. В. Фишмана на Приполярном Урале (1959). 
Until the 1970s, horses and boats were the main geological transport. 
M. V. Fishman’s expedition in the Subpolar Urals (1959).
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ний в Печорском крае (Печорская сельскохозяйственная 
станция была создана в 1911 г.). 

В 1920 г. Президиумом ВСНХ учреждена Северная 
научно-промысловая экспедиция (впоследствии пре-
образованная в Институт по изучению Севера (1925), 
Всесоюзный Арктический институт (1930), Арктический 
научно-исследовательский институт (1938), Арктический 
и Антарктический научно-исследовательский институт 
(1958), в составе которой работали 23 исследовательских 
отряда, объединявших свыше 200 ученых и специалистов, 
среди них были А. А. Ферсман, Н. А. Кулик, П. В. Витенбург, 
Р. Л. Самойлович и др. Верхнепечорский (Печорский) от-
ряд А. А. Чернова проводил геологические съемки и пои-
ски полезных ископаемых на Северном Урале.

Следует отметить, что изучение Севера России всег-
да осуществлялось по линии различных ведомств и фи-
нансировалось из нескольких источников – из средств 
Геологического комитета, народных комиссариатов, мест-
ных бюджетов, поэтому экспедиции могли работать по 
нескольким заданиям, от разных учреждений [14]. Соот-
ветственно, авторов опубликованных работ мы видим под 
титулами разных организаций.

В результате проведенных в 1920-30–е гг. геолого-съе-
мочных работ засняты площади листов десятиверстной 
(10 верст в 1 дюйме, приблизительный масштаб 1:420 000) 
геологической карты: листы 85, 86, 104, 105 (К. К. Воллосо-
вич, Б. К. Лихарев, А. А. Малахов), 106 (И. Е. Худяев), лист 121 
(Н. А. Кулик, Ю. А. Сиротин), 122 (А. А. Чернов, М. И. Шуль-
га-Нестеренко), 123 (Т. А. Добролюбова, Е. Д. Сошкина), лист 
124 (В. А. Варсанофьева, Н. Н. Иорданский). Было открыто 
Ижемское месторождение асфальтита, установлены пер-
спективные на нефть и газ структуры в районах Верхней 
Ижмы, Средней Печоры. А. А. Черепенниковым и Л. Н. Бо-
гоявленским открыты радиоактивные воды в скважинах 
на р. Ухте. А. Н. Алешков открыл первые проявления гор-
ного хрусталя на Приполярном Урале. Но самый большой 
интерес и главное значение представляли находки углей. 
Поисковые работы на уголь до открытия в 1930 г. Г. А. Чер-
новым воркутских углей вообще носили массовый харак-
тер, финансируясь разными ведомствами: на реке Неча 
работали И. Н. Сорвачев, П. П. Матафтин (1912), Г. П. Се-

мяшкин, А. А. Чернов, Н. К. Скляднев (1923, 1924, 1930); на 
Заостренной, Шарью – А. А. Чернов, М.И. Шульга-Несте-
ренко (1928); на Кожыме – А. А. Чернов (1924); М. С. Волков 
(1925), А. Ф. Лебедев (1928); на Большой Инте – Е. Д. Сош-
кина, Т. Н. Пономарев (1927); на Косью – А. А. Чернов (1924), 
А. Ф. Лебедев (1929); на Адзьве, Тальбее – Н. А. Кулик (1910); 
на Верхней Печоре – А. А. Чернов (1921–1923); на Средней 
Печоре – Т. А. Добролюбова (1925). В совокупности полу-
ченные данные позволили А. А. Чернову сформулировать 
летом 1924 г. судьбоносный для Республики Коми вывод: 
«Таким образом, в настоящее время начинают выступать 
на Северо-Востоке европейской части СССР неясные 
контуры большого каменноугольного бассейна, который 
естественно назвать Печорским» [15]. В 1926 г. результаты 
проведенных А.А. Черновым геологических исследований 
были обобщены в работе «Полезные ископаемые Печор-
ского края» [16]. 

21 августа 1929 г. – памятная веха в истории геологи-
ческого изучения недр Республики Коми, дата, когда на 
р. Ухту прибыла экспедиция ОГПУ, положившая начало 
широкомасштабному развертыванию геологоразведочных 
работ, основанию геологоразведочной отрасли и нефтя-
ной промышленности. Сегодня обстоятельства этого исто-
рического периода описаны во множестве публикаций, 
поэтому упоминаем только немногие работы, не освещая 
темных сторон событий [17–20]. В короткое время в без-
людных тогда районах нынешних Ухты, Инты, Печоры, 
Воркуты оказалось несколько тысяч геологов, горняков, 
геодезистов и других специалистов, возникли регио-
нальные центры геологических знаний в Ухте и Воркуте. 
В Ухте работали выдающиеся исследователи и ученые – 
Н. Н. Тихонович, И. И. Гинзбург, А. А. Аносов, К. В. Эрдели, 
И. Н. Стрижов, А. Я. Кремс, А. А. Черепенников, К. П. Калиц-
кий, В. А. Калюжный, Д. П. Сердюченко, З. И. Цзю и др. 
геологи. В Амдерме, Воркуте и Инте – П. В. Виттенбург, 
П. П. Сущинский, Г. Л. Стадников, Н. М. Федоровский, 
П. И. Полевой, Б. Н. Артемьев, К. Г. Войновский-Кригер, 
Н. Н. Инкин, Н.М. Леднев, В.В. Гречухин, А. В. Македонов, 
А. Д. Миклухо-Маклай, Г. П. Софронов, М. М. Ермолаев, 
Г. М. Ярославцев, Л. А. Братцев, И. Г. Бергер, А. Д. Миклу-
хо-Маклай, Ю. В. Степанов и мн. др. 

Одну из главных задач – оценку промышленного зна-
чения Ухтинского (Чибьюского) нефтяного месторожде-
ния – Ухтинская экспедиция выполнила за один год. Уже 
за первые три года работы экспедиции были выявлены 
перспективные структуры, открыты новые месторожде-
ния нефти, угля, асфальтитов, радиоактивных вод, поли-
металлов. Результаты работы экспедиции обсуждались 
на Первой конференции геологов, топографов и коллек-
торов Ухтпечлага 10-12 апреля 1933 г. Конференция рабо-
тала с утра до позднего вечера, обсуждение сопровожда-
лось бурными дискуссиями. К сожалению, эти уникальные 
материалы остались только в виде неполной стенограммы 
[21]. Доклады Н. Н. Тихоновича и Н. А. Кулика по резуль-
татам трехлетних работ в Ухто-Печорском районе и на 
острове Вайгач, сделанные на секции природных иско-
паемых ресурсов при Госплане СССР, были опубликова-
ны в 1934 г. [22]. Впоследствии эти традиции широкого 

Экспедиция в районе р. Илыч (крайняя слева – В. А. Варсанофьева, край-
ний справа – В. А. Чермных).
Expedition in the Ilych River area (leftmost – V. A. Varsanofieva; rightmost – 
V. A. Chermnykh).
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обсуждения и подведения итогов геологической работы 
продолжились, перейдя в организацию и проведение 
региональных геологических конференций (геологиче-
ских съездов Республики Коми). А Ухтинская экспедиция, 
пройдя череду преобразований в системе ОГПУ–НКВД–
МВД, дав множество ответвлений в виде предприятий 
и учреждений, в конечном итоге «превратилась» в 1969 г. 
в государственное производственное объединение не-
фтедобывающей промышленности «Коминефть». 

Свои планы по изучения Севера и Арктики реализует 
в этот период и Академия наук. В 1927 г. по предложению 
Н. А. Кулика и Д. Д. Руднева организована Печорская под-
комиссия при Полярной комиссии АН, 3 января 1928 г. на 
заседании Печорской подкомиссии по просьбе Коми обла-
сти рассмотрены задачи, которые может решить Академия 
наук. К 1933 г. Полярная комиссия сформулировала зада-
чи проведения Комплексной академической экспедиции 
и в марте 1933 г. Президиум АН СССР принял решение об 
организации экспедиции в Печорский край, получившей 
название «Печорская бригада» [23–25]. Руководителем 
бригады назначен ученый секретарь Полярной комиссии 
А. И. Толмачев, а общее научное руководство – предсе-
датель Полярной комиссии академик А. П. Карпинский. 
Практическими задачами были поставлены обеспечение 
топливной и сырьевой базой промышленности Ленин-
градской области, Хибинского горно-химического комби-
ната, разрешение транспортно-экономической проблемы, 
оценка данных, полученных Ухто-Печорским трестом, 
становление Печорского народнохозяйственного ком-
плекса, увязка межрайонных связей. В Сыктывкар Печор-
ская бригада прибыла 20 июня 1933 г. По итогам работы 
разработана гипотеза развития Печорского края на пери-
од 1935-1947-1950 гг. [25].

Деятельность Полярной комиссии Академии наук СССР 
и приезд Печорской бригады сыграли значительную роль, 
но не привели к созданию стационарного академиче-
ского учреждения в Коми АССР [26]. Хотя уже до поездки 
руководитель бригады А.И. Толмачев вынес на обсужде-
ние формы работы: бригадная работа; организация работ 
комплексной экспедиции, которая создаст научную базу 
для работы бригады; создание научного центра на Печоре 

(комплексной базы Академии наук). В протоколах и по-
становлениях Печорской бригады зафиксированы планы 
создания опорного пункта Академии наук на Ухте (по-
становление от 1 июля 1933 г., № 72), Печорской опорной 
базы в Усть-Цильме, филиала Полярной комиссии в Ар-
хангельске, мерзлотного пункта в Воркуте (протокол от 19 
августа 1933 г., № 91). Но в целом, развитие научно-иссле-
довательской деятельности в регионе по итогам работы 
Печорской бригады предусматривалось главным образом 
за счет постановки новых тем, консультаций и экспеди-
ционных работ центральных институтов – были постав-
лены задачи для Геологического, Геоморфологического, 
Петрографического, Ломоносовского, Физиологического, 
Ботанического, Почвенного институтов [25].

Во многом благодаря усилиям и авторитету А. А. Чер-
нова в 1931 г. в г. Архангельске на базе Северного отде-
ления ленинградского геологоразведочного треста была 
создана геологическая служба под названием Северный 
геологоразведочный трест (впоследствии Северное го-
сударственное геологическое управление и далее, через 
череду преобразований – Архангельское территориаль-
ное геологическое управление – ПГО «Архангельскгео-
логия» – АO «Архангельскгеолдобыча» – АО «АГД ДАЙ-
МОНДС»).

15 декабря 1933 г. в Архангельске организовано Бюро 
по изучению Северного края Полярной комиссии АН СССР. 
В 1936 г. оно преобразовано в Северную базу АН СССР, ко-
торая стала самостоятельным научно-исследовательским 
учреждением. Геологический сектор Северной базы воз-
главил А. А.Чернов, и с этого времени (фактически с 1935 г.) 
до конца жизни он работал в системе Академии наук. Воз-
главляемый им небольшой по составу коллектив работал 
на Северном Тимане, в бассейне Северной Двины, на юге 
Коми АССР. Изучались девонские базальты, обнаруже-
ны девонские угли, проявления кальцита, железных руд, 
обосновано широкое распространение, подтвержденное 
бурением, соленосных отложений в бассейне Северной 
Двины. Одновременно проводилось комплексное изу-
чение производительных сил региона, рассматривались 
планы освоения месторождений, строительства железных 
дорог (Сыктывкар–Пинюг, Воркута–Юр-Шар, Москва–Вор-
кута, Сосногорск–Индига и др.), речных и морских портов 
на европейском севере России (Индига, Усть-Кара, Ха-
барово). Основные результаты работ, полученные к это-

Продолжаем широко использовать лодки. Отряд П. А. Безносова на Се-
верном Тимане.
We keep on using boats extensively. P. A. Beznosov’s expedition on the 
Northern Timan.

В 1970 г. в Институт геологии поступил первый вездеход. Сегодня это са-
мый надежный вид транспорта. Экспедиция Н. П. Юшкина на о-ве Вайгач.
In 1970, the Institute of Geology received its first all-terrain vehicle. Today it 
is the most reliable transport. N. P. Yushkin’s expedition on Vaigach island.
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му времени, изложены А. А. Черновым в монографии [27]. 
Подчеркнем, что А. А. Чернов следовал правилу публи-
ковать обзорные сводки с результатами геологических 
исследований и состоянием минерально-сырьевой базы 
приблизительно каждые 5-7 лет [16, 27–29 и др.].

Между тем, следует вспомнить, что в 1920-1930-е гг. 
Академия наук начинает перестраивать свою деятель-
ность и в стране создается новая научная инфраструктура. 

В 1918 г. Советским правительством одобряется де-
ятельность Комиссии по изучению естественных про-
изводительных сил (далее – КЕПС). В. И. Вернадский 
представляет план создания национальной сети специа-
лизированных исследовательских институтов прикладно-
го, теоретического и смешанного характера [30, с. 293–305, 
см. также другие разделы в этом сборнике]. Появляются 
первые КЕПСовские институты – физико-химического 
анализа, платиновых и драгоценных металлов, гидроло-
гический, глинозема и радиевый. Свои институты для на-
учно-технического обслуживания крупнейших отраслей 
промышленности были созданы в системах комиссари-
атов – Наркомпроса, ВСНХа, Наркомздрава, Наркомзема, 
Наркомвоенмора. К 1928 г. в составе Научно-технического 
управления ВСНХ СССР насчитывалось 32 института [31]. 
Рост числа научно-исследовательских организаций со-
провождался и их распространением по стране. В поста-
новлении Совнаркома РСФСР от 29 октября 1931 г. прямо 
предписывалось создание научных учреждений в новых 
районах промышленности, приближение научно-исследо-
вательских учреждений к источникам сырья.

Были и трагические обстоятельства создания науч-
но-исследовательских институтов. В 1928–1931 гг. осу-
ществлены репрессии в горной, нефтяной промышлен-
ности и геологоразведке: Шахтинское дело (1928); Дело 
о вредительстве в золото-платиновой промышленности 
(1929); Дело о вредительстве в нефтяной промышленности 
(1929-1931); Дело Промпартии (1930); Дело Геолкома (1928-
1929). 2 января 1930 г. по постановлению СНК СССР Геолком 
был ненадолго преобразован в Главное геологоразведоч-
ное управление (далее – ГГРУ). Взамен профильных отде-
лов бывшего Геолкома были сформированы отраслевые 
геологоразведочные институты: геологической карты, 
цветных металлов, черных металлов, неметаллических 
полезных ископаемых, подземных вод, а также Угольный, 
Нефтяной и Геофизический институты. Год спустя, в июне 
1931 г., эти институты (за исключением Нефтяного) были 
вновь объединены в Центральный научно-исследова-
тельский геологоразведочный институт (далее – ЦНИГРИ).

В 1918 г. после длительных дискуссий руководство 
Академии наук заключило соглашение с Советским пра-
вительством. Основой для компромисса стала деятель-
ность КЕПСа. В обмен на материальную поддержку и ува-
жение своего самоуправления Академия наук выразила 
согласие работать над «тематикой, которую создавали 
нужды государственного строительства, в то же время 
действуя как организационный центр национальных ис-
следовательских усилий» [32]. С середины 1920-х гг. на-
чинается перестройка работы Академии наук, в 1931 г. на 
Президиуме АН СССР принято постановление, в котором 

признавалось «…необходимым, отвечая на запросы крае-
вых организаций, приступить к созданию ряда исследо-
вательских комплексных баз и сети специальных иссле-
довательских станций, объединяемых вокруг этих баз...», 
предписывалось разработать в 1932 г. план организации 
таких баз и станций, проработать их структуру и взаимо-
отношения» [33]. Комиссию по организации баз Академии 
наук возглавил В. Л. Комаров. Благодаря активной дея-
тельности А. Е. Ферсмана в 1930 г. была открыта Хибин-
ская горная станция, названная «Тиеттой» и преобразо-
ванная в 1934 г. в Кольскую базу АН СССР, в 1932 г. создан 
Уральский филиал АН ССР, в котором в 1939 г. был открыт 
Горно-геологический институт с геологическим, геофизи-
ческим и горным секторами.

Эти мероприятия сыграли значительную роль во всех 
последующих решениях по нашему региону, поэтому дея-
тельность В. Л. Комарова и А. Е. Ферсмана по децентра-
лизации научно-исследовательских работ и созданию 
новых баз и филиалов в стране следует признать особо 
важным фактором появления Коми научного центра.

Другим важным фактором являлось накопление 
огромного объема новой геологической информации за 
относительно короткий срок – буквально за одно десяти-
летие – с середины 1920-х до середины 1930-х гг. С 1930 
по 1937 г. в Ухтпечлаге работали 134 геологических и 168 
топографических партий, пробурено 847 скважин. Для 
перевода полученной первичной геологической информа-
ции в геологические знания требовались теоретические 
обобщения, детальные построения, увязки схем, а для 
всех проводимых геологических работ – координация. 
И такая работа, безусловно, выходила за рамки функци-
ональных задач и возможностей Ухто-Печорского треста, 
отдельного отраслевого народного комиссариата (Нар-
комнефтепром или Наркомат угольной промышленности), 
или Совета по изучению производительных сил. Требо-
вался орган для обобщения и координации работ, выде-
ления перспективных направлений для съемок, поисков, 
разведки полезных ископаемых. Об этом говорили многие, 
но раньше всех начал высказываться главный геолог Ух-
то-Печорского треста Н. Н. Тихонович. В рукописных ра-
ботах, газетных публикациях и выступлениях, он начиная 
с 1933 г. неоднократно поднимал вопрос об организации 
научно-исследовательских работ, говорил о необходи-
мости предоставления помещений, лабораторного обору-
дования для систематического геологического изучения 
Северного края, намечал тематику «кабинетных» иссле-
дований [21, 34]. Грандиозность намеченных работ и вы-
явление новых проблем давали, по его словам, основу для 
организации и работы целого научно-исследовательского 
института на территории Коми АССР [34, c. 12]. Он прямо 
утверждал, что по масштабу, задачам, методике и органи-
зации намечаемые работы близки к работе центральных 
научно-исследовательских учреждений и необходимо, 
чтобы Академия наук СССР организовала свой филиал в 
Коми АССР, который мог бы объединить и возглавить всю 
научно-исследовательскую работу по изучению произво-
дительных сил края [35].
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Таким образом, обширные геологические исследо-
вания, проводившиеся в регионе разными ведомствами, 
требовали координации, а большой объем геологической 
информации при сохранении общей слабой изученности 
региона – обобщения на современной научной основе.

Наконец, с большой инициативой создания академиче-
ской ячейки выступали представители местной партийной 
власти и общественность. В связи с образованием в 2021 г. 
Автономной области Коми (Зырян) встал вопрос об ее 
ускоренной индустриализации и развитии экономических 
основ этого процесса. Необходимо было решить вопросы 
развития лесной и горнодобывающей промышленности, 
организации транспортной сети, обеспечения рабочей 
силой. Возможно, именно это стало самым главным фак-
тором появления в 1939 г. Сыктывкарской группы Север-
ной базы АН СССР, которую по приглашению А. А. Чернова 
возглавил инженер-геолог П. Д. Калинин, а геологический 
сектор – сам А. А. Чернов. 

Создание Института геологии
Предыстория создания Института освещена в деталях 

во многих публикациях [3, 26, 36–43] и здесь мы остано-
вимся лишь на основных вехах.

В 1944 г. База Академии наук по изучению Севера 
реорганизована в Базу Академии наук в Коми АССР. На 
базе геологического сектора был создан Отдел геологии, 
состоящий из четырех подразделений: минералого-пе-
трографический сектор; сектор стратиграфии и пале-
онтологии; аналитическая лаборатория; шлифовальная 
мастерская. Заведующим Отделом с 10 июня 1944 г. был 
назначен А. А. Чернов (ранее, с 1941 г. он возглавлял Гео-
лого-геохимический отдел Базы Академии наук по изуче-
нию Севера). 

В отделе работало шесть научных сотрудников, 
включая А. А. Чернова. В годы войны все геологические 
исследования были направлены на поиски и изучение 
месторождений полезных ископаемых – продолжалось 
изучение месторождений нефти и газа, угля, минеральных 
солей, горючих сланцев, проведены поиски железных руд, 
цветных металлов [44–48]. 

21-26 декабря 1942 г. состоялась Первая геологиче-
ская конференция Коми АССР, а 18-20 декабря 1944 г. – 
Вторая конференция [44]. На конференциях подводились 
итоги работ всех геологических организаций региона, 
озвучивались планы работ на перспективу. А. А. Чернов 
выдвинул три основные проблемы для проработки: про-
блему руд черных металлов; поисков химического сырья 
и руд алюминия. Это было связано с его идеей создания в 
регионе отраслей металлургии и химической промышлен-
ности – как крупнейших потребителей печорских углей.

Сам А. А. Чернов в эти годы изучал район Вуктыльско-
го поднятия, выявил и охарактеризовал нефтегазоносные 
фации в турнейском ярусе на р. Подчерем и в отложениях 
артинского яруса на р. Щугер, дал рекомендации по орга-
низации бурения на нефть в низовье Щугера и повторил 
отрицательную оценку нефтегазоносности Среднего Ти-
мана. М. А. Плотников продолжил изучение верхнеперм-

ских отложений, начатое еще в Архангельске, выделил 
горизонты в татарском ярусе, дал им подробную литоло-
гическую и палеонтологическую характеристику, разра-
ботал методы изучения фаунистически бедных отложе-
ний, изучал проявления фосфоритов, горючих сланцев, 
выявил источники высокоминерализованных вод хлорид-
ного и сульфатного составов в бассейне Мезени, сделал 
прогноз выявления содоносных отложений. И. А. Пре-
ображенский исследовал граниты Мань-Хамбо, прово-
дил минералого-петрографическое изучение девонских 
отложений Тимана, выполнил поиски марганца в районе 
железорудных проявлений на Унье и Щугере. А.А. Чумаков 
совместно с В. С. Мясниковым (работник Северного геоло-
гического управления) изучал железные руды в бассей-
не р. Кожим, оценил сырьевую базу Кажимского завода. 
Н. Д. Соболев проводил поиски железных руд на Северном 
Урале, И.Н.Чирков изучал свинцово-цинковые руды Шан-
тым-Прилукского месторождения. В. В. Ламакин исследо-
вал четвертичные отложения и геоморфологию в районах 
Средней Печоры, Верхней Вычегды и Северной Кельтмы. 
Он обосновал перспективы на нефть и газ ряда структур 
в области среднепечорских складок (в частности – кры-
льев Войского тектонического поднятия, Сойвинского со-
временного поднятия). А. Н. Кудинова руководила группой 
химиков-аналитиков, изучавших состав сидеритов, поли-
металлических руд, глин, известняков, стекольного сы-
рья, минеральных пигментов, серы, асфальтитов, горючих 
сланцев и битуминозных углей. 

В связи с реэвакуацией Кольской базы из отдела вы-
был А. А. Чумаков, перевелись на работу в центральные 
институты И. А. Преображенский, Н. Д. Соболев, И. Н. Чир-
ков. Это негативно сказалось на геологических исследо-
ваниях Отдела и заставило резко сузить круг решаемых 
им проблем. Возвращение Северного государственного 
геологического управления из Сыктывкара в Архангельск 
в 1946 г. значительно усугубляло ситуацию. В этой свя-
зи администрация Базы Академии наук при поддержке 
руководства республики прилагает усилия по переводу 
в геологический сектор (Отдел) из Северного геолуправ-
ления профессора М. М. Ермолаева, с возможным заня-
тием должности заведующего геологическим сектором 
(с согласия А. А. Чернова), но этим надеждам не суждено 
было сбыться [49]. Еще раньше при эвакуации из Москвы 
не удалось принять на работу Н. Н. Тихоновича.

После войны сотрудники Отдела геологии продолжили 
работать по задачам, заданным в военное время, направ-
ленным на расширение минерально-сырьевой базы и обо-
снование создания новых производств по добыче и пере-
работке минерального сырья. Разрабатывались три темы: 
«Геологическое строение и полезные ископаемые Коми 
АССР»; Верхнепермские отложения р. Мезени»; «Геомор-
фология и четвертичные отложения хребта Сабли». В это 
же время начался переход к организации планомерного 
геологического изучения территории, с теоретическими 
обобщениями в области тектоники, стратиграфии, гео-
морфлогии, магматизма [50]. 

В начале 1950-х годов сотрудники Коми филиала, в том 
числе и геологи, работали над решением крупных народ-
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но-хозяйственных проблем, связанных с промышленным 
освоением необжитых районов европейского Северо-Вос-
тока, энергообеспечением, расширением перспектив Ти-
мано-Печорской нефтегазоносной провинции и разви-
тием Урало-Печорской угольно-металлургической базы 
(Урало-Печорская проблема). Эта работа проводилась 
совместно с Советом по изучению производственных сил 
(далее – СОПС) и научно-исследовательскими института-
ми Уральского региона. 

Результатом работ по данной проблеме стало важное 
монографическое обобщение «Производительные силы 
Коми АССР». Первый том этого фундаментального тру-
да под названием «Геологическое строение и полезные 
ископаемые Коми АССР» был издан в 1953 г. [29]. В этой 
работе, в частности, повторялся прогноз нефтегазоносно-
сти антиклинальных структур Средней Печоры (будущий 
Вуктыл) и говорилось о перспективах восточной части 
Большеземельской тундры. Подготовка первого обобще-
ния многолетних геологических исследований и вклад 
в его создание А. А. Чернова, в совокупности с другими 
работами, высоко оценены Академией наук и государ-
ством – в 1952 г. А. А. Чернов стал лауреатом высшей 
академической геологической (золотая медаль имени 
А. П. Карпинского), а в 1953 г. – высшей государственной 
(орден Ленина) награды. 

Ввиду малочисленности и в большей части ограничен-
ности средств, выделяемых на полевые исследования, 
сотрудники Отдела геологии были вынуждены сосредо-
точить свои работы в районах Урала [50]. М. В. Фишман 
исследовал граниты массива Илья-Из в бассейне р. Тор-
говой и верховьях Малого Патока, изучал геологическое 
строение района хребта Сабли. А. И. Першина изучала 
стратиграфию и литологию силура, девона, карбона на 
Щугере и Большом Патоке, Н. Н. Кузькокова – нижнеперм-
ские отложения. По предложению Министерства геоло-
гии М. Г. Трущелев продолжил начатые И. Н. Чирковым 
в годы войны работы на полиметаллических проявлениях 
Илычского рудного поля. Т. В. Яковлевой были выполнены 
исследования геоморфологии и четвертичных отложений 
бассейна р. Сысолы.

Несмотря на ограниченные возможности Отдела, ра-
бота геологов Коми филиала Академии наук получила 
высокую оценку руководства Академии наук и партийных 
органов. Геологическому сектору дали рекомендации по 
изучению рудопроявлений на Тимане, выделили допол-
нительное финансирование и предусмотрели увеличение 
штата. В составе Урало-Печорской комиссии СОПС АН 
СССР были выделены Ухтинская и Воркутинская подко-
миссии, в задачи которых было поставлено увеличение 
добычи и более широкое использование печорских углей, 
развитие энергетики, транспорта.

В 1949 г. в соответствии с распоряжением Совета мини-
стров СССР (постановление от 7 сентября 1949 г., № 3718) 
существовавшие в стране академические базы были пре-
образованы в филиалы АН СССР. В связи с этим на заседа-
нии Ученого совета 26 октября 1949 г. обсуждались вопро-
сы создания в составе Коми филиала институтов истории 
и культуры, сельского хозяйства, леса [51]. Относительно 

появления Института геологии у руководства Коми базы 
были сомнения, вследствие малочисленности геологиче-
ского отдела (всего 10 чел., из них 8 научные сотрудники 
и 1 аспирант) и слабых возможностей республики для под-
готовки геологических кадров. В Отделе (в 1945–1952 гг. 
именовался сектором) в это время работали А. А. Чернов, 
М. В. Фишман, Н. Н. Кузькокова, П. Д. Калинин, А. И. Пер-
шина, Т. В. Яковлева, В. И. Есева (Сорвачева), В. И. Есев, 
З. П. Михайлова (Майская), А. Н. Михайлов. С 1948 по 1957 г. 
М. А. Плотников работал директором Архангельского ста-
ционара АН СССР. В. А. Теряев уволился в 1948 г., А. П. Ха-
устов – в 1949 г. А. Н. Кудинова и Д. М. Томова (Мальцева), 
также ранее работавшие в секторе геологии, в 1948 г. были 
переведены в сектор химии. 

Но уже на следующий день после этого заседания, 
27 октября 1949 г., А. А. Чернов предоставил в Президиум 
Коми филиала проект создания Геологического института 
с примерной его структурой (отдел геологии с петрогра-
фией осадочных пород, группой палеонтологии; отдел ми-
нералогии с петрографией кристаллических пород; отдел 
четвертичной геологии и геоморфологии; химико-анали-
тическая лаборатория; геологический музей; шлифоваль-
ная мастерская) [52]. 

Руководство республики также поддерживало орга-
низацию геологического института. На заседании бюро 
Коми обкома ВКПб 6 декабря 1949 г. утвержден состав 
Президиума филиала, в состав которого в «должности» 
и. о. директора создаваемого Института геологии вошел 
А. А. Чернов. Однако фактически решение о создании ин-
ститута не было принято. Летом 1950 г. на заседании бюро 
Совета филиалов АН СССР была утверждена другая струк-
тура Коми филиала АН СССР, за основу взяты секторы, ко-
торые в 1953 г. были преобразованы в отделы.

Весной 1954 г. состоялся ряд важных совещаний, по-
священных вопросам освоения полезных ископаемых ре-
гиона (Четвертая геологическая конференция, совещание 
при Коми обкоме КПСС, в СОПСе, выездные заседания 
в Ухте и Воркуте). Были рассмотрены проблемы развития 
Ухтинского и Печорского промышленных районов, уголь-
ной промышленности Воркуты [53]. 

Перед геологами были поставлены задачи выполне-
ния крупных региональных обобщений, выделения пер-
спективных направлений развития минерально-сырьевой 
базы, определения долгосрочных перспектив и стратегий 
развития промышленности.

Расширение районов исследований потребовало зна-
чительного увеличения численного состава Отдела гео-
логии. 

В 1952 г. на работу пришел А. И. Елисеев, в 1953 г. – 
Г. В. Симаков. С 1954 г. коллектив отдела начинает зна-
чительно пополняться. Переехала из Москвы и зачислена 
в штат отдела профессор В. А. Варсанофьева, прибыли 
молодые специалисты Н. В. Калашников, В. И. Чалышев, 
В. А. Чермных, пришел на работу Б. И. Гуслицер. На следую-
щий год приехали молодые специалисты геолог Б. А. Гол-
дин и химик-аналитик Л. П. Павлов. В 1956 г. поступили на 
работу Л. М. Варюхина и Г. Е. Юшкова.
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В мае 1957 г. Отдел геологии Архангельского стациона-
ра АН СССР был переведен в Отдел геологии Коми филиала. 
Вернулся кандидат наук М. А. Плотников, вместе с ним по-
явились молодые специалисты О. С. Кочетков, В. А. Молин, 
Э. И. Девятова, Т. А. Девятая, И. К. Тарамжина, А. Н. Будрина, 
И. Б. Арчегова. Из ВНИГРИ перевелся Г. А. Чернов. В этом 
же году из ЦНИЛ Ухткомбината перешел на работу в Отдел 
к.г.-м.н. В. А. Разницын, пришли В. В. Хлыбов и Э. И. Лосева.

Это дало возможность расширить тематику иссле-
дований и географию полевых работ. На Урале работы 
продвинулись на север до гряды Чернышева, началось 
детальное изучение Тимана и Западного Притиманья, 
продолжились работы на юге республики.

Усиление Отдела высокопрофессиональными кадра-
ми, как и приход большого числа молодых специалистов, 
дало уже другие основания и возможности для организа-
ции института. 

18 февраля 1957 г. А. А. Черновым был составлен про-
ект организации Геологического института в Коми фили-
але АН СССР, который был направлен в Совет по коорди-
нации Академии наук СССР и Президиум Академии наук.

На момент организации Института Отдел обладал 
кадровым потенциалом и строил планы по организации 
таких исследовательских подразделений в виде секто-
ров и лабораторий, а именно сектор стратиграфии и тек-
тоники; сектор палеонтологии; сектор литологии; сектор 
минералогии и петрографии; сектор геоморфологии и чет-
вертичных отложений; сектор горючих ископаемых; хими-
ко-аналитическая лаборатория; лаборатория шлихового 
анализа; лаборатория спектроскопического анализа; шли-
фовальная мастерская; фотолаборатория и чертежная; 
геологический музей. Все эти планы были реализованы. 

Дальнейшее развитие Института виделось А. А. Чер-
нову в создании секторов рудных и нерудных полезных 
ископаемых, гидрогеологии и инженерной геологии, фи-
зических и геофизических методов исследований, специ-
альных работ. И эти направления в той или иной мере по-
лучили развитие в Институте.

Кроме того, в первоначальных планах в составе Ин-
ститута планировалось создание сектора или даже отдела 
в г. Ухте. Ухтинский комбинат МВД СССР для этой цели обе-
щал выделить 20 сотрудников во главе с выдающимся ге-
ологом-нефтяником – доктором геолого-минералогических 
наук А. Я. Кремсом. Этот план не осуществился, но Институт, 
по сути, реализовал его через тесное, дружеское и плодот-
ворное сотрудничество с ухтинскими геологами (ЦНИЛ – 
ТПО ВНИГРИ – ТП НИЦ), а некоторые ученики А. Я. Кремса 
(Л. А. Анищенко) стали сотрудниками Института.

Более того, в связи с реорганизацией в Министерстве 
угольной промышленности СССР в 1950-х гг. филиалы 
Всесоюзного угольного института (далее – ВУГИ) переда-
вались в систему Российской академии наук. На основе 
Печорского филиала ВУГИ планировалось создание Ин-
ститута горного дела. Быть может, если бы это случилось, 
формирование горнорудной отрасли в республике пошло 
бы более активными темпами и, помимо угледобычи, полу-
чила бы развитие и глубокая переработка угля, вовлечены 
в освоение месторождения горючих сланцев.

Как видим, А. А. Чернов, непосредственно органи-
зуя и возглавляя более 20 лет научные геологические 
исследования в регионе, безусловно, является основа-
телем Института. Выделенные им базовые направления 
исследований сохраняются и развиваются его ученика-
ми и последователями, как черновская научная школа. 
Память Героя Социалистического труда, дважды кава-
лера ордена Ленина, орденов Красной Звезды и Трудо-
вого Красного знамени, профессора Чернова увековече-
на в Республике Коми и других регионах страны. Именем 
Александра Александровича Чернова названы поднятие 
на северо-западе Печорского бассейна, новый минерал, 
открытый Б. А. Голдиным, Н. П. Юшкиным и М. В. Фишманом 
в 1966 г., ископаемые растения из пермских отложений, 
улицы в Сыктывкаре, Ухте, Инте, Воркуте. В Воркуте ему 
установлен памятник как первооткрывателю Печорского 
бассейна. В научном геологическом музее, носящем его 
имя, воспроизведен его рабочий кабинет.

11 апреля 1958 г. Президиум Академии наук СССР при-
нял постановление № 201 «Об организации Института гео-
логии в Коми филиале АН СССР». 25 июля по Коми филиалу 
АН СССР был издан приказ № 150 об организации в со-
ставе филиала с 26 июля 1958 г. на базе Отдела геологии 
Института геологии. Целью создания Института ставилось 
расширение работ по изучению геологического строения 
и выявления закономерностей размещения полезных ис-
копаемых (угля, нефти, газа, цветных и редких металлов 
и др.) на территории Коми республики и прилегающих 
к ней областей. Директором-организатором Института 
был назначен к.г.-м.н. Ю. П. Ивенсен.

Основными задачами Института были поставлены:
а) геологическое изучение территории Коми АССР 

и прилегающей к ней Архангельской области;
б) выявление закономерностей распределения нефте-

газоносности на Севере Европейской части СССР;
в) исследования по выявлению цветных и редких ме-

таллов, железных руд, углей и горючих сланцев;
г) изучение сложного комплекса солей, стройматериа-

лов и др. полезных ископаемых.
Утвержденная Президиумом Академии наук структура 

созданного Института практически полностью повторя-
ла проект А. А. Чернова. Она предусматривала создание 
в 1958-1960 гг. следующих подразделений:
 • сектор литологии, стратиграфии и палеонтологии (соз-

дан в 1958 г., заведующий – к.г.-м.н. М. А. Плотников, 
с 1962 г. – лаборатория стратиграфии, литологии и тек-
тоники, заведующий к.г.-м.н. М. А. Плотников, с 1963 г. – 
к.г.-м.н. В. И. Чалышев);

 • сектор геологии горючих ископаемых (не был создан, 
в 1975 г. создан отдел геологии горючих ископаемых 
под руководством д.г.-м.н. В. А. Дедеева, в составе ла-
боратории тектоники – заведующий д.г.-м.н. В. А. Де-
деев и лаборатории нефтегазоносных формаций – за-
ведующий к.г.-м.н. А. И. Елисеев);

 • лаборатория минералогии и шлихового анализа (за-
ведующие: 1958 г. – к.г.-м.н. М. В. Фишман; 1959 г. – 
П. Д. Калинин; 1959 г. – к.г.-м.н. К. П. Янулов);
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 • лаборатория геоморфологии и четвертичных отло-
жений (заведующие: 1958 г. – д.г.-м.н. А. А. Чернов; 
с 1962 г. – д.г.-м.н. В. А. Варсанофьева);

 • лаборатория петрографии и рудных полезных иско-
паемых (заведующие: 1959 г. – к.г.-м.н. М. В. Фишман; 
1961 г. – к.г.-м.н. Б. А. Голдин); 

 • лаборатория гидрогеологии и инженерной геологии 
(1959 г. – заведующий, к.г.-м.н. И. К. Полетаев);

 • лаборатория споро-пыльцевого анализа (в 1962 г. как 
лаборатория палеонтологии и спорово-пыльцевого 
анализа – заведующий, д.г.-м.н. А. А. Чернов); 

 • лаборатория химико-аналитическая и спектроскопи-
ческого анализа (1958 г. – заведующая, А. Н. Кудинова);

 • шлифовальная мастерская (1958 г. – заведующий, 
А. Н. Михайлов);

 • геологический музей (1968 г., первый хранитель фон-
дов – Д. М. Томова, с 1969 г.).

Основные этапы развития научных 
направлений Института
Этапы развития Института также неоднократно ос-

вещались М. В. Фишманом [50, 54-57], Н. П. Юшкиным [40, 
58–64], А. М. Асхабовым [41, 42] и другими сотрудниками. 
Заинтересованные читатели могут получить дополни-
тельную информацию из статей и заметок, опублико-
ванных в юбилейные годы (1998, 2003, 2008, 2013, 2018) 
в журналах «Вестник геонаук», «Известия Коми научного 
центра УрО РАН», газетах «Поиск», «Наука Урала».

Период 1958-1963 гг. был этапом становления Инсти-
тута. Директор-организатор Института Ю. П. Ивенсен был 
великолепным специалистом в области региональной ме-
таллогении и рудогенеза, петрологии магматических ком-
плексов, обладал широкими геологическими знаниями, 
большим опытом практической работы и полевых иссле-
дований, проработав во многих организациях различной 
ведомственной принадлежности (ВИМС, НИГРИзолото, 
ГИН АН СССР, Таджикзолоторедмет, Геологический инсти-
тут Киргизского филиала АН СССР, ГипроНИИслюда МВД 
СССР, Якутский филиал АН СССР). Он был первооткрыва-
телем нескольких месторождений полиметаллических, су-
рьмяно-ртутных, олововольфрамовых руд в Средней Азии, 
исследовал геологию и петрологию рудоносных магмати-
ческих комплексов на Кольском полуострове и в Якутии, 
детально изучал золоторудные месторождения. Большим 
плюсом был и его организаторский опыт – как директо-
ра-организатора Института геологии Якутского филиала 
АН СССР (в 1957 г.).

Как руководитель Института Ю. П. Ивенсен ориентиро-
вал сотрудников Института на широкий охват проблемы, 
глубокую ее проработку с созданием обобщающих теоре-
тических представлений. Он сам был тому примером, под-
готовив после двух полевых сезонов на Тимане и полу-
острове Канин, фундаментальную сводку по магматизму 
и рудогенезу [65]. Эта работа до настоящего времени не 
утратила актуальности и активно используется нашими 
сотрудниками.

Важной составляющей его работы было использо-
вание новейших достижений в методах и инструменте 
научных исследований. По инициативе Ю. П. Ивенсена, 
сначала в Якутске, а потом в Сыктывкаре организуются 
геохронологические исследования, заказывается совре-
менное аналитическое оборудование, создаются лабо-
ратории абсолютного возраста. Другим важным аспектом 
было внедрение принципов и подходов, относящихся к 
методологии науки. Он призывал переходить от знаний, 
полученных в ходе наблюдения и эксперимента, через 
обобщение, объяснение, доказательство, к обоснованию 
фундаментальных закономерностей, концепций и тео-
рий. Под его руководством стал работать философский 
семинар по методологии естествознания. Третий важный 
аспект его подхода к научной работе заключался в своев-
ременной публикации полученных результатов. При нем, 
в 1960 г., вышел в свет первый выпуск трудов Института 
геологии [66]. А еще раньше, в 1944 г. был издан первый 
выпуск геологической серии Трудов Базы АН СССР, в ко-
тором И. А. Преображенским дана детальная минерало-
го-петрографическая характеристика пород палеозоя 
в бассейне р. Щугер [67]. 

Все эти составляющие научной работы, заложен-
ные нашими предшественниками, бережно сохраняются 
и развиваются нами – самое большое внимание уделя-
ется развитию научно-методических основ и приборной 
базы исследований, еженедельно работают геологиче-
ский и минералогический семинары, выпускаются труды 
Института и издается научный журнал «Вестник геонаук» 
(с 1995до 2020 г. выходил под названием «Вестник Инсти-
тута геологии Коми научного центра УрО РАН»).

В 1961 г. на должность директора Института заступил 
М. В. Фишман. К этому времени фактически двукратно 
увеличивается штат Института. Если на момент органи-
зации института в штате числилось 39 чел., то всего че-
рез 4 года, в 1962 г., когда М. В. Фишман был утвержден 
в должности директора Института, коллектив насчитывал 
уже 75 чел. Это довольно крупный коллектив даже по 
сегодняшним меркам. В Институт пришли И. К. Полетаев, 
В. В. Беляев, Б. А. Мальков, Г. А. Маркова, И. В. Швецова, 

Геохронологические исследования были организованы в Институте од-
ними из первых в стране.
Geochronological studies were organised at the institute among the first 
in the country.
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Э. С. Щербаков, Г. Ф. Буданов, В. Н. Пучков, И. Г. Гладкова, 
В. П. Давыдов, Т. И. Иванова, Е. П. Калинин, М. П. Кетрис, 
В. Я. Овченков, В. Г. Гецен (Оловянишников), М. Б. Соколов, 
Н. В. Суханов, Н. И. Тимонин, Р. Г. Тимонина, В. С. Цыган-
ко, Н. П. Юшкин, К. П. Янулов. Институт перебазировался 
в новое здание по улице Коммунистической (д. 28). Значи-
тельно укрепляется лабораторная база.

Сотрудники Института в эти годы ведут исследования 
по двум крупным проблемам: «Единая стратиграфическая 
шкала СССР» и «Закономерности размещения полезных 
ископаемых в земной коре». Налаживается тесное взаи-
модействие с производственными организациями, коор-
динирующими структурами. Так, например, Межведом-
ственным стратиграфическим комитетом Урала и Русской 
платформы рассматриваются новые схемы стратиграфии 
палеозоя, Тимана и Урала, разработанные нашими сотруд-
никами. Под редакцией А. А. Чернова выходит в свет важ-
ное обобщение – первый том монографического издания 
«Геологическая изученность СССР», раздел Коми АССР [7]. 
Продолжение этой работы в виде отдельных изданий вы-
йдет в 1968, 1969, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979 гг. В. А. Варсано-
фьева подготовила разделы по геологическому строению 
территорий Урала, Пай-Хоя, Тимана и Печорской низмен-
ности, изложив их в многотомном монографическом изда-
нии «Геология СССР» [68, 69]. В этот период важные мо-
нографические обобщения были сделаны А. И. Першиной 
по стратиграфии и палеографии силурийских и девонских 
отложений Средней Печоры и гряды Чернышева; Э. И. Де-
вятовой и Э. И. Лосевой по стратиграфии и палеографии 
четвертичного периода в бассейне р.Мезени; Б. И. Гус-
лицером и В. И. Канивцом по пещерам Печорского Урала; 
А. А. Елисеевым по стратиграфии и литологии каменно-
угольных месторождений гряды Чернышева, В. И Чалы-
шевым по стратиграфии и литологии лагунно-континен-
тальных отложений перми и триаса Средней Печоры, 
В. И. Чалышевым, Л. М. Варюхиной и В. А. Молиным по гра-
нице перми и триаса в красноцветных отложениях Север-
ного Приуралья и биостратиграфии верхней перми и три-
аса Печорской области; В. А. Разницыным по тектонике 
Южного и Среднего Тимана, М. В. Фишманом, Б. А. Голди-
ным, Е. П. Калининым – по гранитоидам центральной ча-
сти Полярного Урала; О. С. Кочетковым – по акцессорным 
минералам в древних толщах Тимана, Н. П. Юшкиным по 
минералогии и парагенезису самородной серы в экзоген-
ных месторождениях.

В 1963 г. Институт геологии и Экспедиция 105 Мини-
стерства геологии СССР заключили первый хозяйствен-
ный договор, предусматривающий работы по теме «Из-
учение минералогии и генезиса месторождений горного 
хрусталя на Приполярном Урале в период 1964-1968 гг.» 
(руководитель работ и ответственный исполнитель – 
В. В. Буканов). Он положил основу для кооперации с про-
изводственными организациями, для внедрения научных 
разработок в практику. Тесное взаимодействие с орга-
низациями, изучающими и разрабатывающими место-
рождения жильного кварца и горного хрусталя на Урале, 
продолжается по настоящее время. Проводятся поиско-
вые работы на новых площадях и участках, изучается 

геологическое строение месторождений, вещественный 
состав, качество полезного ископаемого, обосновыва-
ются направления поисков и оценки остро дефицитного 
сырья – особо чистого кварца.

В конце 1960 г. на Южном Тимане было открыто не-
сколько месторождений бокситов раннекаменноугольно-
го возраста, в 1970-х гг. началось изучение бокситоности 
Среднего Тимана, ознаменовавшееся открытием крупных 
месторождений и созданием в последующем горнорудной 
отрасли Республики Коми. Сотрудники Института имели 
к этому непосредственное отношение.

В 1968 г. деятельность Коми филиала АН СССР в це-
лом и Института геологии в частности была проверена 
Комиссией АН СССР и получила высокую оценку. В поста-
новлении Президиума АН СССР от 29 ноября 1968 г. № 864 
было отмечено, что Коми филиал успешно работает над 
решением вопросов научного и народнохозяйственного 
значения, охватывая своими исследованиями почти весь 
северо-восток европейской части Союза. Выявленные 
природные ресурсы создают исключительно благопри-
ятные условия для быстрого развития промышленности. 
В Институте геологии были разработаны научные основы 
стратиграфии палеозойских и мезозойских отложений, 
впервые была установлена фосфоритоносность триа-
са, изучена палеогеография севера Русской платформы 
в четвертичное время, дано обоснование высокой нефте-
газоносности восточной части Тимано-Печорской провин-
ции, составлены геологические карты, карты полезных 
ископаемых, прогнозов нефтегазоносности, сероносности, 
магматизма Приполярного Урала и др.

Этим же постановлением для Института геологии были 
утверждены основные направления научных исследова-
ний:

– изучение состава, строения и условий образования 
осадочных формаций и связанных с ними полезных иско-
паемых, относительная и абсолютная геохронология;

– исследование различных групп ископаемых орга-
низмов, установление характерных палеоценозов для 
биостратиграфических построений, разработки деталь-
ной геохронологической шкалы и палеогеографии;

– изучение геологического строения и закономерно-
стей развития тектонических структур с целью обосно-
вания истории геологического развития северных тер-
риторий европейской части СССР и разработки научно 
обоснованных методов прогнозирования и поисков место-
рождений нефти, газа, угля и других полезных ископае-
мых;

– изучение петрологии, петрохимии и эволюции ком-
плексов магматических и метаморфических пород, взаи-
мосвязи магматизма, метаморфизма и рудообразования;

– изучение минеральных комплексов горных пород, 
минералогии и генезиса месторождений полезных иско-
паемых и свойств слагающих их минералов.

Академик В. В. Меннер, как заместитель председателя 
Комиссии, на предшествующих вынесению постановле-
ния Президиума заседаниях Президиума Коми филиала 
и Бюро Отделения наук о Земле дал высокую оценку ра-
боте Института, в деталях охарактеризовав и достижения, 
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и недостатки, высказался о перспективах его развития. По 
его мнению, с момента организации Института были полу-
чены важные результаты по стратиграфии четвертичных 
отложений, в исследование вовлечены новые объекты 
(материал пещерных отложений). Но в вопросе опреде-
ления морских и ледниковых фаций требовалось усилить 
литологические исследования. Он отметил проведенную 
большую работу по перми и триасу. Указал, что В. И. Ча-
лышев своими исследованиями пермских отложений, 
привлекая зарубежный материал, вышел в обобщениях, 
выводах и построениях далеко за границы республи-
ки и страны, что является большим достижением. В не-
сколько меньшем объеме, чем по перми, были получены 
результаты по девонской и каменноугольной системам. Но 
и здесь есть существенные достижения по стратиграфии 
западного склона Урала. Крупным достижениям признаны 
сделанные обобщения по петрологии, магматизму древ-
них толщ и тектонике Урала. Важным было замечание 
о том, что, поскольку основа нефтяной геологии – большая 
стратиграфия, тектоника, литология, а дальше геохимия, 
коллекторы, – необходимо расширение изучения вопросов 
стратиграфии, тектоники и особенно литологии.

Институту было рекомендовано усилить работу по 
оценке перспектив нефтегазоносности, по выяснению 
абсолютного возраста магматических и метаморфических 
комплексов, изотопного состава петрогенных и рудоген-
ных элементов, продолжить развитие литологических ис-
следований, обратить внимание на улучшение хранения 
научных коллекций. Было поддержано представление 
Института об организации лаборатории физических ме-
тодов исследования, геологического музея, лаборатории 
геохронологии и изотопного анализа, лабораторий лито-
логии и методов разделения и обогащения. Также была 
отмечена необходимость строительства лабораторного 
здания, увеличения ассигнований на проведение науч-
но-исследовательских работ и приобретение научного 
оборудования, увеличение штата научных сотрудников 
(особенно старших научных сотрудников).

Практически все эти рекомендации Комиссии АН СССР 
были выполнены.

Временем крупных открытий и научных обобщений 
в Институте считается период 1964-1984 гг. Штат учреж-
дения непрерывно растет – к началу 1970-х гг. – до 130 
чел., а к началу 1980-х гг. он достиг 200 чел. (в том числе 
78 научных сотрудников, среди них 6 докторов наук, 37 
кандидатов наук). Перечисление всех работающих в это 
время сотрудников невозможно в силу ограниченного 
объема публикации, но эти сведения можно почерпнуть 
из работ [38, 58], вышеупомянутых юбилейных заметок 
сотрудников Института и на сайте Института геологии 
в разделе летопись Института (www.geo.komisc.ru).

В 1976 г. основные направления научной деятельности 
Института были скорректированы (утверждены поста-
новлением Президиума АН СССР № 489 от 10 июня 1976 г.): 

– изучение состава, строения и условий формирова-
ния осадочных формаций и связанных с ними полезных 
ископаемых;

– корреляция геологических событий и процессов; со-
вершенствование геохронологической шкалы на основе 
комплекса методов абсолютной геохронологии и изучения 
важнейших групп ископаемой фауны и флоры;

– тектоника и глубинное строение платформенных 
и геосинклинальных областей;

– закономерности формирования и размещения место-
рождений нефти и газа;

– петрология, петрохимия и минералогия комплексов 
изверженных и метаморфических пород, связи магматиз-
ма с глубинным строением Земли и рудообразованием;

– изучение минеральных комплексов месторождений 
полезных ископаемых, генезиса и свойств слагающих их 
минералов; экспериментальные методы в минералогии 
и петрографии.

Направления научной деятельности отвечали сфор-
мированному исследовательскому потенциалу и тематике 
проводившихся работ.

Исследования сотрудников Института были направле-
ны на решение крупных задач, связанных с расширением 
и освоением минерально-сырьевой базы Тимано-Печор-
ского территориально-производственного комплекса. 
В этот период выполнялись работы по разработке регио-
нальных стратиграфических схем, созданию комплексных 
моделей строения и развития литосферы, установлению 
условий формирования и закономерностей размещения 
широкого круга полезных ископаемых, выяснению тех-
нологических свойств руд, по прогнозу и методам геоло-
го-экономической оценки месторождений, по разработке 
автоматизированных систем подсчета запасов.

Сформировалась и структура Института, необходимая 
для разработки поставленных научных проблем. Появи-
лись и получили признание новые научные школы и на-
правления, возглавляемые Н. П. Юшкиным, В. А. Дедеевым, 
А. И. Елисеевым, Я. Э. Юдовичем. Формируется научная 
школа А. М. Асхабова.

В практику научных исследований были внедрены но-
вые методы – изотопный анализ, оптическая спектроско-
пия, ИК- и ЭПР-спектроскопии, электронная микроскопия, 
лазерный микроанализ и др. 

Результаты исследований в области литологии и ми-
нералогии бокситоносных отложений Южного и Сред-
него Тимана, титановых руд Ярегского месторождения, 
минералогическое картирование хрусталеносных место-
рождений Приполярного Урала, разработка детальной 
стратиграфической схемы пермских отложений в Печор-
ском угольном бассейне были востребованы геологораз-
ведочной отраслью и дали значительный экономический 
эффект. 

В 1970-е гг. сотрудниками Института обосновывались 
перспективы нефтегазоносности западного склона Се-
верного, Приполярного и Полярного Урала и севера Пре-
дуральского краевого прогиба. Создание в 1975 г. отдела 
геологии горючих ископаемых во главе с профессором 
В. А. Дедеевым перевело на самый высокий уровень ис-
следования в области региональной геологии, тектоники, 
нефтегазовой геологии, органической геохимии, задало 
долгосрочный тренд развития этих разделов науки в ре-



Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук № 8 (74), 2024
Специальный выпуск
www.izvestia.komisc.ru

28

гионе. Совместно с УТГУ и ВНИГРИ составлена тектониче-
ская карта севера Русской плиты. На основе обобщения 
материалов по тектонике, глубинному строению, онтоге-
незу углеводородного сырья была дана оценка ресурсов 
и запасов углеводородов (в том числе попутного гелия) 
Тимано-Печорской провинции и прилегающих слабоизу-
ченных территорий, обосновано нефтегазогеологическое 
районирование и перспективы Колвинского, Печоро-Кож-
винского, Шапкина-Юрьяхинского мегавалов, Денисов-
ской впадины, построены карты распространения коллек-
торов, гидрогеохимические карты, разработана методика, 
алгоритмы и составлены программы для ЭВМ для подсче-
та запасов, обоснования оптимальной степени разведан-
ности нефтяных и газовых месторождений. 

Были подготовлены крупные региональные обобщения 
по литологии, биостратиграфии палеозойских отложений, 
геохимии горючих сланцев, углей, черносланцевых фор-
маций, построены прогнозные карты угленосности и слан-
ценосности.

Значительный вклад внесен в решение проблем тео-
ретической и прикладной минералогии, создание научных 
основ и методов минералогического картирования место-
рождений и рудоносных районов Тимана, Урала, Пай-Хоя 
и Новой Земли, широко выполнялось экспериментальное 
моделирование процессов минералообразования. 

Выявленные закономерности пространственно-вре-
менного изменения морфологии кристаллов в процессе 
природного кристаллообразования зарегистрированы как 
международное научное открытие (приоритет № 270 от 
29 ноября 1958 г. в части выявления первых эволюцион-
ных габитусных рядов минералов, от 3 июня 1981 г. – в ча-
сти установления кристалломорфологической зонально-
сти минеральных тел, рудных полей и месторождений). 
Авторами открытия стали российские (советские) ученые 
Д. П. Григорьев, Н. 3. Евзикова, Д. А. Минеев, В. А. Попов, 
И. И. Шафрановский, Н.П. Юшкин и болгарские ученые – 
И. Костов, Б. Зидарова, М. Малеев.

Комплексное исследование флюорита из месторожде-
ний Пай-Хоя завершилось практическим внедрением – со-
вместно с ЛОМО разработана технология получения высо-
кокачественных оптических материалов, востребованных 
в гражданских отраслях и оборонной промышленности. 
За эту разработку Н. П. Юшкин, А. Ф. Кунц, Г. А. Маркова 
и Ю. Н. Ромашкин удостоены премии Совета Министров 
СCCP. Произведенная в эти годы оценка ресурсного по-
тенциала Уральско-Новоземельской флюоритоносной 
провинции актуальна и по настоящее время.

В тесном сотрудничестве с геологами Ухтинской ГРЭ, 
ВИМСа, ИГЕМа были детально изучены условия образо-
вания, залегания залежей бокситов на Южном и Среднем 
Тимане, качественные характеристики руд, что позволи-
ло впоследствии начать промышленное освоение место-
рождений.

Взаимодействие с производственными организация-
ми максимально проявилось именно в этот период. Было 
заключено более 20 договоров о творческом содружестве 
с крупнейшими геологическими объединениями – По-
лярноуралгеология, Ухтанефтегазгеология, Ухтинским 

и Архангельским ТГУ, отраслевыми институтами и ор-
ганизациями – ВНИГРИ, ВИМС, Севморгео, Северкварц-
самоцветы, высшими учебными заведениями – Томским 
политехническим институтом и другими организациями. 
Кроме того, был заключен Генеральный договор о твор-
ческом содружестве с Мингео СССР, к которому был при-
ложен конкретный перечень научных проблем, подле-
жащих совместной разработке. Следует отметить, что по 
инициативе Г. А. Машковцева и И. Г. Печенкина (ВИМС) 
проект аналогичного большого договора прорабатывался 
в 2015–2020 гг. Отделением наук о Земле РАН и Федераль-
ным агентством по недропользованию, но довести дело 
до конца по разным причинам не удалось. 

Помимо прямого договорного взаимодействия, коор-
динация научно-исследовательских работ осуществля-
лась посредством проведения геологических конферен-
ций и обсуждения на них злободневных вопросов.

С 1985 по 2008 г. Институт возглавляет Н. П. Юшкин, ко-
торый в 1987 г. был избран членом-корреспондентом АН 
СССР, в 1990 г. – академиком Российской академии наук. 
В 2002 г. Н. П. Юшкин был избран вице-президентом Меж-
дународной минералогической ассоциации.

Эти годы были трудными, но они открыли и новые пер-
спективы. К 2003 г. произошел рост численности работни-
ков до 315 чел., в том числе 146 научных сотрудников.

Институт переехал в новое здание по адресу: ул. Пер-
вомайская, д. 54. Было получено новое исследовательское 
оборудование принципиально иного уровня (рентгенов-
ское, масс-спектрометрическое для элементного анализа 
и определения стабильных изотопов, хроматографиче-
ское и др.). Началось развитие новых научных направ-
лений – минерального организмобиоза, витаминералогии, 
археоминералогии, наноминералогии, литохимии. Рас-
ширилась география сотрудничества с отечественными 
и иностранными коллегами. Сотрудники института стали 
активно участвовать в международных форумах за рубе-
жом. Сыктывкарская минералогическая школа приобрела 
международное признание.

Взаимодействие с производственными организаци-
ями, родственными институтами, высшими учебными за-
ведениями выросло еще больше, координация геологи-
ческих работ усилилась. В середине 1980-х гг. Институт 
ежегодно организовывал и проводил несколько крупных 
мероприятий различного уровня – научно-практические 
совещания, сессии Межведомственного координацион-
ного совета, полевые семинары, школы. Рассматрива-
лись «Комплексный проект геологоразведочных работ на 
нефть и газ в южных районах Коми АССР на XII пятилетку 
и последующие годы», «Комплексная программа геоло-
горазведочных работ на нефть и газ на западном скло-
не Урала», проведены важные совещания по корреляции 
магматических комплексов севера Урала и Тимана и раз-
работке унифицированной схемы магматизма региона, по 
корреляции угленосных, сланценосных и торфоносных 
отложений, автоматизированному подсчету запасов неф-
ти, стратиграфические, литологические, минералогиче-
ские совещания, семинары, коллоквиумы. 
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В Институте созданы и до настоящего времени эф-
фективно работают филиалы и отделения практических 
всех главных научных общественных организаций – Меж-
дународной стратиграфической комиссии, Всесоюзного 
палеонтологического общества, Всесоюзного минера-
логического общества. Н. П. Юшкин избирается предсе-
дателем комиссии по поисковой минералогии и минера-
логическому картированию ВМО. За достигнутые успехи 
Институт награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

В 1980–1990-е гг. ученые Института участвовали 
в разработке моделей строения и развития земной коры 
и верхней мантии региона, решении сложных вопросов 
стратиграфии фанерозоя, эволюции магматических и ме-
таморфических комплексов. 

Сотрудниками Института выполнен формационный 
анализ, обобщены данные по тектонике, палеогеоди-
намике, глубинному строению для крупного сегмента 
литосферы Евразийского континента, с расположенными 
в его пределах Мезенским и Печоро-Баренцевоморским 
седиментационными бассейнами. Это позволило разра-
ботать сценарий тектонического развития и осадконако-
пления, провести нефтегазогеологическое районирова-
ние, дать количественную оценку ресурсного потенциала 
углеводородов, обосновать новые перспективы поисков 
углеводородного сырья в различных районах Тимано-Пе-
чорской провинции, выработать рекомендации по поста-

новке региональных исследований, поисково-оценочных 
и разведочных работ. Результаты работ сотрудников ин-
ститута вошли составной частью в материалы обоснова-
ния геологических границ Западно-Арктического сектора 
шельфа Российской Федерации. 

Разрабатывались и широко обсуждались проблемы 
алмазоносности, минерально-сырьевого потенциала юж-
ных районов Республики Коми, развития отрасли строи-
тельных материалов.

Проведенные исследования способствовали откры-
тию, изучению и в разной мере освоению широкого круга 
месторождений и проявлений полезных ископаемых – 
угля, нефти, природных газов, горючих сланцев, бокситов, 
титановых руд, коренного и россыпного золота, меди, осо-
бо чистого кварцевожильного сырья, баритов, хромитов, 
марганцевых руд. 

Традиционно результаты работ оперативно публику-
ются. В этот период ежегодно подготавливалось и изда-
валось до 10 и более монографий и отдельных изданий. 
Это крупные обобщения в области региональной геоло-
гии и тектоники (В. Н. Пучков, В. Г. Гецен (Оловяшников), 
В. А. Дедеев, В. В. Юдин, Н. И. Тимонин, И.В. Запорожцева, 
Н. А. Малышев, И. Н. Рыжов), геохронологии (М. В. Фиш-
ман, В. Л. Андреичев, А. Д. Естафьева), геологии нефти 
и газа (В. А. Дедеев, Л. З. Аминов, Н. И. Тимонин, Г. Д. Удот, 
Н. В. Беляева, В. А. Мельникова, Т. В. Майдль, В. Ф. Удот, 
Б. А. Пименов), стратиграфии (А. А. Першина, В. А. Молин, 
Н. А. Колода, Н. В. Калашников, В. А. Чермных, Э. И. Ло-
сева, З. П. Михайлова, Л. М. Варюхина, Л. А. Фефилова, 
Н. Н. Кузькокова, В. С. Цыганко, Н. А. Боринцева, М. А. Плот-
ников, Г. П. Канев), литологии (А. И. Елисеев, В. И. Чалышев, 
Э. С. Щербаков, М. А. Плотников, А. А. Беляев, Г. Ф. Семе-
нов), петрологии (Б. А. Мальков, В. Н. Охотников, Р. Г. Тимо-
нина, Б. А. Голдин, М. В. Фишман, Е. П. Калинин), геохимии 
(Я. Э. Юдович, Т. И. Иванова, Т. В. Майдль), минералогии 
(Н. П. Юшкин, А. М. Асхабов, В. А. Петровский, Я. М. Нюс-
сик, В. И. Ракин, С. К. Кузнецов, В. И. Силаев, Г. С. Назаро-
ва, Г. А. Маркова), рудогенеза (Н. П. Юшкин, В. В. Буканов, 
Б. А. Голдин, М. В. Фишман, Е. П. Калинин, В. В. Беляев, 
Б. А. Остащенко, Т. П. Майорова, Ю. Н. Ромашкин, С. К. Куз-
нецов, А. Б. Макеев), математических методов (Ю. А. Тка-
чев).

Эволюция научно-исследовательской деятельности 
Института в 1980-е гг. и последовавшие в 1990-х гг. глубо-
кие политические изменения и социально-экономические 
преобразования в нашей стране обусловили пересмотр 
целей, задач нашей работы. Постановлением Президиума 
УрО РАН от 13 октября 1993 г. № 7–1 основные направления 
научной деятельности были утверждены в сильно изме-
ненном виде:

– изучение состава, строения и развития литосферы 
Тимано-Североуральского региона, эволюция геологиче-
ских процессов;

– раскрытие минерально-ресурсного потенциала Ев-
ропейского Северо-Востока России и Севера Урала, реше-
ние проблемы его рационального освоения;

– разработка фундаментальных проблем геологии, ми-
нералогии, исследование процессов, механизмов и эво-

Рентгеновские исследования вчера и сегодня.
X-ray examinations in the past and today.
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люции минералообразования, разработка научных основ 
минералосинтеза и кристаллотехнологии;

– теоретическое и экспериментальное моделирование 
геологических и геохимических процессов в связи с ре-
шением фундаментальных проблем геологии и рудообра-
зования;

– создание комплекса геологических, структурных, ге-
офизических и других карт Европейского Северо-Востока 
России.

В 1990-е гг. в новых социально-политических и эконо-
мических условиях сотрудники Института принимают уча-
стие в разработке региональных программ геологическо-
го изучения, развития и освоения минерально-сырьевой 
базы. Определяются направления развития Тимано-Пе-
чорского территориально-производственного комплекса, 
задачи геологического изучения южных районов Респу-
блики Коми. Осуществляется тесное взаимодействие с Ад-
министрацией Программы развития экономики Республики 
Коми, подготавливаются разделы технико-экономических 
обоснований новых проектов. Среди главных проектов – 
Среднетиманский бокситовый рудник и Сосногорский 
глиноземный завод, Ярегский химико-металлургический 
комплекс по производству титановых концентратов и пиг-
ментного диоксида титана, Сереговский соляной завод, 
Парнокский железомарганцевый рудник, железнодорож-
ная магистраль Белкомур. Я. Э. Юдович в 1990–1995 гг. – на-
родный депутат Верховного Совета Коми АССР, Ю. А. Тка-
чев – один из главных разработчиков Закона Республики 
Коми «О недрах» (1992). 

В 1992 г. в Институте организован и начал работу дис-
сертационный совет по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций Д 200.21.01. Первая успешная защита 
кандидатской диссертации состоялась 29 июня 1993 г. 
(Ю. И. Пыстина), докторской диссертации – 25 июня 1996 г. 
(Н. А. Шуреков). В 1996 г. была создана кафедра геологии 
в Сыктывкарском государственном университете. В 1997 г. 
А. А. Асхабов избирается членом-корреспондентом Рос-
сийской академии наук.

С 1995 г. стал выходить журнал «Вестник Института 
геологии Коми НЦ УрО РАН», получивший широкую из-
вестность и занявший достойную нишу среди научных 
геологических журналов. В 2010 г. журнал первым в ре-
гионе был включен в перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов (список ВАК). 

В 2000 г. получил поддержку Федеральной целевой 
программы «Интеграция» проект Института «Комплексная 
Тимано-Уральская экспедиция» как форма интеграции 
вузовской и академической науки в проведении регио-
нальных геолого-геофизических и геолого-археологиче-
ских исследований и подготовке специалистов.

23–25 октября 2001 г. правительство Республики Коми, 
Уральского отделение РАН, Отделение физико-техниче-
ских проблем энергетики РАН, Отделение геологии, геофи-
зики, геохимии и горных наук РАН, Отделение экономики 
РАН и Коми научный центр УрО РАН провели совместное 
заседание по вопросу «Стратегия комплексного изуче-
ния, освоения и эффективного использования энергети-
ческих и минерально-сырьевых ресурсов европейского 

севера России». В нем приняли участие 11 академиков, 8 
членов-корреспондентов РАН, более 30 докторов наук. По 
своему масштабу, глубине проработки проблем, значению 
для развития экономики Республики Коми и европейского 
севера России это заседание можно сравнить с работой 
знаменитой академической бригады А. П. Карпинского 
1933–1935 гг.

Подводя итог и оценивая результаты работы Инсти-
тута в этот период, приходишь к такому выводу. Если 
А. А. Чернов задал основные направления деятельности 
института, М. В. Фишман их развил, то добился широко-
го признания и узнавания Института в научном обще-
стве Н. П. Юшкин, он сделал «лицо Института». Поэтому 
не было сомнений в том, что Институт должен носить имя 
академика Н. П. Юшкина (с 2017 г.). В городе Сыктывкаре 
именем Н. П. Юшкина названа улица в одном из новых ми-
крорайонов. Уральское отделение РАН ежегодно объяв-
ляет конкурс и вручает диплом имени Н. П. Юшкина за на-
учные труды, научные открытия и изобретения, имеющие 
большое значение для науки и практики в области наук 
о Земле. Памяти этого выдающегося ученого посвяща-
ются регулярные научные форумы, получившие название 
Юшкинских чтений. В Институте геологии сохраняется ме-
мориальный кабинет академика Н. П. Юшкина как часть 
Геологического музея имени А. А. Чернова.

С 2008 по 2017 гг., в годы, как оказалось, не менее 
сложные для Академии наук, Институт геологии возглав-
лял академик А. М. Асхабов.

В 1996 г. был принят Федеральный закон «О нау-
ке и государственной научно-технической политике», 
а в 2000-х гг. начался новый этап реорганизации в Ака-
демии наук – реализация пилотного проекта по опла-
те труда научных сотрудников. Итогом стало снижение 
в 2003–2008 гг. общей численности сотрудников Институ-
та до 231 чел., научных сотрудников – до 115 чел. Конечно, 
не только эти причины обусловили такое сокращение – 
многие успешные молодые сотрудники Института, со сте-
пенью и без степени ушли в «предпринимательство», на 
производство, перешли на государственную службу в ми-
нистерства и ведомства. Особенно чувствительным уда-
ром был уход лидеров исследовательских направлений, 
а также перспективных молодых специалистов из лабора-
торий бывшего отдела геологии горючих ископаемых. Они 
пополнили ряды крупнейших нефтяных и газовых компа-
ний. Этот кадровый «провал» нам восстановить так и не 
удалось – на это потребуется не одно десятилетие. И этот 
факт обуславливает наши заметно ограниченные возмож-
ности по проведению научно-исследовательских работ 
нефтегазовой тематики, по их охвату, глубине проработки, 
коммерциализации.

По остальным направлениям кадровый потенциал 
удалось сохранить, в том числе и благодаря наличию ка-
федры геологии в Сыктывкарском университете.

В этот период сотрудниками Института продолжается 
изучение глубинного строения и геодинамической эво-
люции Тимано-Североуральского сегмента земной коры 
для различных отрезков геологического времени начиная 
с докембрия. Обоснованы важнейшие стратиграфические 
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рубежи в докембрии, раннем и среднем палеозое, раннем 
мезозое. Выявлены особенности состава органического 
вещества, дана оценка нефтегазоносности Тимано-Пе-
чорского осадочного бассейна с учетом соотношения во 
времени и пространстве процессов нефтегазообразова-
ния и нефтегазонакопления, выявленных закономерно-
стей изменения органического вещества различного про-
исхождения и его роли в формировании углеводородных 
систем. Проведен анализ геолого-геофизической изучен-
ности и морфологических свойств локальных структур 
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, выделе-
ны участки, перспективные для поисков ловушек нефти 
и газа. Широко применяется экспериментальное модели-
рование катагенеза органического вещества. Установле-
ны закономерности глобальной организации минераль-
ного мира. Развитие представлений о различных видах 
надструктурного упорядочения органических и неоргани-
ческих веществ привело к созданию кватаронной концеп-
ции самоорганизации вещества.

Выполнены работы по переоценке минерально-сы-
рьевой базы Республики Коми и Ненецкого автономного 
округа, поискам и оценке особо чистого кварцевого алю-
миниевого сырья, горючих сланцев, коренного золота на 
Полярном и Приполярном Урале, проведены ревизионные 
работы на угольных месторождениях. 

В 2008 г. на фоне процессов реформирования Акаде-
мии наук, сокращения ставок научных сотрудников, состо-
ялись выборы членов академии, президиума РАН и пре-
зидента РАН. Утверждены новый Устав РАН и Программа 
фундаментальных исследований. Формулируются новые 
цели и задачи, расставляются новые приоритеты в иссле-
дованиях Института геологии. Президиум РАН утверждает 
направления научной деятельности (Постановление от 
9 сентября 2008 г. № 487), которые впоследствии были 

скорректированы при реорганизации Академии наук и пе-
реходе институтов в подчинение Федерального агентства 
научных организаций:
 • изучение геологического строения и истории развития 

земной коры европейского Северо-Востока и севера 
Урала, разработка ключевых проблем региональной 
тектоники, стратиграфии и палеонтологии, магматиз-
ма, литологии, топоминералогии, геохимии, создание 
комплексных моделей строения и развития литосфе-
ры;

 • выяснение условий формирования и закономерностей 
размещения полезных ископаемых, разработка новых 
методов прогнозирования, поисков и оценки место-
рождений, исследование технологических свойств 
руд, геолого-экономический анализ минерально-сы-
рьевых ресурсов, разработка основ рационального 
природопользования при добыче и переработке мине-
рального сырья;

 • разработка проблем теоретической и прикладной 
минералогии, познание процессов и механизмов ми-
нералообразования, закономерностей эволюции ми-
нерального мира, взаимодействия минеральных и био-
логических систем, создание научных основ и методов 
получения искусственных минералов, кристаллов 
и материалов на минеральной основе;

 • разработка стратегий развития топливно-энергети-
ческого, минерально-сырьевого комплекса, охраны 
окружающей природной среды, анализ климатических 
изменений, мониторинг состояния эколого-геологиче-
ских систем Севера и Арктики, изучение истории есте-
ствознания и техники, проблем сохранения геологиче-
ского наследия.
Эти направления остаются актуальными и отвечают 

основным вызовам, стоящим перед мировой и отечествен-
ной геологической наукой. Но 
на перспективу, с учетом новых 
задач, обозначенных в Страте-
гии научно-технологического 
развития Российской Федера-
ции, потребуется их уточнение 
и корректировка.

Основные результаты 
и приоритеты научных
исследований
Сегодня Институт геологии, 

как обособленное подразде-
ление в составе Федерального 
исследовательского центра 
«Коми научный центр Ураль-
ского отделения Российской 
академии наук», продолжает 
оставаться крупным геологиче-
ским центром на европейском 
северо-востоке России, ком-
плексно решающим актуальные 
проблемы наук о Земле и смеж-

Неизменными инструментами геолога в поле остают-
ся молоток, лупа, микроскоп. Б. А. Голдин на Припо-
лярном Урале.
The hammer, magnifying glass, and microscope re-
main the invariable tools of a geologist in the field. 
B. A. Goldin in the Subpolar Urals.

Ученые-геологи на Полярном Урале (слева напра-
во: О. В. Удоратина, А. А. Соболева и А. С. Шуйский).
Geoscientists (from left to right) О. V. Udoratina, 
A. A. Soboleva and A. S. Shuisky in the Subpolar Urals.
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ных наук, изучения Арктики, развития и освоения мине-
рально-сырьевой базы, создания новых промышленных 
производств и объектов транспортной инфраструктуры, 
разработки новых технологий, получения новых матери-
алов, сохранения геологического наследия.

В Институте работают более 215 чел., среди них один 
академик РАН, 19 докторов наук и 65 кандидатов наук. Ин-
ститут состоит из 14 научных лабораторий (региональной 
геологии, стратиграфии, геологии кайнозоя, петрографии, 
минералогии, экспериментальной минералогии, минера-
логии алмаза, геологии нефтегазоносных бассейнов, ор-
ганической геохимии, литологии и геохимии осадочных 
формаций, палеонтологии, минерально-сырьевых ресур-
сов, технологии минерального сырья, комплексной оценки 
и инжиниринга георесурсов), геофизической обсервато-
рии «Сыктывкар» и Геологического музея им. А. А. Чернова 
(оба подразделения на правах научных лабораторий); на-
учно-вспомогательных и обслуживающих подразделений: 
отдела пробоподготовки и обработки каменного материа-
ла; лаборатории химии минерального сырья; группы изо-
топной геохимии; издательско-информационного отдела; 
группы автоматизации научных исследований; группы 
материально-технического снабжения и логистики; груп-
пы эксплуатации и ремонта зданий и сооружений; группы 
младшего обслуживающего персонала. 

Издательско-информационный отдел обеспечивает 
оперативное тиражирование и распространение полу-
ченных научных результатов в профессиональной среде 
и обществе. Издается научный журнал «Вестник геонаук», 
который индексируется в базах данных RSCI, GeoRef, вхо-
дит в Перечень научных журналов ВАК, с 2020 г. – отдель-
ная серия «Науки о Земле» в научном журнале «Известия 
Коми научного центра Уральского отделения РАН», также 
входящая в Перечень научных журналов ВАК. 

Институт оснащен современным комплексом науч-
но-исследовательского и вспомогательного оборудо-
вания для анализа элементного и изотопного составов, 
структурных особенностей, физических свойств и техно-
логических характеристик минерального вещества, рас-
полагает авторскими методами и методиками в области 
геолого-минералогических исследований. 

В Институте действует Центр коллективного пользо-
вания научным оборудованием «Геонаука», в котором осо-
бое значение имеет комплекс электронной микроскопии, 
рамановской, инфракрасной, рентгенофлуоресцентной, 
мёссбауэровской спектроскопии, рентгеновского ана-
лиза, масс-спектрометрии (ИСП-МС, изотопия углерода 
и кислорода, газовая и газо-жидкостная хроматография). 
Большое внимание уделяется подготовке каменного ма-
териала к исследованиям, а также современным техноло-
гиям обогащения и переработки минерального сырья. 

Сотрудники Института проводят экспедиционные рабо-
ты как в России, так и за рубежом. Институт геологии на-
копил огромный опыт и знания по геологии и полезным ис-
копаемым восточноевропейской Арктики, являясь центром 
компетенций, хранителем уникального каменного материа-
ла и другой первичной геологической информации. 

Ежегодно Институт организует и проводит крупные 
научные мероприятия, многие из которых имеют много-
летнюю историю и стали визитной карточкой Института. 
Среди них: минералогические семинары, рассматрива-
ющие современные проблемы теоретической, экспери-
ментальной и прикладной минералогии (с 2013 г. прохо-
дят под наименованием «Юшкинские чтения»), научная 
конференция «Структура, вещество, история литосферы 
Тимано-Североуральского сегмента» (ежегодно с 1991 г.), 
«Черновские чтения» (ежегодно с 1986 г.), региональные 
геологические, нефтегазовые, литологические, геохи-
мические, палеонтологические и другие научные фору-
мы. Часто они сопровождаются полевыми практикумами. 
Заметным событием в геологической жизни не только 
Республики Коми, но и России являются Геологические 
съезды Республики Коми (проводятся с 1942 г.). 

С момента организации Институт геологии играет важ-
ную роль в координации геологических исследований 
в регионе, участвует в определении основных направ-
лений проведения геологоразведочных работ, развития 
минерально-сырьевой базы, в создании узловых эле-
ментов минерально-сырьевого комплекса и формирова-
нии промышленно-индустриальной структуры региона. 
Такая координация осуществляется в формах организа-
ции ежегодных научно-практических совещаний, на ко-
торых обсуждаются результаты планы работ, разработки 
и реализации совместных программ работ, активной де-
ятельности в научных советах Академии наук, межве-
домственных координационных советах, комитетах и ко-
миссиях научных организаций, министерств и ведомств, 
научно-технических советах предприятий.

Осуществляется и прямое взаимодействие с недро-
пользователями, предприятиями, добывающими и пере-
рабатывающими минеральное сырье, на основе договоров 
о сотрудничестве, коммерческих договоров. Выполнялись 
и продолжаются совместные работы по геологическому 
изучению территорий (с Институтом Карпинского, ВНИГРИ, 
ВНИГНИ, ООО ЛУКОЙЛ-Пермь), поискам, оценке и разведке 
месторождений бокситов (с АО Боксит Тимана ОК РУСАЛ), 
титана (АО Руститан, АО СИТТЕК, ООО ЛУКОЙЛ-Пермь), зо-
лота, меди (АО КЦ Росгеофизика, ПАО Полиметалл, ООО 
Северстрой, АО Северо-Западное ПГО, АО Росгеология, 
ООО Мантия и др.), калийных и калийно-магниевых со-
лей (ООО Полярноуралгеология, ООО ТрейдПромСервис), 
агроминерального сырья (ООО Вершина), строительных 
материалов (ООО Карьероуправление-Север и др.), многие 
экспертные работы, оказываются аналитические услуги.

Можно выделить следующие основные результаты, 
полученные за последние пять лет (2020–2024).

Уточнены процессы и главные рубежи в геодинамиче-
ской эволюции Тимано-Североуральской окраины Восточ-
но-Европейского платформы в позднем протерозое. 

На основании современных U-Pb цирконовых воз-
растов, изотопно-геохимических и петрогеохимических 
характеристик гранитоидов севера Урала (Полярный, 
Приполярный и Северный Урал) прослежена эволюция 
магматизма в интервале 720-250 млн лет. Установлена 
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дискретность гранитоидного магматизма Большеземель-
ской зоны фундамента Печорской синеклизы. В докем-
брийской эволюции Северного Тимана установлены два 
эпизода плюмового магматизма, сопоставимых с рифто-
генными событиями, происходившими при распаде супер-
континента Родинии.

Разработан новый метод стратиграфии по экогеохи-
мическим параметрам конодонтовых элементов. В основу 
метода положена гипотеза о практической изохронности 
(как минимум, в пределах бассейна) существенных изме-
нений фракционирования изотопов углерода в пелаги-
ческих экосистемах, которое отражается и сохраняется 
в изотопном составе углерода конодонтовых элементов. 
Эти процессы контролировались преимущественно про-
дуктивностью фитопланктона и вариациями содержания 
углекислоты, в меньшей степени - температурой. Пе-
речисленные факторы, в свою очередь, связаны с гло-
бальными климатическими флуктуациями и эндогенной 
активностью, что обеспечивает их глобальное действие. 
Метод опробован на разрезах разнофациальных отложе-
ний позднего девона восточной части Печорской плиты 
(поднятие Чернышева) и северо-запада Восточно-Евро-
пейской платформы (Главное девонское поле).

Установлено проявление среднефранского глобаль-
ного изотопного события в разрезе нефтематеринских 
отложений Тимано-Печорского бассейна и прослежена 
корреляция с разрезами Центральной и Восточной Евро-
пы, Южного Китая и Северной Америки. 

Во внеосевой зоне активного вулканизма рифтовой до-
лины Срединно-Атлантического хребта установлен новый 
генетический тип глубоководных карбонатных построек, 
формирование которых обусловлено бактериально-сти-
мулированным минералообразованием. Установлено, что 
важными признаками построек являются кальцитовая 
концентрически-зональная структура, образующаяся 
вокруг осевого канала карбонатного тела, и тонкая тем-
но-коричневая корка карбонатно-железомарганцевого 
состава. Особенности состава и строения, химизма и сме-
симости карбонатов отражают условия бактериального 
влияния на аутигенное карбонатообразование.

Изучение палеозойских ооидов показало, что про-
цесс микробно-опосредованной минерализации в них 
и, соответственно, их рост стимулировался активностью 
осаждения зародышей аморфного карбоната кальция на 
биопленках корок, как катализатора формирования их 
кристаллической фазы. Микробная колонизация биопле-
нок корок, как и у современных оолитов, активизируется 
при нахождении ооидов в условиях пониженной гидро-
динамики, что приводит к образованию аккреционных 
агрегатов или их микритизации, а подвижность вод сгла-
живает их поверхности. Активность осаждения зароды-
шей аморфного карбоната кальция на биопленках корок, 
образование гликокаликса на клетках бактерий и ста-
бильность условий (спокойноводная обстановка, аноксия 
придонных осадков, отсутствие транспортировки) опре-
деляли рост ооидов. 

Определены новые, наиболее достоверные кларки 
фосфора по всем главным типам горных пород, как магма-

тических, так и осадочных, а также пород метаморфиче-
ских и гидротермальных. При этом впервые оценены клар-
ки для гидротермалитов, метаморфитов, углеродистых 
биолитов и туффоидов. Анализ новых кларков, дисперсий 
концентраций фосфора и впервые введенных в научный 
оборот фосфорных генетических модулей, а также впер-
вые вычисленных статистических корреляций фосфора 
с породообразующими компонентами позволил выявить 
основные эмпирические закономерности геохимии фос-
фора как в эндогенных, так и в экзогенных процессах. Эти 
выводы имеют ключевое значение для поисков новых ме-
сторождений фосфорных руд.

Описана новая морфологическая группа турнейских 
(ранний карбон) конодонтов рода Siphonodella. В группу 
входит два валидных вида (Siphonodella nandongensis 
Li и Siphonodella vladimirovi Plotitsyn nom. nov.) и восемь 
новых таксонов, описанных в открытой номенклатуре. 
На примере группы установлены общие закономерности 
морфогенеза в эволюции сифоноделлид. Представители 
группы встречены в турнейских осадочных отложениях 
морского генезиса в центральной и восточной Европе, 
восточной Сибири, центральной и восточной Азии и по 
ним могут осуществляться детальные стратиграфические 
построения и создаваться зональные шкалы для субгло-
бальной корреляции.

Описан новый род и вид примитивного тетрапода 
Parmastega ealidae Beznosov etal из нижнефаменских 
отложений Южного Тимана. Экстенсивность и хорошая 
сохранность остатков делают его древнейшим четверо-
ногим животным, облик которого был детально рекон-
струирован. Находка и описание пармастеги проливает 
свет на одно из ключевых событий в эволюции позвоноч-
ных, позволившее им в дальнейшем завоевать сушу.

На примере находок в пещере Иманая (Южный Урал) 
определены минералого-геохимические особенности пе-
щерной фоссилизации костных останков плейстоценовых 
млекопитающих и определены перспективы палеоэко-
логических реконструкций по ископаемым костям такого 
рода.

Предложена модель образования комплекса импак-
титов с ультравысокобарными высокотемпературными 
жильными стеклами гигантской Карской астроблемы 
(Пай-Хой). Модель предполагает внедрение импактного 
расплава в виде батолитоподобных тел, даек и системы 
ультравысокобарных жилоподобных тел в зювит между 
слоями осадочных пород мишени Карской астроблемы.

В составе фумарольных минерализаций на вулканах 
Камчатско-Курильской дуги (вулкан Алаид на о-ве Ат-
ласова) выявлен атакамит. Это может служить важным 
признаком рудоносности изученных вулканических ком-
плексов.

Выполнена оценка углеводородного потенциала ниж-
непалеозойских отложений южной части Колвинского ме-
гавала, как одной из наиболее перспективных на поиски 
новых залежей нефти и газа территорий в Тимано-Печор-
ской провинции. Установлено наличие нефтематеринских 
пород, характеризующихся повышенными концентрация-
ми органического вещества и значительным нефтегазо-
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генерационным потенциалом. Предполагается, что ниж-
непалеозойские нефтематеринские отложения внесли 
основной вклад в формирование промышленных залежей 
углеводородов в вышележащих нефтегазоносных ком-
плексах Колвинского мегавала.

С целью оценки перспектив нефтегазоносности сла-
боизученных территорий Тимано-Печорской провинции 
проведено моделирование истории погружения, термиче-
ского режима и реализации углеводородного потенциала 
нефтегазоматеринских пород Коротаихинской впадины. 
Наиболее вероятные районы по обнаружению нефтяных 
залежей расположены вдоль поднятия Чернова и Вашут-
кино-Талотинской складчато-надвиговой зоны; в осталь-
ной большей части Коротаихинской впадины прогнозиру-
ются залежи газа.

На основании анализа состава углеводородов-био-
маркеров и изотопного состава углерода определен на-
бор характерных показателей типичной «доманиковой» 
нефти, генетически связанной с нефтепроизводящим ор-
ганическим веществом доманика Тимано-Печорского бас-
сейна. Установлены численные значения генетических 
показателей (по составу углеводородов-биомаркеров 
и изотопному составу углерода) для корреляции нефтей 
с органическим веществом доманиковых отложений.

В экспериментах по захвату твердых ксеноминераль-
ных примесных частиц растущим кристаллом методами 
атомно-силовой микроскопии зарегистрирован на на-
ноуровне процесс формирования винтовой дислокации, 
инициированной частицей примеси. Для теоретического 
объяснения процесса предложен трехстадийный меха-
низм, который заключается в релаксации напряжений 
вокруг примесной частицы путем формирования одной 
или нескольких дислокаций еще до ее зарастания на пер-
вой стадии, присоединения к ним краевых дислокаций 
в момент закрывания ростовым слоем на второй стадии 
и появлением результирующей дислокации после полного 
зарастания частицы на третьей стадии. Этот механизм по-
зволяет объяснить парадоксальную слабую дефектность 
ростовой поверхности при значительном количестве за-
хваченных кристаллом твердых примесей.

На основании предельного принципа неравновесной 
термодинамики – минимума производства энтропии, дано 
геометрическое описание свободной формы растущего 
кристалла. 

Открыт новый минерал из супергруппы колумбита, 
с идеализированной формулой Ti2(Fe3+Nb)O8, названный 
дмитрийварламовитом.

Установлены закономерности эволюции магматиче-
ских и гидротермально-магматических систем и дана 
минералого-геохимическая характеристика рудной мине-
рализации ряда районов и месторождений севера Урала, 
Тимана и других регионов, обоснована целесообразность 
постановки поисковых работ. В качестве одного из наибо-
лее перспективных выделен Манитанырдский золоторуд-
ный район, в пределах которого, наряду с жильной, широ-
ко развита прожилково-вкрапленная минерализация.

В составе медно-никелевых рудопроявлений Пай-Хоя, 
локализованных в габбродолеритах хенгурского комплек-

са, впервые выделен золото-теллуридно-палладиевой 
тип минерализации. 

Установлены особенности распада твердого раствора 
и уточнены фазовые соотношения в системе Au–Ag–Cu 
в богатой золотом области. Согласно результатам изуче-
ния самородного золота уникального золото-палладиево-
го месторождения Чудное (Приполярный Урал) во время 
своего образования оно было гомогенным, а при пониже-
нии температуры в зависимости от состава оставалось 
гомогенным или распадалось на две или три фазы. Рав-
новесными фазами при распаде на две фазы являются 
Au3Cu и Au–Ag-твердый раствор или AuCu и Au–Ag-твер-
дый раствор, при распаде на три фазы – Au3Cu, AuCu 
и Au–Ag-твердый раствор. Фаза Au3Cu имеет переменный 
состав (варьируют соотношения между Au и Cu), опреде-
ляемый составом исходного Au-Ag-Cu-твердого раствора 
и температурой отжига (низкотемпературного равнове-
сия).

В коренных породах Кыввожского золотороссыпного 
поля на Среднем Тимане впервые обнаружено самородное 
золото, результаты изучения которого свидетельствуют 
о его эндогенной природе. Присутствие золота в коренных 
породах рассматривается в качестве индикатора форми-
рования первичного ореола рассеяния и свидетельствует 
о развитии потенциально продуктивного золотого оруде-
нения в этой части Среднего Тимана.

По заказу ОК РУСАЛ проведена глобальная переоцен-
ка сырьевой базы алюминиевой промышленности Респу-
блики Коми.

На Южном Тимане для открытой разработки као-
линового сырья определена наиболее перспективная 
Черь-Ижемская площадь. В бассейне р. Черь Ижемская 
вскрыта и изучена каолинитовая толща (Изъюрельское 
проявление) мощностью 3–9 м, залегающая со стратигра-
фическим несогласием на доломитах верхнего девона.

Созданы основы для реализации фторидной техноло-
гии переработки лейкоксеновых концентратов Ярегского 
месторождения, с получением высокотитановых концен-
тратов, содержащих свыше 80 % TiO2 и минимальными 
потерями особо ценных компонентов (редких и редкозе-
мельных металлов).

Современное полевое рабочее место геолога. На снимке Д. Б. Соболев.
Modern geologist’s field workplace. Photo of D. B. Sobolev.
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Коллектив Института работает по приоритетным на-
правлениям научно-технологического развития – изуча-
ются возможности адаптации человека и всех составляю-
щих его деятельности к изменениям климата, сохранения 
и рационального использования минеральных ресурсов, 
потенциал и перспективы перехода к высокоэффектив-
ной и ресурсосберегающей энергетике, разрабатываются 
новые виды мелиорантов для высокопродуктивного сель-
ского хозяйства, исследуются перспективы использова-
ния и применения технологий 3D-моделирования, машин-
ного обучения, искусственного интеллекта.

Сотрудники Института геологии вовлечены в реше-
ние проблемы обеспечения связанности территории Рос-
сийской Федерации за счет создания межрегиональных 
и международных транспортно-логистических систем, 
в деятельность по мониторингу и прогнозу состояния 
окружающей среды, развитию технологий предупрежде-
ния и снижения рисков чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, в разработку экологиче-
ски чистых технологий эффективной добычи и глубокой 
переработки стратегических и дефицитных полезных ис-
копаемых Арктики.

Научно-исследовательская инфраструктура и кадро-
вый потенциал Института, его возможности и опыт дают 
возможность эффективно участвовать в междисципли-
нарных проектах в области изучения природных ресур-
сов, особо охраняемых природных территорий, монито-
ринга компонентов природной среды и экологической 
оценки территорий, в проектах создания промышленных 
производств, получения новых материалов на минераль-
ной и биоминеральной основе, в работах по повышению 
продуктивности земель сельскохозяйственного назначе-
ния, использованию агрохимического сырья и различных 
минеральных добавок. 

Институт геологии поддерживает традиционные связи 
и развивает сотрудничество со многими научно-исследо-
вательскими организациями, ведущими вузами страны, 
музеями, с производственными геологическими организа-
циями и отраслевыми институтами. 

Интенсивно развиваются научные связи с коллегами 
из Беларуси, Китая, Узбекистана. Помимо исследований 
в рамках заключенных соглашений ученые института ин-
дивидуально сотрудничают с зарубежными организаци-
ями, являются членами различных международных орга-
низаций. 

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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