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Анализируется история зарождения и развития наук минералого-геохимического 

цикла в процессе дифференциации и интеграции кафедры минералогии и петро-

графии Пермского государственного национального исследовательского универ-

ситета в течение 100 лет её существования. Описано развитие школы минерало-

гии аллювия, наноминералогии. Обсуждается связь геохимического направления 

с европейской научной школой на раннем этапе. Освещён переход к исследова-

нию малых элементов, благодаря которому в настоящее время создана современ-

ная аналитическая база экологической геохимии. Охарактеризованы петрографи-

ческое и литологическое направления, обеспечившие базу для восстановления 

палеотектонических обстановок, существовавших на Западном Урале, а также ис-

следования размещения полезных ископаемых, выполненные на основе минера-

геодинамики. Показана концепция минерагеодинамики мировых нефтегазонос-

ных бассейнов, а также методика исследования коллекторов с применением но-

вейших технологий. Уделено внимание роли отдельных личностей в развитии 

науки.  
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1. Зарождение минералого-

петрографической школы (1916–1930) 

 

Начало высшему 

геологическому и ми-

нералого-петрографи-

ческому образованию в 

Пермском крае и на 

Урале в целом было по-

ложено 1 октября 1916 

г., когда в г. Перми – 

центре одноименной 

губернии, было открыто первое на Урале 

высшее учебное заведение: Пермское от-

деление Императорского Петроградского 

университета [40]. На естественном отде-

лении физико-математического факульте-

та была организована кафедра минера-

логии и геологии. Её возглавил магистр 

минералогии и геогнозии, статский совет-

ник, профессор Борис Константинович 

Поленов (1859–1923) – выпускник Петер-

бургского университета 1882 г. Он обу-

чался исследованиям микроскопического 

состава горных пород под руководством 

проф. А.А. Иностранцева. В 1899 г. защи-

тил диссертацию «Массивные горные по-

роды Витимского плоскогорья» на сте-

пень магистра и стал преподавать петро-

графию.  
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А.А. Полканов  

П.И. Преображен-

ский 

Одновременно с профессором Поленовым 

в Пермь прибыл приват-доцент Петро-

градского университета, магистр минера-

логии и геогнозии 

Александр Алексее-

вич Полканов (1888–

1963) – будущий ака-

демик АН СССР, лау-

реат Ленинской пре-

мии. Первоначально он 

обучался в Москов-

ском университете, где 

слушал лекции академика 

В.И. Вернадского, затем перевелся в Пе-

тербургский университет, который окон-

чил по специальности «Геология и мине-

ралогия» и стажировался у проф. 

Е.С. Фёдорова. В Пермском университете 

в течение пяти учебных лет (1916–1921) 

он занимал должности заведующего ка-

бинетом минералогии и кристаллографии, 

заведующего кафедрой минералогии, 

был организатором минералогического 

музея. В этот период разрухи, революции 

и гражданской войны А.А. Полканов по 

заданию Геолкома организовывал экспе-

диции на Кольский полуостров. Летом 

1917 г. он стал первооткрывателем Олене-

горского месторождения железных руд 

[41].  

В 1921–1923 гг. 

обеими кафедрами 

(геологии и мине-

ралогии) руководил 

Б.К. Поленов, а после 

его смерти до 1925 г. 

кафедры возглавлял 

Павел Иванович 

Преображенский – 

выпускник Горного 

института в Петер-

бурге 1890 г. В 1907 – 

1909 гг. он учился в 

Мюнхене у петрографа Э. Вайншенка. 

П.И. Преобра-женский (1874–1944) сыг-

рал выдающу-юся роль в раскрытии бо-

гатств недр Пермского края. Именно он 

открыл Верхнекамское месторождение 

солей и нефтяные месторождения («Вто-

рое Баку»).  

Дальнейшему развитию геологическо-

го образования помешали перестройки в 

структуре университета в начальный пе-

риод советской власти.  

 

2. Минералогическое направление 

 

Главную роль 

в становлении ми-

нералого-геохими-

ческих исследова-

ний сыграли по-

вторное открытие в 

1931 г. геологиче-

ского отделения 

(факультета) и воз-

рождение кафедры 

минералогии благодаря избранию в 

1929 г. её заведующим Владимира Кон-

стантиновича Воскресенского (1894–

1968). Он возглавлял кафедру в течение 

31 года (до 1960).  

Обучение студентов планировалось 

вести по двум специальностям: «Геоло-

гия» и «Геохимия». Подготовкой геохи-

миков и развитием геохимической науки 

занималась кафедра минералогии. Доцент 

В.К. Воскресенский работал над состав-

лением учебника по генетической мине-

ралогии. В 1933 г. под его руководством 

были выполнены анализы глин района г. 

Перми. 

В 1935 г. для прочтения геохимикам 

специального курса «Физико-химические 

методы исследования минералов» на ка-

федру был приглашен 

инженер Николай Ива-

нович Хитаров (1903–

1985) – впоследствии 

член-корреспондент АН 

СССР, зав. Лаборато-

рией магматогенных 

процессов в ГЕОХИ.  

В 1936 г. состоялся 

первый выпуск геохи-

миков (23 чел.). Среди них был 

В.В. Александров, чья дипломная работа 

переросла в монографию [3] в соавторстве 

с руководителем Н.А. Игнатьевым и хи-

миком Г.Г. Кобяк. Она посвящена уни-

В.К. Воскресенский 

Н.И. Хитаров 
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кальному минералу волконскоиту – хро-

мовому монтмориллониту. 

Кафедра выполняла заказы для про-

мышленных предприятий г. Перми. Так, 

были проведены исследования алмазов 

для выяснения причин их поломок в про-

цессе производства. Подобную связь с 

предприятиями кафедра осуществляет и в 

настоящее время.  

В июле 1937 г. группа делегатов XVII 

сессии Международного геологического 

конгресса из 20 иностранных (США, 

Франция, Германия, Индия) и 19 совет-

ских ученых прибыла в Пермь. Коллекция 

минералогического музея, которая соби-

ралась с 1916 г., вызвала особое восхище-

ние гостей. 

В связи с подготовкой к конгрессу за-

родилось научное направление, связанное 

с изучением минералогии пермской си-

стемы и аллювиальных отложений При-

камья. Так, в статье зав. кафедрой петро-

графии В.А. Токарева и студентов А.И. 

Симонова и В.Г. Корякина была описана 

минералогия террас Камы, приведены 

описания 26 шлиховых минералов и их 

микрофотографии [47]. 

В 1940 г. в статье В.К. Воскресенско-

го, посвященной медистым песчаникам, 

был описан минерал ванадия фольбортит 

и указана связь оруденения с углистыми 

остатками [5].  

Великая Отечественная война прерва-

ла намечавшийся подъем минералого-

геохимического образования и науки. В 

послевоенные годы изучаются хромовые 

руды Сарановского месторождения, же-

лезные руды Бисерского и Пашийского 

районов.  

В статьях Н.А. Игнатьева (1952) о 

медно-колчеданных месторождениях в 

районе Нязепетровска на основе минера-

графического исследования руд приво-

дится характеристика минералогии пер-

вичных руд, руд зон окисления и вторич-

ного обогащения [17].  

В связи с прекращением выпуска гео-

химиков в 1955 г. была организована объ-

единенная кафедра минералогии и пет-

рографии, которая получила научно-

методическое и материальное наследство 

четырех кафедр: минералогии, петрогра-

фии, геохимии и полезных ископаемых.  

В связи с выполнением глубокого бу-

рения на территории Пермского края Н.П. 

Старковым и Г.С. Фон-дер-Флаассом бы-

ли изучены цирконы кристаллического 

фундамента востока Русской платформы 

[43].  

В 1967 г. долж-

ность ассистента занял 

Борис Михайлович 

Осовецкий, выпуск-

ник кафедры 1961 г. 

Его кандидатская дис-

сертация «Процессы 

формирования совре-

менного аллювия (на 

примере Прикамья)» (1968) послужила 

трамплином для фундаментальных иссле-

дований минералогии аллювия. За время 

многочисленных полевых экспедиций им 

была изучена минералогия аллювия круп-

ных рек всей территории бывшего СССР. 

Он сформировался как минералог экстра-

класса, им создана известная в России 

научная школа минералогии аллювия, 

разработаны теоретические основы ми-

грации и концентрации минералов. Ре-

зультаты исследований были представле-

ны в 1985 г. в докторской диссертации 

«Формирование вещественного состава 

тяжелой фракции аллювиальных осадков» 

и в многочисленных монографиях [30–

34]. Под его руководством защитили кан-

дидатские диссертации К.П. Казымов 

(«Условия образования и вещественный 

состав кайнозойских отложений эрозион-

но-карстовых депрессий Западного и Се-

верного Урала», 1992) и И.Я. Илалтдинов 

(«Процессы накопления мелкого золота в 

россыпях зоны пенеплена Южного Ура-

ла», 1996).  

В середине 90-х гг. активизировались 

исследования по соляной проблематике, 

которые вела доцент Н.Е. Молоштанова. 

Ею была разработана методика минерало-

го-технологического картирования про-

мышленных пластов Верхнекамского ме-

сторождения калийных солей [46].  

Б.М. Осовецкий 
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В 1997 г. профессору Б.М. Осовецкому 

было присвоено почетное звание «Заслу-

женный деятель науки РФ», а в 1998 г. он 

возглавил кафедру минералогии и петро-

графии.  

В этот период появилась идея о туф-

физитовых источниках алмазов. Итогом 

работы доц. И.И. Чайковского в этом 

направлении явилась докторская диссер-

тация «Петрология и минералогия экспло-

зивно-грязевого вулканизма Волго-

Уральской алмазоносной провинции».  

В западной части региона на террито-

риях Коми-Пермяцкого АО и Кировской 

области в 2003–2005 гг. были проведены 

полевые экспедиции с обогащением проб 

аллювия на винтовом сепараторе. Выда-

ющимся результатом деятельности кол-

лектива, возглавляемого проф. Б.М. Осо-

вецким, явилось обнаружение мелких 

кристаллов алмаза в осадочных породах 

[29].  

Межкафедральный характер носили 

исследования 2001–2003 гг. по реализации 

гранта Минобразования «Золото и плати-

ноиды Верхнекамской впадины». Итоги 

работ были представлены на XIII Между-

народном совещании по геологии россы-

пей и месторождений кор выветривания, 

проходившем в Пермском университете в 

2005 г.  

В 2006 г. кафедра переместилась в но-

вый корпус, где получила несколько 

научно-исследовательских лабораторий 

(электронно-зондовых и рентгенострук-

турных методов исследования, оптиче-

ской микроскопии, химических методов 

исследования и пробоподготовки). В кор-

пусе № 4 разместилась шлифовальная ма-

стерская, а в помещении Естественнона-

учного института ПГНИУ – лаборатории 

термогравиметрических исследований и 

атомно-абсорбционного анализа. 

В период с 2006 по 2011 г. в результа-

те выполнения национального проекта 

«Образование» было получено уникаль-

ное лабораторное оборудование мирового 

класса. В 2010 г. началось выполнение 

программы «Национальные исследова-

тельские университеты». При кафедре 

был создан сектор наноминералогии (ру-

ководитель Б.М. Осовецкий). Начали за-

щищать кандидатские диссертации вы-

пускники магистратуры: в марте 2011 г. 

С.А. Губин на тему «Прогноз коренной 

алмазоносности территории Вятско-

Камской впадины», в 2012 г. под руковод-

ством И.И. Чайковского – О.В. Коротчен-

кова («Ефимовское месторождение алма-

зов: геология, типоморфные минералы и 

локальный прогноз алмазоносности»).  

В 2012 г. сектор наноминералогии ка-

федры получил Аттестат аккредитации 

Федеральной службы РФ. В нём указаны 

такие сферы деятельности как определе-

ние минерального, петрографического и 

химического состава горных пород, шла-

мов и отходов производства, концентра-

ций редких элементов и др. В этом же го-

ду начали развиваться идеи о роли нано-

частиц золота в техногенных месторожде-

ниях, представления о наноскульптуре 

поверхности минералов и необходимости 

учета ее особенностей при разработке но-

вых методов технологии извлечения золо-

та [37, 54]. Исследования инновационного 

характера были связаны с постановкой 

экспериментов по гравитационному обо-

гащению отходов мокрой магнитной се-

парации предприятий Качканарского 

ГОКа.  

Кафедрой поддерживались междуна-

родные связи с учеными, вузами и фир-

мами США, Канады, Казахстана, Лаоса, 

Италии, ФРГ, Норвегии, Японии, Бельгии, 

Франции, Таджикистана, Белоруссии, Уз-

бекистана. Выполнены (2007–2010) 3 

международных договора: с Российско-

Лаосской компанией «Намикор» по мине-

ралогическим исследованиям россыпного 

касситерита [36], с геологической служ-

бой территории Юкон по изучению рос-

сыпей золота (Канада) и с фирмой 

«Сатбор» (Казахстан). Обсуждались во-

просы развития сотрудничества с руково-

дителем геологической службы террито-

рии Юкон (Канада) Уильямом ЛеБаржем, 

с сотрудником института геофизики и 

геомониторинга г. Палермо (Италия) А. 

Пишиотто. Лаборатории сектора ежегод-
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А.А. Сауков 

но посещают студенты Оксфордского 

университета (Великобритания), прибы-

вающие в ПГНИУ по программе обмена.  

В 2013 г. сотрудники кафедры К.П. 

Казымов и Г.А. Исаева прошли стажиров-

ку в Немецком геологическом центре 

(GFZ, г. Потсдам). В ноябре того же года 

К.П. Казымов, А.П. Седунова и 

В.М. Жданов прошли стажировку в уни-

верситете Людвига-Максимилиана (г. 

Мюнхен, ФРГ) и ознакомились с совре-

менной научной аппаратурой.  

В последние годы (2011–2016) разра-

батывались проблемы техногенеза благо-

роднометалльных месторождений и пла-

тиноносности расслоенных интрузивов 

(совместно с сотрудниками Геологическо-

го исследовательского центра, ФРГ, г. 

Потсдам и ГЕОХИ РАН, г. Москва). 

Впервые с помощью электронного микро-

скопа высокого разрешения была изучена 

морфология кристаллов алмаза на нано-

уровне.  

Важнейшим итогом работы явилось 

окончательное оформление трех новых 

фундаментальных разделов исследований 

в области минералогии: наноминералогия, 

изучение вещественного состава не-

фтяных коллекторов, диагностика струк-

тур пород на основе методов рентгенов-

ской компьютерной томографии.  

Таким образом, минералогическое 

направление исследований, заложенное 

основателями кафедры, всегда связыва-

лось с геологическими особенностями ре-

гиона, в частности исследование минера-

логии эвапоритов, терригенных отложе-

ний пермской и четвертичной систем, ми-

нералогии западного склона Урала. 

Наиболее весомые результаты были полу-

чены при исследовании минералогии ал-

лювия, в результате на кафедре сформи-

ровалась соответствующая научная шко-

ла. Минералогические исследования про-

шли путь от макро- и микро- до нано-

уровня. 

 

3. Геохимическое направление 

 

Первое десятилетие официального 

существования геологического факульте-

та (1931 – 1941) прошло «под флагом» 

становления нового для СССР и мировой 

науки геохимического направления. Гео-

химия как наука только зарождалась бла-

годаря исследованиям Э. Резерфорда 

(1911), Ф.У. Кларка (1908, 1924), 

В.И. Вернадского «Очерки геохимии» 

(1927), А.Е. Ферсмана «Геохимия» (1933–

1939 гг.). На химическом факультете Пет-

роградского политехнического института 

организуется геохи-

мическое отделение, 

которое в 1929 г. 

окончил Николай 

Александрович Иг-

натьев по специаль-

ности «Геохимик-

петрограф» под руко-

водством академика, 

основателя химиче-

ской петрографии 

Франца Юльевича 

Левинсон-Лессинга (1861–1939).  

Открытие геохимической специально-

сти в Пермском университете привело к 

созданию на базе кафедры минералогии 

ещё трех кафедр: геохимии, петрографии, 

полезных ископаемых. 

Кафедру геохимии организовал 

Н.А. Игнатьев (1903–1982), который был 

приглашен на работу в Пермский универ-

ситет в 1935 г. Благодаря усилиям Н.А. 

Игнатьева и ассистента В.В. Алексан-

дрова кафедра геохи-

мии начала работать в 

феврале 1936 г. Н.А. 

Игнатьев преподавал 

«Введение в геохи-

мию», «Общую геохи-

мию».  

В 1936 г. для чте-

ния спецкурса и руко-

водства дипломными 

работами был пригла-

шен ст. научный со-

трудник Института геохимии, минерало-

гии и кристаллографии АН СССР им. Ло-

моносова (г. Москва), кандидат геолого-

Н.А. Игнатьев 
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минералогических наук Александр Алек-

сандрович Сауков, впоследствии член-

корреспондент АН СССР, дважды лауреат 

Сталинских премий и лауреат Ленинской 

премии за разработку геолого-

геохимического метода поисков редкоме-

талльных месторождений. После Перм-

ского университета А.А. Сауков продол-

жил чтение лекций по геохимии в Мос-

ковском университете и МГРИ. Лекции 

были изданы в 1940 г.  

В 1937 г. в Пермском университете 

произошло беспрецедентное событие. 

Здесь были изданы три доклада одного из 

основоположников геохимии В.М. Голь-

дшмидта, сделанные им 2 и 3 февраля 

1934 г. в Стокгольме по приглашению 

Стокгольмской высшей школы и Минера-

логического общества. В предисловии к 

изданию Н.А. Игнатьев приводит ответ 

В.М. Гольдшмидта на просьбу о разреше-

нии перевода: «На Ваш любезный запрос 

относительно перевода моих «Трех до-

кладов» на русский язык я охотно согла-

шаюсь и буду рад, что Вы опубликуете 

статью …, так как в научном отношении я 

очень ценю своих коллег в Вашей стране» 

[6]. Через 78 лет в августе 2015 г. молодые 

сотрудники кафедры минералогии и пет-

рографии приняли участие в посвященной 

ему конференции в Праге [55]. 

 

 
 

 

 

Обложка и титульная страница докладов В.М. Гольдшмидта, опубликованных в Ученых за-

писках Пермского университета в 1937 г. 

 

Дипломные работы студентов-

геохимиков отличались широким исполь-

зованием химических анализов и геохи-

мических показателей А.Е. Ферсмана, та-

ких как параген и энергия кристалличе-

ской решетки.  

Осенью 1938 г., когда Пермь снова 

стала административным центром обла-

сти, на геологический факультет Перм-

ского университета были переведены фа-

культеты Свердловского и Минского уни-

верситетов, кафедру геохимии возглавил 
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А.М. Кропачев 

и.о. профессора Борис Александрович 

Гаврусевич (1908–1965). В 1932 г. он 

окончил аспирантуру АН СССР под руко-

водством А.Е. Ферсма-

на. Б.А. Гаврусевич – 

автор одного из первых 

вузовских учебников по 

геохимии («Основы 

общей геохимии». М.: 

Недра, 1968). 

В 1942 г. кафедра 

геохимии была рас-

формирована. Подго-

товка геохимиков была возложена на ка-

федры минералогии, петрографии и по-

лезных ископаемых.  

В течение 1943–

1955 гг. на факультете 

работал один из осно-

вателей геохимии и 

космохимии, проф. 

Петр Николаевич 

Чирвинский (1880–

1955). За время пребы-

вания в Пермском уни-

верситете им опубли-

ковано 83 научные 

статьи, в том числе статьи о кларках [49], 

о паласситах [51], об ионных и атомных 

константах псевдоэлементов [50], и моно-

графия о среднем химическом составе 

минералов [52].  

Другой геохимик – доц. Ю.М. Абра-

мович – в 1948 г. опубликовал статью о 

необходимости изучения геохимии и ми-

нералогии редких элементов, в том числе 

радиоактивных, расклассифицировал фор-

мы нахождения химических элементов в 

земной коре [2]. В марте 1963 г. 100-

летию со дня рождения В.И. Вернадского 

была посвящена Международная геохи-

мическая конференция «Химия земной 

коры», в которой участвовали 

Н.А. Игнатьев и Ю.М. Абрамович.  

Геохимическое направление исследо-

ваний продолжил Александр Михайло-

вич Кропачев (1927–2015), поступивший 

на кафедру минералогии в 1953 г. Вы-

пускник-геохимик 1950 г., отработал три 

года в полевой партии «Дальстроя» на 

Чукотке. В 1962 г. им 

защищена кандидат-

ская диссертация «Ма-

лые элементы в ниж-

непермских осадочных 

породах Среднего 

Предуралья и продук-

тах их выветривания» 

[19].  

В 1966 г. на кафед-

ру был принят Рустем 

Гильбрахманович Ибламинов, который 

тесно сотрудничал с Мойвинской геолого-

съемочной партией. По поручению её 

начальника Б.Д. Аблизина он написал 

главу в производственный отчет о резуль-

татах геохимических поисков полезных 

ископаемых и ряд статей [7]. В 1971 г. в 

Москве проходил Международный гео-

химический конгресс, в котором участво-

вали А.М. Кропачев и Р.Г. Ибламинов. 

Участие в конгрессе позволило им озна-

комиться с современным состоянием 

науки, отечественными (А.И. Перельман, 

М.Г. Валяшко и др.) и зарубежными (Д. 

Шоу, К. Сугавара) учеными.  

А.М. Кропачев обобщил результаты 

массового изучения геохимии малых хи-

мических элементов в монографии о 

внешних и внутренних факторах мигра-

ции химических элементов в зоне гипер-

генеза [20]. В 1975 г. он занял пост заве-

дующего кафедрой минералогии и петро-

графии. Им была разработана методика 

исследования динамики процессов лито-

генеза по малым химическим элементам-

индикаторам, которая была поддержана 

чл.-корр. АН СССР А.С. Хоментовским, 

ведущим геохимиком-нефтяником проф. 

С.М. Катченковым, литологом-угольщи-

ком проф. И.В. Пахомовым и многочис-

ленной научной общественностью.  

В те годы А.М. Кропачевым и Р.Г. Иб-

ламиновым разрабатывалось новое 

направление в геохимии: эксперимен-

тальное изучение форм нахождения ма-

лых элементов в осадках и осадочных по-

родах пермской системы. Начиная с 1973 

г. геохимические исследования переклю-

чились на изучение современных осадков 

П.Н. Чирвинский 

Б.А. Гаврусевич 
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Черноморского шельфа в районе бухты 

Геленджик. Их инициатором был выпуск-

ник университета О.С. Корнев, который с 

подводным снаряжением опробовал со-

временные осадки [21]. А.М. Кропачевым 

было продолжено развитие теории геохи-

мических барьеров [23]. Он одним из пер-

вых доказал возможность существования 

геохимических ореолов нефтегазовых ме-

сторождений и начал применять литогео-

химические методы для их выявления 

[22], в дальнейшем сосредоточившись в 

области экологической геохимии[24].  

В связи с открытием магистратуры 

(1993–1996) появились новые дисципли-

ны, такие как «Геохимия изотопов», были 

составлены контрольно-обучающие ком-

пьютерные системы по геохимическим 

методам поисков. Б.М. Осовецким были 

выполнены геохимические исследования 

аллювия [53]. Новую для кафедры науч-

ную тематику («Геохимия месторождений 

нефти и газа»), разрабатывала Т.В. Кара-

сева. В связи с выполнением националь-

ных проектов (2006–2011) на кафедре по-

явилось аналитическое оборудование ми-

рового уровня.  

Таким образом, в 30-х гг. кафедры ми-

нералого-геохимического цикла оказались 

лидерами в мировой геохимической науке 

и образовании. Именно в результате чте-

ния лекций по геохимии в Пермском уни-

верситете появились первые в СССР 

учебники А.А. Саукова и Б.А. Гаврусеви-

ча. Исследования 50–70-х гг. были осно-

ваны на применении спектральных опти-

ческих методов, в настоящее время ка-

федра располагает аналитической аппара-

турой, позволяющей решать проблемы 

современной геохимии.  

 

4. Петрографическое направление 

 

В 1934 г. на базе кафедры минерало-

гии была организована кафедра петрогра-

фии, которую вначале возглавлял заведу-

ющий кафедрой динамической геологии 

Г.А. Максимович. В 1935–1936 гг. кафед-

рой заведовал доцент В.А. Токарев – вы-

пускник геологоразведочного факультета 

Ленинградского горного института (1932), 

работавший до этого под руководством 

академика А.Е. Ферсмана начальником 

минералогического отряда Кольской экс-

педиции. Появляются публикации на пет-

рографические темы. В 1936 г. Н.А. Игна-

тьев описал дистеновые породы Карелии 

и уникальную меланократовую дайковую 

лампрофировую породу керсантит из 

Донбасса [15]. Аналогичные породы были 

выявлены и описаны учеником Игнатьева 

Ю.В. Шурубором в Вишерском алмазо-

носном районе в 1960-х гг. Студент ка-

федры петрографии М.Н. Курзанов опи-

сал долериты горы Шиш на 145 км Горно-

заводской линии. Он отметил возмож-

ность применения породы для каменного 

литья. Это исследование перекликается с 

тематикой современных работ кафедры 

минералогии и петрографии по исследо-

ванию пород, пригодных для изготовле-

ния базальтового волокна [4]. 

В течение 1943 – 1953 гг. кафедру пет-

рографии возглавлял проф. П.Н. Чирвин-

ский. Он читал курсы «Петрография кри-

сталлических и осадочных пород», «Пет-

рография СССР» и «История петрогра-

фии». Оригинальные лекции сопровожда-

лись демонстрацией геологических образ-

цов, собранных им в разных районах ми-

ра. Были вычислены кларки магматиче-

ских пород [49]. 

В 1947 г. Н.А. Игнатьев дает деталь-

ную характеристику петрографии магма-

тических пород (от ультраосновных до 

кислых) одного из районов Карелии [16]. 

В другой статье, описывая петрографию и 

химизм спилитов Урала, он приходит к 

выводам, отвечающим современным 

представлениям о подводно-морских 

условиях их образования из натровой 

магмы [18].  

В 1948 г. окончил обучение и посту-

пил на кафедру петрографии Неон Пет-

рович Старков (1919–1979). С 1947 г. 

под его руководством началось планомер-

ное изучение петрографии магматических 

горных пород западного склона Урала. В 

1955 г. он защитил кандидатскую диссер-

тацию «Петрографическая характеристика 
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левобережья р. Вишеры в междуречье рр. 

Улс-Вёлс и плато Кваркуш на Урале». Он 

впервые на данной тер-

ритории выделил и изу-

чил магматические по-

роды семейства пикри-

тов [44, 45]. Ему при-

надлежат открытия 

Шудьинского место-

рождения офикальцита 

и мрамора, Велсовского 

рудопроявления поли-

металлов и Больше-

Сурьинского месторождения магнезитов. 

Исследованиям магматических пород бы-

ли посвящены многочисленные курсовые 

и дипломные работы студентов. В 1960–

1975 гг. Н.П. Старков возглавлял кафедру 

минералогии и петрографии. 

В 1993–1996 гг. составлялись про-

граммы и лекционные курсы новых пет-

рографических дисциплин, таких как 

«Петрология», «Геология и петрография 

Западного Урала», «Современные про-

блемы геологии», «Методы минералого-

петрографических исследований», «Пет-

рохимия». 

Итогом комплексных научных иссле-

дований Западного Урала явилась защита 

в 1995 г. кандидатской диссертации асси-

стентом И.И. Чайковским (руководитель 

Ф.А. Курбацкая) «Гранитоидный магма-

тизм и геодинамика Ляпинско-

Кутимского мегантиклинория Северного 

Урала».  

В 1993–1994 гг. в соответствии с дого-

вором о сотрудничестве между универси-

тетами Перми и Нанси-2 (Франция) со-

стоялся обмен визитами между пермской 

и французской делегациями. Проф. Ф.А. 

Курбацкая и асп. И.И. Чайковский посе-

тили ряд объектов в Вогезах, ознакоми-

лись с учебным процессом и лаборатори-

ями университета Нанси-2. Профессор 

К. Гани побывал на кафедре минералогии 

и петрографии в Пермском университете, 

где прочел несколько лекций по совре-

менным проблемам магматизма. Была ор-

ганизована полевая экскурсия на запад-

ный склон Северного Урала, во время ко-

торой французский профессор был озна-

комлен с гранитоидами р. Мойвы. 

С конца 90-х гг. в процессе обобщения 

материалов творческим коллективом 

предприятия «Геокарта» и университета 

(А.М.Зильберман, Р.Г. Ибламинов, Г.В. 

Лебедев) был выполнен формационный 

анализ магматических пород и проанали-

зированы палеотектонические обстановки 

их образования [12]. 

В 2012–2015 гг. с применением совре-

менных оптических, ренгено-

флюоресцентных, рентгеноструктурных, 

термовесовых методов были изучены 

магматические горные породы Западного 

Урала [4].  

Таким образом, основатели универси-

тета, будучи по образованию петрографа-

ми, заложили основы рассматриваемого 

направления на кафедре минералогии. В 

30-х гг. были исследованы различные ре-

гионы России: Карелия, Мурманская об-

ласть, Донбасс и др. С конца 40-х гг. ос-

новными объектами изучения стали маг-

матические породы Западного Урала. 

 

5. Литологическое направление 

 

В связи с подготовкой к Международ-

ному геологическому конгрессу в 1936 г. 

была организована экспедиция для изуче-

ния верхнепермских отложений Пермско-

Сарапульского района из числа сотрудни-

ков и студентов геологического факульте-

та. В результате возникло научное 

направление, связанное 

с изучением литологии 

пермской системы и 

аллювиальных отложе-

ний Прикамья [47].  

В 1965 г. в аспиран-

туру (руководитель 

Н.А. Игнатьев) посту-

пила начальник тема-

тической партии Перм-

ской геологоразведоч-

ной экспедиции Фаина 

Алексеевна Курбацкая, проработавшая 

на производстве 9 лет и специализирую-

щаяся в области литологии. В 1968 г. она 

Ф.А. Курбацкая 

Н.П. Старков 
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защитила кандидатскую диссертацию 

«Корреляция терригенных толщ верхнего 

докембрия западного склона Среднего 

Урала и условия их образования». Слож-

ная проблема корреляции «немых» толщ 

громадной территории была решена ею на 

основе применения минералого-

литологических и геохимических крите-

риев [1]. Эти исследования были развиты 

Ф.А. Курбацкой в докторской диссерта-

ции «Формации и палеотектоника Ураль-

ской окраины Восточно-Европейской 

платформы в позднем докембрии». В ней 

характеризовалось распределение венд-

ских формаций от Норвегии до Австра-

лийского и Американского континентов. 

Работа Ф.А. Курбацкой была поддержана 

академиком В.Е. Хаиным. Материал по 

литологии Западного Урала был обобщен 

в атласе микрофотографий горных пород 

[25]. В 1979 г. Ф.А. Курбацкая возглавила 

кафедру и руководила ею до 1997 г. 

В течение 1993–1996 гг. литологии 

уделялось особое внимание [38]. Были 

разработаны новые дисциплины: «Основы 

теории литогенеза», «Геология дна морей 

и океанов», «Формационный анализ оса-

дочных отложений», «Обстановки осад-

конакопления и фации».  

Другое направление литологических 

исследований связано с изучением эвапо-

ритов. Оно посвящено в основном Верх-

некамскому месторождению солей и за-

ложено еще П.И. Преображенским, про-

должено исследованиями П.Н. Чирвин-

ского, Н.Е. Молоштановой, А.И. Кудря-

шова, И.И. Чайковского. В настоящее 

время изучением пород эвапоритовой 

формации с использованием современной 

прецизионной аппаратуры занимается 

Г.А. Исаева. Она на основании изучения 

терригенного материала восстанавливает 

условия седиментогенеза и диагенеза кол-

лизионного пермского Предуральского и 

спредингового юрского Евроазиатского 

бассейнов.  

Ассистент кафедры А.Н. Багаев в 2015 

г. защитил кандидатскую диссертацию 

«Модель седиментации эмсско-

нижнефранских отложений в зоне сочле-

нения восточной окраины Русской плиты, 

Предуральского краевого прогиба и За-

падно-Уральской зоны складчатости 

(Пермский край)» (руководитель Р.Г. Иб-

ламинов).  

Как уже отмечалось, крупные регио-

нальные исследования литологии аллювия 

были выполнены Б.М. Осовецким и его 

учениками. 

Таким образом, литологические ис-

следования кафедры охватывают весь 

разрез осадочных пород региона – от ри-

фея до четвертичных, наиболее детально 

проработаны вопросы литологии позднего 

докембрия, пермской и четвертичной си-

стем. 

 

7. Геология полезных ископаемых,  

минерагеодинамика 

 

Научное направление, связанное с 

изучением месторождений полезных ис-

копаемых, всегда было одним из важней-

ших в российской геологии. На кафедре 

минералогии его заложили отцы-

основатели открытием месторождений в 

различных регионах России и прежде все-

го в Пермском крае. Открытие месторож-

дений калийно-магниевых солей и нефти 

обеспечило существование и развитие 

экономики региона на долгие годы. 

В середине 30-х гг. на кафедре мине-

ралогии В.К. Воскресенским была разра-

ботана новая учебная дисциплина – «Уче-

ние о месторождениях рудных и неруд-

ных полезных ископае-

мых».  

В 40-х гг. на базе 

кафедры минералогии 

была создана кафедра 

полезных ископаемых, 

которую возглавил до-

цент Юрий Михайло-

вич Абрамович (1899–

1986). В 1930–1932 гг. 

он прошел аспирант-

скую подго-товку в Институте геологии 

АН УССР в г. Киеве, а в 1938 г. был пере-

веден в Пермский университет из Сверд-

ловского университета.  

Ю.М. Абрамович 
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В связи с послевоенным восстановле-

нием народного хозяйства страны глав-

ными объектами исследований становятся 

стройматериалы и руды. Изучаются хро-

мовые руды Сарановского месторожде-

ния, железные руды Бисерского и Паший-

ского районов, месторождения кирпичных 

и огнеупорных глин. П.Н. Чирвинский 

посвятил одну из статей физико-

механическим свойствам соляных пород 

Первого Соликамского рудника и дал ре-

комендации по изменению размера цели-

ков при добыче солей (1948). Итоги пяти 

послевоенных лет были подведены на 

научной конференции 1950 г., на которой 

П.Н. Чирвинский доложил о выполнении 

исследований по теме «Полезные ископа-

емые Урала и их использование». 

Н.А. Игнатьев (1952) опубликовал статью 

о медно-колчеданных месторождениях 

района Нязепетровска [17]. П.Н. Чир-

винский в своей публикации провел ана-

логию между миграцией нефти и рудо-

носных растворов (1952). А.М. Кропачев 

и Б.С. Лунев описали месторождения гра-

вия, песка и глин Пермской области 

(1959) [28]. В начале 60-х гг. в основном 

из числа студентов-геологов Н.П. Старко-

вым была организована экспедиция по 

опоискованию Кирсинского месторожде-

ния отбеливающих глин в Кировской об-

ласти [42]. 

Научная работа ст. преподавателя А.Я. 

Литвинова была связана с исследованием 

Оленегорского железорудного месторож-

дения, которое открыл и изучал в начале 

века первый заведующий кафедрой мине-

ралогии А.А. Полканов. А.Я. Литвинов 

отстаивал идею метасоматического обра-

зования богатых руд месторождения [27].  

В 1972-1975 гг. А.И. Кудряшов, бу-

дучи ассистентом кафедры минералогии и 

петрографии ПГУ, приступил к исследо-

ванию Верхнекамского месторождения 

солей под руководством зав. кафедрой 

поисков и разведки В.Ф. Мягкова. В 1977 

г. он защитил кандидатскую диссертацию 

«Геолого-геохимический анализ строения 

Верхнекамского калийного месторожде-

ния и его районирование в целях эксплуа-

тации». 

В 1973 г. Пермскому университету 

совместно со Свердловским горным ин-

ститутом было поручено составление ин-

структивно-методических руководств по 

эксплуатационной разведке и геологиче-

скому обслуживанию на горнодобываю-

щих предприятиях Минчермета СССР. 

Ассистентом Р.Г. Ибламиновым были 

изучены Качканарское, Первоуральское и 

Кусинское месторождения титаномагне-

титовых руд, Сарановское и Кемпирсай-

ское – хромовых руд, Бакальское – сиде-

ритов и бурых железняков, а также место-

рождения Атасуйской группы Казахстана 

и Дашкесанское скарново-магнетитовое 

месторождение в Азербайджане. Исследо-

вания способствовали улучшению препо-

давания дисциплины «Геология полезных 

ископаемых» и написанию Р.Г. Ибла–

миновым диссертации «Исследование 

распределения геологических параметров 

рудных залежей титаномагнетитовых ме-

сторождений Урала в связи с вопросами 

разведки» (научный руководитель В.Ф. 

Мягков). Работа была поддержана акаде-

миком В.И. Смирновым и весной 1977 г. 

защищена в Москве.  

Результаты исследований Р.Г. Ибла-

минова и Г.В. Лебедева месторождений 

скарново-магнетитовых руд, а также ду-

нитов и флюсовых известняков Нижнета-

гильского металлургического комбината 

были опубликованы в виде книги-

инструкции по геологическому обслужи-

ванию [8], которая действует до настоя-

щего времени. Позже для месторождений 

Кемпирсайской группы ими была разра-

ботана инструкция по геологическому об-

служиванию шахт и карьеров Донского 

ГОКа (Казахстан). 

В 1993–1996 гг. для подготовки маги-

стров составлялись курсы новых дисци-

плин: «Современные проблемы геоло-

гии», «Геология месторождений драго-

ценных камней», «Основы металлоге-

нии», «Рынки минерального сырья», 

«Экономика минерального сырья и право-

вые основы недропользования», «Ком-
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плексирование геофизических методов 

(геологические основы)», «Основы теории 

рудообразования (синергетика геологиче-

ских систем и процессов)».  

С начала 90-х гг. в университете нача-

ли выполняться комплексные исследова-

ния геологии Пермского Прикамья. Под 

руководством профессора Б.М. Осовецко-

го было оценено состояние природных 

условий и ресурсов Пермской области 

(1990). Результатом развития подобных 

исследований явилась монография Р.Г. 

Ибламинова и Г.В. Лебедева о геологии и 

полезных ископаемых Коми-Пермяцкого 

автономного округа [9].  

Фундаментальные петрографические и 

литологические исследования ученых ка-

федры заложили теоретическую основу 

для выполнения минерагенических иссле-

дований. В 1993 – 1994 гг. по заказу Мой-

винской партии Пермской геолого-

съёмочной экспедиции была выполнена 

прогнозно-металлогеническая оценка 

южной части Ляпинско-Кутимского ме-

гантиклинория и составлена геодинамиче-

ская модель его развития как основа ми-

нерагенических построений (Р.Г. Ибла-

минов, Г.В. Лебедев, Ф.А. Курбацкая). В 

1995–2000 гг. для выполнения темы 

«Научные основы минерагенических ис-

следований Центрально-Уральского под-

нятия и Западно-Уральской зоны складча-

тости в пределах Северного и Среднего 

Урала» был создан творческий коллектив 

ученых кафедры минералогии и петро-

графии (Ф.А. Курбацкая, Р.Г. Ибламинов), 

кафедры поисков и разведки (Г.В. Лебе-

дев, А.С. Сунцев, В.И. Набиуллин) и со-

трудников предприятия «Геокарта» (А.М. 

Зильберман, Г.О. Пунтусова и др.). В ре-

зультате на геолого-формационной основе 

был составлен комплект металлогениче-

ских карт масштаба 1 : 200 000 и прило-

жения к ним. 

Одновременно под руководством Ф.А. 

Курбацкой выполнялись прогнозно-

ревизионные исследования алмазоносно-

сти территории Пермской области. Были 

установлены критерии прогнозирования 

залежей алмазов в регионе, прорабатыва-

лась идея флюидизатно-эксплозивных по-

род.  

Завершающим этапом характеризуе-

мых исследований (1999–2001) явилось 

создание для Пермгеолкома региональной 

минерагенической базы данных и автома-

тизированного рабочего места геолога 

[26]. 

Р.Г. Ибламиновым для минерагении, 

базирующейся на тектонике плит, был 

предложен термин «минерагеодинамика» 

[10]. В 2002 г. он представил докторскую 

диссертацию «Минерагеодинамические 

основы прогнозирования месторождений 

твердых полезных ископаемых», которая 

была поддержана академиком В.А. Коро-

теевым.  

Для обучения в магистратуре был вве-

ден профиль «Экономическая геология» с 

преподаванием дисциплин «Мировая эко-

номика минерального сырья», «Геолого-

промышленные типы месторождений», 

«Геолого-экономическая оценка место-

рождений» и др., было опубликовано 

учебное пособие с грифом УМО «Эконо-

мика минерального сырья» [11].  

В 80-х гг. продолжила исследования и 

защитила кандидатскую диссертацию 

«Геологические условия осадконакопле-

ния сильвинитов Верхнекамского место-

рождения» доцент Н.Е. Молоштанова. В 

1999 г. она приняла участие в работе 

Международной конференции по пробле-

мам изучения солей, которая состоялась в 

г. Минске. 

К исследованиям Верхнекамского ме-

сторождения присоединился И.И. Чайков-

ский, который разрабатывает вопросы ге-

незиса, тектоники, вещественного состава 

соляных пород. В мае 2013 г. Н.Е. Моло-

штанова приняла участие в заседании 

экспертного совета при президенте Узбе-

кистана И.А. Каримове в г. Ташкенте по 

вопросу о способе разработки Тюбегатан-

ского месторождения солей. 

В 2002 г. приступил к работе на ка-

федре Б.В. Перевозчиков – крупный спе-

циалист по гипербазитовым массивам и 

месторождениям хромовых руд Урала и о. 

Кубы. В 2005 г. на хоздоговорной основе 
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под его руководством были проведены 

полевые работы на массиве Сыум-Кеу, по 

итогам которых ассистент А.В. Плотни-

ков, обучаясь в аспирантуре, защитил в 

2009 г. кандидатскую диссертацию «Ана-

лиз перспектив хромитоносности массива 

Сыум-Кеу (Полярный Урал)».  

В том же году защитили кандидатские 

диссертации А.Г. Попов по минерагении 

Пермского края (научный руководитель 

Ф.А. Курбацкая), а в 2011 г. – 

А.К. Алванян по месторождениям обще-

распространенных полезных ископаемых 

Пермского края (научный руководитель 

Р.Г. Ибламинов). 

С 10 по 17 мая 2012 г. сотрудниками 

кафедры была подготовлена и осуществ-

лена программа визита профессора Кейп-

таунского университета Дэвида Рейда 

(ЮАР) и сотрудника Немецкого аналити-

ческого центра (г. Потсдам, ФРГ) Ильи 

Векслера в рамках программы приглаше-

ния в ПГНИУ ведущих ученых мировых 

научных центров. Дэвидом Рейдом был 

прочитан цикл лекций о геологических 

особенностях строения и платиноидах 

комплекса Бушвельд, современных мето-

дах аналитических исследований, прове-

дены научные семинары. Для прибывших 

ученых была организована автомобильная 

геологическая экскурсия по востоку 

Пермского края с посещением Саранов-

ского месторождения хромовых руд.  

С 18 мая по 5 июня 2012 г. ПГНИУ 

посетил сотрудник университета Western 

Kentucky University (США) Рональд Гал-

лагер, который выступил с докладом на 

конференции «Геология и полезные иско-

паемые Западного Урала».  

С 2014 г. на кафедре минералогии и 

петрографии разрабатывается проект, 

поддержанный Российским научным фон-

дом, «Роль электрохимических процессов 

и жидкостной несмесимости в образова-

нии стратиформных месторождений хро-

мита, титаномагнетита и платиноидов» 

(руководитель проф. И.В. Векслер). В 

проекте участвуют магистранты и моло-

дые преподаватели кафедры Е.М. Томи-

лина и А.П. Седунова, а также сотрудники 

Геологического исследовательского цен-

тра г. Потсдама (ФРГ) и института 

ГЕОХИ РАН (Москва). Ассистент А.П. 

Седунова работает над диссертацией 

«Структурно-минералогическое изучение 

платиноносных хромититовых слоев ин-

трузивного комплекса Бушвельд (ЮАР)». 

Летом 2015 г. она участвовала в Между-

народной конференции геохимического 

общества, посвященной В.М. Гольдшмид-

ту, которая проходила в Праге [55].  

Работу по алмазной тематике продол-

жил старший преподаватель Ю.Г. Пактов-

ский – геолог-производственник, специа-

лист по поискам и разведке месторожде-

ний алмазов, участник открытия новых 

алмазоносных россыпей в Красновишер-

ском районе Пермского края.  

Начиная с 2011 г. кафедра участвует в 

изучении золотоносности углеродистых 

толщ западного склона Урала, в 2016 г. 

осуществлена полевая экспедиция для 

уточнения разреза углеродистых толщ и 

золотоносности их кор выветривания. 

Продолжаются исследования традици-

онного объекта, которым является Сара-

новское месторождение хромовых руд. 

Изучаются новые участки месторождения 

и валунчатые россыпи. Аспирант А.Ю. 

Пузик исследует проблемы геологических 

условий формирования Кваркушско-

Каменногорского мегантиклинория и ме-

ста в них хромового оруденения. 

Важным обобщением минерагеодина-

мических исследований явилась книга 

Р.Г. Ибламинова «Минерагения (основы 

минерагеодинамики)» [14].  

 

8. Геоэкология 

 

В 90-х гг. ХХ в. в мире активизировал-

ся интерес к геоэкологии. Зав. кафедрой 

Б.М. Осовецкий участвовал в семинаре 

«Экологические проблемы городов мира» 

(Оксфорд, 1993), в конгрессе ИНКВА 

(Берлин, 1995), в Международном геоло-

гическом конгрессе (Пекин, 1996). В рам-

ках региональной научно-технической 

программы (НТП) «Экология Западного 

Урала» (1991–1999) велись работы по 
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изучению состояния геологической среды 

городов Прикамья (Б.М. Осовецкий, А.М. 

Кропачев, Р.Г. Ибламинов). Большой 

вклад в развитие экологического направ-

ления внес проф. А.М. Кропачев. Важное 

прикладное значение имеют его разработ-

ки по созданию искусственных геохими-

ческих барьеров с целью охраны окружа-

ющей среды, им было получено 10 патен-

тов.  

Е.А. Меньшикова под руководством 

Б.М. Осовецкого защитила кандидатскую 

диссертацию «Процессы формирования 

техногенно-аллювиальных осадков рек 

Урала» (1998). Позже ими совместно бы-

ло выполнено несколько работ по грантам 

и опубликована монография [35]. Е.А. 

Меньшикова руководила грантами «Ис-

следование процессов современного ал-

лювиального седиментогенеза» (2008–

2009), «Разработка концепции экологиче-

ски безопасного освоения Верхнекамско-

го месторождения солей» (2009–2014).  

Работы инновационного характера 

были связаны с разработкой технологиче-

ских схем утилизации ценных продуктов, 

присутствующих в отходах производства 

(Качканарский ГОК, ООО «Северчернь», 

г. Вологда). Началось выполнение темы 

по созданию технологии переработки от-

ходов хромовых руд, предложены техно-

логии комплексного использования отва-

лов Кизеловского угольного бассейна.  

 

9. Геология и геохимия месторождений 

нефти и газа 

 

Нефтегазовое направление исследова-

ний на кафедре минералогии было зало-

жено ещё в период заведования ею П.И. 

Преображенским. Однако непосредствен-

но на кафедре оно было инициировано 

Татьяной Владимировной Карасевой – 

заместителем директора по научной рабо-

те ин-та КамНИИКИГС, которая по сов-

местительству временно начала препода-

вать на кафедре в 2000-х гг. Под её руко-

водством ассистент кафедры минералогии 

и петрографии К.А. Мещеряков в 2011 г. 

защитил кандидатскую диссертацию 

«Особенности формирования нефтегазо-

носности триасовых отложений севера 

Западной Сибири». На кафедре начала 

преподаваться дисциплина «Нефтегазовая 

литология», было организовано дополни-

тельное образование по программе «Ме-

неджер нефтегазового бизнеса».  

Нефтегазовое направление развивается 

в тесном сотрудничестве с учеными дру-

гих кафедр и организаций. Среди них 

нефтяники (Т.В. Карасева, Ю.В. Парфено-

ва), геофизики (В.А. Гершанок, М.С. Ча-

даев) [13, 39, 48].  

В 2011–2013 гг. окончательно офор-

мился новый фундаментальный раздел 

исследований: изучение вещественного 

состава нефтяных коллекторов. Разрабо-

тана оригинальная технология изучения 

пористости коллекторов с помощью рент-

геновской томографии. 

Нефтегазовая литология развивается 

как в исследовательском, так и учебном 

процессах. Магистерская программа 

«Прикладная литология» включает такие 

дисциплины, как «Минерагеодинамика 

нефтегазоносных бассейнов мира», 

«Нефтегазовая литология», «Нефтегазо-

промысловая геология».  

 

Заключение 

 

Современное общее направление 

научных исследований кафедры «Гло-

бальные закономерности размещения ми-

неральных ресурсов и региональные ас-

пекты их прогнозирования с использова-

нием наноминералогических технологий» 

в качестве составных частей включает ис-

следования в области металлических и 

неметаллических полезных ископаемых, 

геологии месторождений нефти, газа и 

конденсата. Работы базируются на ком-

плексном изучении геохимии, минерало-

гии, петрографии, литологии полезных 

ископаемых и вмещающих горных пород 

с применением современных прецизион-

ных методов исследования. Кафедра стала 

одним из мировых центров по проблемам 

наноминералогии.  
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Результаты работ ученых кафедры си-

стематически представляются и обсужда-

ются на региональных, всероссийских и 

международных конференциях, симпози-

умах и конгрессах. Все это позволяет под-

держивать высокий уровень преподавания 

учебных дисциплин и разрабатывать но-

вые. Кафедра обладает высоким научным 

потенциалом, при ней существует аспи-

рантура. Дальнейшее развитие кафедры 

минералогии и петрографии обеспечат её 

молодые кадры.  
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