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В мае 2017 г. отмечал 70-летие своего образо-
вания Отдел геологии урановых месторождений и 
радиоэкологии (ОГУМРЭ) – ведущее подразделе-
ние ВСЕГЕИ в области региональной металлоге-
нии урана, осуществляющее специализированные 
на уран исследования на территории России и ряда 
зарубежных стран (ранее Отдел специальной метал-
логении – ОСМ). Работы по поискам и прогнози-
рованию месторождений урана сотрудниками Отде-
ла в начале реализации Атомного проекта СССР в 
1947 г. базировались на ограниченных зарубежных 
данных и отечественных материалах [5, 36].

Роль и значение отдельных геологических ор-
ганизаций в решении государственных задач по 
созданию ядерного щита страны изложены в ряде 
специальных изданий, однако изучением радио-
активных объектов страны сотрудники Геолкома– 
ВСЕГЕИ занимались и ранее [23].

Историческая справка. Уран – наиболее рас-
пространенный химический элемент, радиоактив-
ные свойства которого нашли широкое примене-
ние. Открыл его в 1789 г. немецкий физик М. Кла-
прот в урановой смолке Рудных гор (Чехия) и на-
звал в честь планеты Уран. В 1841 г. французский 
химик Э. Пелиго впервые получил металлический 
уран. Явление радиоактивности обнаружено в Ба-
варии в 1896 г. французским физиком А. Беккере-
лем после открытия В. Рентгеном «невидимых гла-
зу икс-лучей», обладающих специфическими свой-
ствами. В начале XX в. Д. И. Менделеев пророчески 
предвидел, что исследование урана приведет еще ко 
многим новым открытиям [13].

К моменту выявления радиоактивности в на-
шей стране еще не были известны месторождения 
радиоактивных руд. С 1903 г. началось изучение  

радиоактивных природных объектов России. В 1907 г. 
по предложению А. П. Карпинского, Ф. Н. Черны-
шёва и В.И. Вернадского Академия наук приняла  
решение приступить к изучению радиоактивных 
минералов России. Несколько позже была образо-
вана специальная комиссия, которая должна была 
заниматься проблемами радиоактивности. Летом 
1911 г. начались первые экспедиции на уран в Сред-
нюю Азию, в 1914 г. в Забайкалье и Восточную 
Сибирь.

В 1912 г. под руководством В.И. Вернадского в 
Санкт-Петербурге была организована специальная 
лаборатория при Минералогическом и Геологиче-
ском музее АН, на базе которой в 1922 г. создан Ра-
диевый институт, где впоследствии прошли два важ-
ных мероприятия: Первая Всесоюзная конферен-
ция по радиоактивности в 1932 г. и Совещание по 
применению радиоактивности в народном хозяй-
стве в 1933 г. Одной из главных задач того времени 
следует считать составление карты распределения 
радиоактивных минералов на территории СССР. 
Карта радиоактивности, о необходимости которой в 
1910 г. говорил В. И. Вернадский, впервые была со-
ставлена во ВСЕГЕИ–ЦНИГРИ в 1931 г. А. П. Ки-
риковым на основе аспириционного метода, по-
зволившего в сравнительно короткий срок подвер-
гнуть испытанию более ста тысяч образцов музея  
ЦНИГРИ–ВСЕГЕИ. Интенсивное распростране-
ние радиоактивных минералов было отмечено для 
районов Забайкалья, Приморья, Минусинского 
округа, Акитканского района Прибайкалья. Пер-
вый вариант карты до сих пор носит закрытый ха-
рактер и хранится в Радиевом институте [36]. Этот 
начальный этап изучения радиоактивности можно 
условно назвать радиевым.
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В 1938 г. немецкие физики О. Ган и Ф. Штрасс-
ман установили эффект цепной реакции деления 
ядер урана, сопровождающийся громадным выде-
лением тепла. Человечество приблизилось к откры-
тию нового источника энергии. Как это часто быва-
ет, человеческий разум смог увидеть в этих откры-
тиях возможность использования атомной энергии 
только в военных целях. Все технологически разви-
тые страны занялись разработкой программ созда-
ния сверхмощного атомного оружия.

B 1940 г. в Академии наук СССР по инициативе 
В. Г. Хлопина была создана Комиссия по пробле-
мам урана, 28 сентября 1942 г. приняты распоряже-
ния ГКО СССР «Об организации работ по урану» и 
27 ноября того же года «О добыче урана». В начале 
марта 1943 г. В. И. Вернадский обратился с запи-
ской к президенту Академии наук СССР о необхо-
димости системных изысканий новых месторожде-
ний урановых руд, «которые должны существовать 
на территории нашего Союза» [5].

Его поддержал научный руководитель Атомного 
проекта И. В. Курчатов. Председателем Специаль-
ного комитета назначен И. И. Малышев, начальни-
ком Отдела радиоактивных элементов Ф. М. Мали-
новский. Однако в условиях продолжающейся во-
йны работы по поискам урановых месторождений 
развивались медленно. В 1945 г. Правительство при-
нимает решение о создании в системе Комитета по 
делам геологии Специализированного управления 
для руководства поисками и разведкой месторож-
дений радиоактивных руд. Новая структура получи-
ла название Первое Главное геологическое управле-
ние (ПГГУ), или Первый Главк. Уже через три дня 
после выхода постановления Правительства пред-
седатель Комитета по делам геологии при Совнар-
коме СССР И. И. Малышев издает свой приказ 
№ 272 от 16 октября 1945 г. «Об организации гео-
логоразведочных работ на уран». С тех пор эта дата 
считается Днем образования урановой геологии 
страны [13].

Главные направления исследований. Для реше-
ния амбициозных задач по созданию минерально-
сырьевой базы урана страны были созданы госу-

дарственные организации трех уровней: комбина-
ты по эксплуатации месторождений и переработке 
урановых руд (Минсредмаш); первое главное гео-
логоразведочное управление Мингео (Геологораз-
ведка) с его территориальными экспедициями, ко-
торые проводили поиск и разведку урановых объек-
тов; специализированные подразделения – отделы 
в НИИ различного назначения, нацеленные на изу-
чение месторождений урана и научно-методическое 
обеспечение геологоразведочных работ. Деятель-
ность Отдела специсследований ВСЕГЕИ с 1947 г. 
направлена на решение важнейшей государствен-
ной задачи создания и совершенствования структу-
ры МСБ урана нашей страны. В разработке теорети-
ческих основ специальной металлогении и прогноз-
ной оценки ураноносности крупных территорий на 
основе составления прогнозно-металлогенических 
карт различного масштаба активно участвовали 
видные ученые. Научные основы, методы и мето-
дика прогнозно-металлогенических исследований 
постоянно совершенствовались в зависимости от 
приоритетов в развитии атомной промышленно-
сти [16].

У истоков этих работ стоял один из основопо-
ложников металлогении Билибин Юрий Алексан-
дрович.

В первом, исключительно плодотворном перио-
де своей деятельности он исследовал золотоносные 
районы восточной части нашей страны (Алдан, где 
им открыто коренное месторождение золота, затем 
Колыма с высокой оценкой её перспектив на золо-
то). На их основе издана монография «Основы гео-
логии россыпей» (1938 г.).

С 1944 г., во ВСЕГЕИ – второй яркий пери-
од деятельности ученого. Раскрывается его талант 
блестящего теоретика в сочетании с выдающими-
ся организаторскими способностями. Он присту-
пает к региональным металлогеническим исследо-
ваниям с охватом большей части страны, формули-
рует ключевые положения металлогенической на-
уки и основы регионального металлогенического 
анализа. В 1946 г. создается Тувинская экспедиция 
(нач. В. И. Серпухов, науч. рук. Ю. А. Билибин), а 
в 1947 г. – сектор металлогении ВСЕГЕИ, впослед-
ствии Отдел специсследований (позже Отделение 
специальной металлогении – ОСМ). Используя но-
вые принципы, коллектив ОСМ ВСЕГЕИ создает 
первые металлогенические карты ряда регионов, а 
затем и металлогенические карты СССР в масшта-
бах 1 : 5 000 000 и 1 : 2 500 000.

В учебном курсе в Ленинградском университе-
те, который он проводил, а затем и в монографии 
«Металлогенические провинции и металлогениче-
ские эпохи» был синтезирован огромный материал 
по металлогении всех складчатых областей на кон-
тинентах, что явилось отправной точкой дальней-
шего развития созданной Ю. А. Билибиным новой 
ветви геологических знаний – металлогении. Гео-
логи, ставшие его последователями и учениками, 
были направлены на изучение металлогении раз-
личных регионов СССР.

В ходе 70-летней деятельности Отдела различ-
ным аспектам научной стороны проблемы (парал-
лельно с оперативным внедрением научных разра-
боток в сферу практических работ на территории 
СССР) уделялось самое серьезное внимание. Реше-
ние основных научных задач Отдела было направле-
но в конечном счете на изучение закономерностей 
размещения уранового оруденения в различных  

Юрий Александрович Билибин (1901–1952) –  
член-корреспондент АН СССР, основатель и первый  

руководитель металлогенического коллектива ВСЕГЕИ, 
основоположник регионального металлогенического анализа
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 геологических обстановках и повышение эффек-
тивности геологоразведочных работ.

Разработка основополагающей концепции – общих 
принципов регионального металлогенического анали-
за и составление прогнозно-минерагенических карт. 
Специалисты Отдела во главе с Ю. А. Билибиным 
внесли весомый вклад в становление и разработку 
общих принципов регионального металлогениче-
ского анализа на первых этапах для подвижных поя-
сов земной коры и в дальнейшем для областей стра-
ны с другим геотектоническим строением (щиты, 
платформы). В основе нового научного направле-
ния в металлогении лежит положение, что процес-
сы минерализации подвижных поясов земной коры 
представляют собой одну из сторон единого и слож-
ного процесса геологического развития геологиче-
ских структур и должны изучаться в своем истори-
ческом развитии [3].

Анализ пространственного распределения ми-
неральных комплексов различных типов показал, 
что в каждом конкретном подвижном поясе ми-
неральный комплекс приурочен к определенным 
структурно-металлогеническим зонам. Совокуп-
ность сходных структурно-металлогенических зон 
отвечает определенному этапу в развитии структу-
ры и металлогении всего подвижного пояса в це-
лом. Пространственное расположение структурно-
металлогенических зон различного типа строго 
 закономерно и определяется их возрастной по-
следовательностью в ходе геологического развития 
конкретного подвижного пояса.

В результате присвоения каждому минераль-
ному комплексу определенного цвета стало воз-
можным изображать соответствующие структурно-
металлогенические зоны на металлогенических 
картах и наиболее полно использовать геологиче-
скую карту для целей металлогенического анализа. 
По расположению структурно-металлогенических 
зон одного типа можно было делать предположе-
ния о расположении относительно них структурно-
металлогенических зон других типов, благода-
ря чему рамки металлогенического анализа зна-
чительно расширились. Позднее были охаракте-
ризованы основные ураноносные минеральные 
комплексы, выявленные на территории СССР. 
Они отображены в серии специализированных 
прогнозно-металлогенических карт под редакци-
ей А. И. Семенова (1970), Г. В. Грушевого (1980), 
Ю. А. Арапова (1986), А. Г. Шендеровой (1978), 
Ю. М. Шу валова (1982). Углубленные исследова-
ния в этом направлении продолжаются до настоя-
щего времени [31].

В конце 80-х годов в Отделе впервые в стране 
составлена Карта ториеносности СССР масштаба 
1 : 10 000 000 (А. А. Смыслов, Л. Н. Беляева).

Первая геолого-прогнозная на уран карта со-
временной России выполнена в 1994 г. во ВСЕГЕИ 
коллективом авторов, включающим руководителей 
концерна «Геологоразведка», ВСЕГЕИ,  ВИМСа, 
ВИРГа и ВНИИХТа. Впервые в доступном виде 
опубликованы материалы по металлогении урана и 
тория в перспективных районах для поисков про-
мышленных месторождений [4].

В течение двадцати лет (1979–1999) в Отделе 
большим коллективом (Г. М. Беляев, Б. Е. Кудряв-
цев, А. В. Молчанов и др.) под научным руковод-
ством В. М. Терентьева проводились прогнозно-
металлогенические исследования территории, при-
легающей к трассе Байкало-Амурской магистрали, 

включая Алданский щит. В результате комплексно-
го регионального анализа ураноносности обшир-
ной территории региона БАМ и специализиро-
ванных исследований выделено 25 урановорудных, 
 потенциально урановорудных и ураноносных фор-
маций. На основе металлогенического по урану 
районирования региона БАМ выделены Алданская 
урановорудная провинция, Забайкальско-Охотская 
и Байкальская потенциально урановорудные про-
винции, включающие 15 рудных и ураноносных 
зон, и 18 рудных районов (А. В. Молчанов, 2017). 
Впоследствии различные аспекты металлогении и 
ураноносности Алданского щита получили отраже-
ние и развитие в докторских диссертациях В. М. Те-
рентьева, А. В. Молчанова, В. К. Титова.

В 2004 г. на основе обобщения огромного фак-
тического материала в Отделе была составлена 
карта урановорудных и ураноносных формаций 
масштаба 1 : 5 000 000. В 2009 г. в рамках задачи 
«Анализ и оценка состояния прогнозных ресурсов  
категории Р3 и минерагенического потенциала 
урана территории России» закончена карта ура-
ноносности Российской Федерации, обозначе-
но положение 78 известных урановых и урано-
носных районов и дана количественная оценка их 
прогнозно-минерагенического потенциала, про-
гнозных ресурсов разных категорий, являющаяся 
сегодня основой государственного планирования 
специализированных на уран работ предприятий 
Росатома и Роснедра. Системная актуализация со-
держания этой карты может стать составной частью 
ГИС-проекта «Прогнозно-минерагеническая карта 
России» масштаба 1 : 2 500 000.

С учетом главного направления работ ВСЕГЕИ 
сотрудниками Отдела в последние годы составлен 
ряд карт ураноносности для комплектов государ-
ственных геологических карт масштаба 1 : 1 000 000 
(Л. Б. Макарьев, С. В. Бузовкин, В. З. Фукс) и карт 
закономерностей размещения оруденения мас-
штаба 1 : 200 000 по ряду урановорудных районов 
Западной и Восточной Сибири (Л. Б. Макарьев, 
Ю. Б. Миронов, М. В. Павлов) и Балтийского щита 
(Е. Н. Афанасьева, Т. А. Иванова). Участие в проек-
тах ГДП-200 в урановорудных районах РФ стано-
вится одним из главных направлений работы От-
дела.

Специализированное геологическое картирование 
зародилось в конце 50-х годов по инициативе ру-
ководителя Отдела Александра Ильича Семенова и 
затем получило широкое развитие как во  ВСЕГЕИ, 
так и в экспедициях I ГГРУ Мингео СССР [14,  
18, 38].

Крупномасштабные прогнозные карты на спе-
циализированной геологической основе служи-
ли для выяснения закономерностей размещения 
и условий образования месторождений урана в ло-
кальных геологических структурах; для оценки пер-
спектив обнаружения новых месторождений, в том 
числе не выходящих на поверхность, с обоснова-
нием мест их возможной локализации, а также их 
ожидаемых масштабов; выяснения генетических 
особенностей отдельных типов месторождений с 
целью уточнения существующей классификации 
месторождений; составления крупномасштабных 
прогнозных карт как основы для выбора методов 
и видов поисковых и поисково-разведочных ра-
бот [7]. В 60-х годах составлены первые крупномас-
штабные специализированные геолого-прогнозные 
карты ряда рудных районов Северо-Казахстанской 
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урановорудной провинции (Шендерова, 1972), по 
Кызылсай-Ботабурумскому урановорудному райо-
ну Чу-Илийских гор (под редакцией К. И. Дворцо-
вой) и некоторым другим регионам [8]. В конце 70-х 
годов приступили к созданию объемных моделей 
рудных узлов (рудоформирующих систем) с при-
влечением, помимо геологической, обширной ин-
формации по особенностям глубинного строения, 
радиогеохимии, метасоматическим преобразовани-
ям пород и т. п. На сегодня для Отдела большое зна-
чение имеет актуализация российской классифика-
ции урановых месторождений, её сопоставление с 
классификацией МАГАТЭ (С. В. Бузовкин, 2007).

Открытие в Австралии и Канаде крупных ура-
новых месторождений типа несогласия стимулиро-
вало поиск аналогичных объектов в нашей стране. 
В 1991–1995 гг. большой коллектив исполни телей 
Отдела (А. В. Молчанов, Е. А. Арсентьева, Н. Н. Ру-
мянцев и др.) под научным руководством В. М. Те-
рентьева проводил тематические исследования  
«Разработать модели типовых обстановок формиро-
вания урановых и комплексных месторождений в зо-
нах докембрийских структурно-стратиграфических 
несогласий и научные основы их прогнозирования 
и поиска с составлением комплекта прогнозно-
металлогенических карт масштабов 1 : 200 000 и 
1 : 50 000 для Алданского и Ладожского регионов». 
В границах Угуйской и Олдонгсинской грабен-
синклиналей выделены площади, перспективные 
на выявление промышленного уранового и ком-
плексного (золото-уранового) оруденения, требу-
ющие постановки более детальных работ. Позднее 
якутскими геологами выявлены крупные месторож-
дения коренного золота (Таборное и Гросс), отраба-
тывающиеся в настоящее время.

Работы по прогнозированию и поискам место-
рождений урана нового типа позволили сделать  
вывод, что в пределах Алданского щита малове-
роятны полные аналоги месторождений типа не-
со гласия регионов-прототипов. Однако наличие в 
фундаменте Учуро-Майского рифейского эпикра-
тонного прогиба отдельных блоков, относительно 
слабо затронутых процессами мезозойской активи-
зации, не исключает этой возможности (А. В. Мол-
чанов, 2017). На основе многолетних исследова-
ний А. В. Молчанов в докторской диссертации 
(2004 г.) аргументированно обосновал перспективы 
выявления высокорентабельных урановых место-
рождений на щитах Сибирской платформы, в том 
числе оруденения вблизи зон древних структурно-
стратиграфических несогласий.

Радиогеохимические исследования. В 60-х годах 
прошлого столетия как одно из путей дальней-
шего совершенствования регионального металло-
генического анализа и изучения геохимии ура-
на и тория получило развитие и оформилось но-
вое радио геохимическое направление, связанное с 
анализом особенностей распределения и миграции 
урана, тория и элементов-спутников в горных поро-
дах [32, 33, 37]. Внедрение в региональную геологию 
точных параметров распределения рудных элемен-
тов позволило перейти в металлогении и геохимии 
от качественного анализа эмпирических законо-
мерностей к установлению количественных связей 
между уровнем геохимического фона урана и его 
рудными концентрациями. Возникло прогнозно-
геохимическое направление в региональном ме-
таллогеническом анализе, опирающееся на вза-
имосвязь и взаимообусловленность рассеянных  

(геохимический фон) и концентрированных (руд-
ные скопления) форм нахождения урана в земной 
коре [20]. Логическим завершением такого подхода 
явилось создание радиогеохимических (радиогеоло-
гических) карт разного масштаба как для отдельных 
районов, так и страны в целом.

Разработанные на примере ряда рудонос ных 
структур Северного Казахстана принципы реги-
онального геохимического анализа и методика  
составления карт были использованы при радио-
гео химическом картировании других регионов  
Советского Союза (Украины, Средней Азии, За-
байкалья и др.) коллективами геологов и геофизи-
ков  ВСЕГЕИ, ВИРГа, экспедиций и ПГО  ГлавПУ 
 «Гео логоразведка». В 70-х годах для большинства 
урановорудных и потенциально урановорудных 
провинций и райо нов были составлены радиогеохи-
мические карты масштабов 1 : 500 000 (1 : 1 000 000), 
1 : 200 000 и 1 : 50 000. В их создании и дальнейшем 
совершенствовании принял участие большой кол-
лектив специалистов (В. К. Титов, Е. В. Плющев, 
В. В. Шатов, Г. М. Шор, Л. И. Тихомиров, В. А. Уга-
ров, В. А. Максимовский, Ю. В. Ильинский, 
Г. М. Ба ранов и др.) под научным руководством 
А. А. Смыслова. Результаты этих исследований, а 
также материалы аэрогамма-спектрометрических 
съемок позволили создать в 1972 г. первую радио-
гео химическую карту территории страны в масшта-
бе 1 : 2 500 000, второй дополненный вариант этой 
карты выпущен в 1975 г. (гл. редакторы А. А. Смыс-
лов, А. И. Тугаринов).

На современном этапе радиогеохимические ис-
следования и составление специализированных 
карт проводятся по заказу предприятий АО «Уран-
геологоразведка» для Забайкалья, Восточного Сая-
на (В. А. Михайлов, А. Н. Лодыгин и др.) и других 
территорий.

Изучение гидротермально измененных пород. Бли-
жайшие ученики и последователи Ю. А. Билиби-
на, основоположники региональной металлогении  
урана, с большим вниманием относились к иссле-
дованию гидротермально измененных пород, ис-
пользуя новые по тем временам теоретические раз 
работки Д. С. Коржинского и Н. И. Наковни-
ка (учение о метасоматозе). Особенно выделя-
лись работы М. И. Ициксона, А. П. Никольского, 
Е. Д. Карповой, Г. Л. Падалки и др., детально из-
учавших околорудные метасоматиты. Первый си-
стемный труд на эту тему с участием специалистов 
Отдела специсследований ВСЕГЕИ (Е. Д. Карпо-
ва, Д. М. Шилин) вышел в 1954 г. под редакцией 
Н. Н. Курека. Впоследствии в Ленинграде образова-
лась мощная инициативная группа по изучению ме-
тасоматизма, которая под руководством Д. С. Кор-
жинского, Н. И. Наковника, Д. В. Рундквиста, 
Ю. В. Казицына и др. организовала проведение во 
ВСЕГЕИ шести всесоюзных совещаний при актив-
ном участии сотрудников Отдела (Г. В. Алексан-
дров, Г. М. Беляев, Г. Т. Волостных, Е. В. Плющев, 
В. В. Шатов, О. П. Ушаков, А. В. Молчанов и др.).

Одновременно с изучением околорудных ме-
тасоматитов, их использованием в номенклату-
ре рудных формаций в Отделе специсследований 
ВСЕГЕИ зародилось новое направление изучения 
гидротермально-метасоматических образований, 
их геологическое картирование и региональный 
формационный анализ [21, 26]. Сейчас методика 
успешно применяется при специальных прогнозно-
металлогенических исследованиях на уран и при  
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общем металлогеническом анализе рудных районов. 
На основе картирования и геохимического изучения 
региональных гидротермально-метасоматических 
формаций оказалось возможным создать объемные 
модели гидротермальных рудообразующих систем и 
обосновать методику количественной оценки про-
гнозных ресурсов рудных узлов и районов. Бывшие 
сотрудники ОСМ, ведущие специалисты ВСЕГЕИ 
Е. В. Плющев, В. В. Шатов, С. В. Кашин предста-
вили современную методику изучения и картиро-
вания гидротермально-метасоматических образова-
ний в прекрасно изданной монографии [26].

Изучение вещественного состава и геохимии 
 метасоматитов является одним из важных направ-
лений деятельности Отдела и сегодня при ком-
плексной оценке рудоносности перспективных 
структур в различных районах страны (В. А. Ми-
хайлов, А. Н. Лодыгин, Е. Н. Афанасьева, Л. Б. Ма-
карьев). Эти исследования наиболее результативны 
при поисках месторождений золото-урановых руд 
в черносланцевых толщах и оценке комплексно-
го оруденения в других благоприятных геологиче-
ских обстановках.

Изучение глубинного строения. Одной из отли-
чительных особенностей металлогенических ис-
следований последних десятилетий является су-
щественное повышение их глубинности. Установ-
лено, что геологическое развитие земной коры во 
многом определяет процессы, происходящие глу-
боко в недрах нашей планеты, в нижних горизон-
тах литосферы.

Результаты исследований глубинного строе-
ния территории СССР легли в основу «Карты глу-
бинного строения земной коры территории СССР 
и некоторых прилегающих акваторий» в мас-
штабе 1 : 10 000 000, составленной под редакцией 
Ю. И. Сытина (1981). В практическом отношении 
значимы геолого-геофизические исследования в 
определившихся и перспективных на уран рай-
онах в целях разработки дополнительных крите-
риев и оценки промышленной рудоносности ре-
гиональных геологических структур. Особо следу-
ет отметить комплексные геолого-геофизические 
исследования 80-х годов в Казахстане и прилегаю-
щих райо нах Средней Азии большого коллектива 
НИИ и территориальных экспедиций I ГГРУ под 
руководством А. А. Смыслова (программа «Мери-
диан») [11].

Тогда же мелко- и среднемасштабные рабо-
ты по изучению глубинного строения в целях ме-
таллогенического анализа проведены на УКЩ 
(А. О. Шмидт, В. К. Титов, Н. Г. Топоркова, 1971, 
1974, Г. П. Тафеев, Н. Г. Топоркова, 1980), в Карело-
Кольском регионе (А. О. Шмидт, Н. Н. Колесник, 
Г. П. Воеводова и др., 1984), Забайкалье (Г. А. Ген-
ко, В. К. Львов и др., 1974, 1975, 1979), на Дальнем 
Востоке (В. В. Пуринг, В. А. Максимовский и др., 
1976). Все эти работы отличает практическая на-
правленность, тесная связь с комплексом других ис-
следований, проводившихся с ними по единым со-
гласованным программам [9, 29, 34].

Сейчас изучение глубинного строения в Отделе 
проводится по проектам ГДП-200.

Объемное картирование (моделирование) рудных 
узлов. В целях дальнейшего повышения эффек-
тивности поисков месторождений, не выходящих 
на дневную поверхность, ведущими специалиста-
ми ВСЕГЕИ (А. П. Марковский, В. Н. Верещагин, 
С. А. Музылев, 1961; А. И. Семенов, 1963) в 60-х го-

дах выдвинута и разработана концепция значитель-
ного повышения информативности составляемых 
в особо перспективных рудных районах специали-
зированных геологических карт масштаба 1 : 50 000 
(1 : 25 000) путем преобразования их в объемные 
геолого-прогнозные карты, которые отражали бы 
условия залегания геологических образований и 
поведение рудоконтролирующих структур на не-
которой глубине, доступной для поисков и разра-
ботки месторождений (500–1000 м). В дальнейшем 
эти идеи были развиты в Отделе специальной ме-
таллогении. 

В 70–80-х годах Отделом совместно с произ-
водственными организациями проведены круп-
номасштабные (1 : 25 000–1 : 50 000) прогнозно-
металлогенические исследования с применением 
методики объемного моделирования глубинного 
геологического строения в урановорудных узлах 
Северо-Казахстанской (М. Г. Харламов, Е. В. Плю-
щев, В. А. Тихонов, В. Я. Чернов и др., 1981, 
1985, 1989), Забайкальской (А. А. Смыслов, 1981, 
М. Д. Пельменев, 1984), Украинской (В. К. Титов, 
Т. В. Билибина, Г. П. Тафеев и др., 1977) и Южно-
Казахстанской (А. В. Булычев, А. А. Горцевский 
и др., 1988) урановорудных провинций. Повыси-
лась эффективность поисков месторождений ура-
на, не выходящих на поверхность или слабо про-
явленных на поверхности. В последние годы ком-
плексное крупномасштабное (1 : 25 000–1 : 50 000) 
геологическое картирование и применение объем-
ного моделирования рекомендованы как самосто-
ятельный вид поисково-оценочных и прогнозно-
металлогенических работ, для которых во ВСЕГЕИ 
разработаны методические рекомендации.

Радиогидрогеологические исследования проводи-
лись в Отделе, начиная с первой половины 50-х 
годов. Они состояли в опробовании водопунктов 
на радиоактивные элементы (U, Rn, Ra) и име-
ли в основном поисковую направленность. Регио-
ны опробования – Средняя Азия, Казахстан, За-
байкалье и Алтае-Саянская складчатые области 
(А. А. Макаров, Г. М. Шор). Важное значение ра-
диогидрогеологических исследований в комплексе 
с прогнозно-металлогеническими работами на ура-
новое оруденение учкудукского типа вызвало не-
обходимость разработки методики составления по-
горизонтных радиогидрогеологических карт, ко-
торая была апробирована научно-методической 
комиссией ВСЕГИНГЕО и рекомендована к ис-
пользованию. Центрально-Кызылкумская урано-
ворудная провинция в гидрогеологическом пла-
не выделялась в качестве региональной тепловой 
аномалии. Это обусловлено развитием восстано-
вительного эпигенеза, с которым Е. А. Головин, 
В. Н. Щеточкин, Е. М. Шмариович, Г. А. Машков-
цев (ВИМС) впоследствии стали связывать образо-
вание наиболее богатых урановых и комплексных 
(уран-полиэлементных) руд.

Результатами радиогидрогеологических ис сле-
до ваний, проведенных в 1967–1968 гг. в Чу-Сары-
суйской депрессии, обоснованы перспективы ура-
ноносности её мезозойско-кайнозойского чехла. 
Это подтолкнуло дальнейшее интенсивное развитие 
поисковых работ Волковской экспедиции 1 ГГРУ 
и превращение региона в уникальную урановоруд-
ную провинцию с ведущим типом урановых место-
рождений, связанных с зонами пластового окис-
ления [1, 10, 30, 40]. Для региона были составлены 
крупно- (1 : 50 000), средне- (1 : 200 000, 1 : 500 000) 
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и мелкомасштабные (1 : 1 000 000, 1 : 1 500 000)  
погоризонтные и сводные радиогидрогеологиче-
ские карты по депрессии в целом, в границах ура-
новорудной провинции, её флангов и отдельных 
частей, для рудных полей урановых месторожде-
ний (Мынкудук, Инкай, Канжуган, Моинкум и 
др.). На основе этих карт решен ряд важных на-
учных и практических задач. В начале 90-х годов 
сопоставлены геологическое строение, уранонос-
ность и радиогидрогеологические условия чехлов 
молодых платформ России с чехлом Туранской пли-
ты, включающим Притяньшанскую мегапровин-
цию (Шор, Грушевой и др., 1992). До настоящего 
времени радиогидрогеологические исследования в 
Отделе развивались преимущественно в составе 
прогнозно-минерагенических работ на комплекс 
твердых полезных ископаемых в чехле Сибирской 
платформы масштабов 1 : 2 500 000–1 : 5 000 000, в 
чехлах платформ и межгорных впадин орогенов 
России масштаба 1 : 5 000 000 (Шор, Афанасьев и 
др., 1997; Сравнительный анализ…, 1999), в чехле 
южной части Западно-Сибирской плиты масшта-
ба 1 : 2 500 000, а также в пределах Томской (мас-
штаб 1 : 1 000 000) и Омской (масштаб 1 : 500 000) 
областей.

В XXI в. сотрудниками Отдела проведен широ кий 
комплекс гидрохимических и гидрогеологи ческих 
исследований при оценке перспектив выявления 
поверхностных месторождений «молодого урана» 
в Витимо-Каренгском районе Северного Забайка-
лья (А. А. Пуговкин, Г. Б. Лебедева, Э. В. Моргун, 
М. К. Романова, 2013) и Амуро-Зейской депрессии 
на Дальнем Востоке (2015). Продолжается изучение 
(В. З. Фукс и др.) условий формирования гидроген-
ных месторождений урана на основе использования 
гидрогеологических и гидрохимических характери-
стик подземных вод в пределах Западно-Сибирской 
плиты. 

Картирование рудоносности зон гипергенеза. 
С 2002 г. во ВСЕГЕИ развивается новое направле-
ние исследований, связанное с картированием ру-
доносности зон гипергенеза в составе комплекта 
Госгеолкарты-1000 третьего поколения (В. Е. Ку-
дрявцев, Г. М. Шор). Объекты картирования – 
Алтае-Саянская складчатая область, Енисейский 
кряж, Забайкалье и сопредельные территории Си-
бирского кратона и Западно-Сибирской плиты [17, 
41]. Радиогидрогеологические исследования вклю-
чены в развиваемое направление и сопряжены с 
прогнозированием инфильтрационных месторож-
дений урана.

Важное значение в 2000-х годах имело составле-
ние погоризонтных карт мезозойско-кайнозойского 
чехла южной окраины Западно-Сибирской плиты 
масштаба 1 : 1 500 000 (Г. М. Шор, А. М. Афанасьев, 
В. Д. Алексеенко и др.).

Составление методических рекомендаций по про-
гнозированию. С начала 70-х годов в Отделе нача-
лись работы по составлению, а затем подготов-
ке к печати методических пособий по средне- и 
крупномасштабному прогнозированию и состав-
лению прогнозных на уран карт в связи с необ-
ходимостью повышения эффективности средне-
крупномасштабных прогнозных работ на основе  
накопленного научными и производственными  
коллективами опыта в определившихся урановоруд-
ных районах. Было положено начало новому этапу 
создания единых унифицированных требований к 
проведению прогнозных на уран исследований с 

учетом геологических особенностей строения тер-
риторий и проявленных на ней типов урановоруд-
ных формаций. Первой работой были «Временные 
рекомендации к содержанию прогнозных на уран 
карт» (отв. редакторы Г. В. Нехорошев, И. С. Ожин-
ский [4]).

В 1988 г. вышли из печати «Методические реко-
мендации по среднемасштабному прогнозирова-
нию и составлению прогнозных на уран карт мас-
штаба 1 : 200 000» (отв. исполнитель Ю. М. Шува-
лов). Они построены по сходному плану с руковод-
ством по крупномасштабному прогнозированию. 
Новым является введенное авторами понятие ру-
дообразующих систем различного иерархического 
уровня и таксономического вида для рудных объек-
тов каждой урановорудной формации. Рассмотрены 
также способы оценки прогнозных ресурсов урана 
применительно к ведущим промышленным типам 
рудных формаций, в том числе к месторождениям 
типа несогласия [27].

В 2004 г. специалисты Отдела приняли участие в 
составлении «Методического руководства по оцен-
ке прогнозных ресурсов урана», являющегося со-
временной основой количественной оценки ме-
таллогенического потенциала и прогнозных ресур-
сов урана категорий Р3, Р2 и Р1 и используемого при 
составлении паспортов перспективных урановых 
объектов, выделяемых для проведения поисков на 
основе результатов работ ГДП-200.

Обобщающие работы, выполненные сотрудника-
ми Отдела, связаны с прогнозными оценками ура-
ноносности рудных районов страны и совершен-
ствованием методики прогнозирования и поисков. 
Они оказали существенное влияние на развитие 
поисково-разведочных работ в отрасли, их направ-
ленность и очередность.

Следует подчеркнуть, что научно-методические 
обобщения базировались на громадном фактиче-
ском материале по ураноносности территории и 
особенностям ее геологического строения и в даль-
нейшем присутствовали на всех этапах работ по 
 созданию минерально-сырьевой базы урана. В их 
числе монография «Общие принципы региональ-
ного металлогенического анализа и методика со-
ставления металлогенических карт или складчатых 
областей» (1957), авторы А. И. Семенов, В. С. До-
марев, Н. К. Морозенко, В. Г. Грушевой, Г. С. Лаба-
зин, К. И. Дворцова, В. И. Серпухов, Е. Н. Горец-
кая, П. М. Татаринов. Книга оказала большое вли-
яние на развитие металлогенической картографии 
и углубление прогнозно-металлогенических иссле-
дований (в СССР и за рубежом). Она стала  научно-
методической основой составления целого поколе-
ния сводных металлогенических карт.

Позже была издана трехтомная монография 
«Геологические особенности ураноносных райо-
нов СССР (закономерности размещения и по-
исковые признаки промышленных месторожде-
ний урана)» [6]. В первом томе (1968 г.) дана  
характеристика ураноносности докембрийских  
щитов и байкалид Сибирской платформы и Даль-
него Востока. Второй том (1970 г.) посвящен 
анализу ураноносности палеозойских складчатых  
областей и чехлов эпипалеозойских платформ. 
В третьем томе (1970 г.) рассматриваются законо-
мерности размещения и формирования ураново-
го оруденения мезозойско-кайнозойских структур. 
В монографии подведены итоги более чем 20-лет-
него изучения урановой геологии в СССР, что во 
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многом способствовало разработке и внедрению 
передовых методов прогнозирования и поисков 
урановых месторождений.

Крупнейшие обобщающие исследования в об-
ласти урановой геологии в отрасли – комплексные 
работы по изучению закономерностей размещения 
и формирования урановых месторождений и про-
гнозным оценкам отдельных районов и терри тории 
СССР в целом, известные как «Работы по пробле-
ме 5». Важный элемент исследований – обобщение 
закономерностей размещения уранового орудене-
ния в пределах континентальных блоков земной 
коры, выполненное на основе карты ураноносно-
сти мира масштаба 1 : 15 000 000 (рук. Е. Д. Кар пова 
и Ю. М. Шувалов) и завершившееся коллектив-
ной монографией (1981) [12]. Классификация ура-
новорудных формаций использована при состав-
лении прогнозно-металлогенической карты СССР 
и сопредельных стран СЭВ масштаба 1 : 2 500 000 
(ред. Н. Ф. Карпов, А. А. Смыслов. В. М. Терен-
тьев). Проведен количественный прогноз ураново-
го оруденения с оценкой прогнозных ресурсов на 
основе радиогеохимических параметров. В этих ис-
следованиях по единой программе участвовали все 
производственные и научные организации «Уран-
геологоразведки». Коллективом Отдела выполне-
ны региональные обобщения, а также многосторон-
ний углубленный металлогенический анализ терри-
тории СССР – монографии «Металлогения урана и 
тория СССР» под ред. А. А. Смыслова, В. М. Терен-
тьева, М. В. Шумилина, 1988) [20] и «Металлогения 
урана Урало-Монгольского  поя са» (ред. Ю. А. Ара-
пов, А. А. Смыслов, В. М. Терентьев, Г. А. Шат-
ков, М. В. Шумилин, 1981) [19]. В них рассмо-
трены общие вопросы металлогении урана и то-
рия, мето дики металлогенического районирования 
и прогнозирования и классификации урановоруд-
ных формаций, даны сравнительные характери-
стики и оценки ураноносности металлогенических  
поясов, провинций, зон и отдельных районов. На-
учно обоснован актуальный для территории СССР 
класс полигенных месторождений урана, извест-
ных за рубежом как месторождения типа несогла-
сия [2, 27].

Существенные элементы научных обобщений 
применительно к ураноносным геологическим об-
становкам, рудным формациям, группам методи-
ческих разработок постоянно освещались в публи-
кациях ВСЕГЕИ и КНТС на всех этапах работ по 
со зданию минерально-сырьевой базы урана в СССР 
и на современном этапе в России [9, 19, 24].

С учетом важного значения радиогидрогеоло-
гических исследований в комплексе прогнозно-
металлогенических работ на урановое оруденение 
учкудукского типа была разработана методика со-
ставления погоризонтных радиогидрогеологиче-
ских карт, апробированная и рекомендованная к 
использованию [1].

В 2004–2009 гг. сотрудниками Отдела (Ю. М. Шу-
валов, Ю. Б. Миронов, А. В. Булычев, А. М. Афа-
насьев, Е. А. Арсентьева и др.) завершены сбор и 
анализ материалов по ураноносности Монголии. 
Изданы монографии «Уран Монголии», «Урановые 
месторождения Монголии», «Дорнотский рудный 
узел: строение и перспективы», «Металло гения ура-
на Монголии» [22, 39]. Составлены прогнозная на 
уран карта страны масштаба 1 : 1 500 000 с количе-
ственной оценкой запасов и прогнозных ресурсов, 
паспорта перспективных объектов. Даны рекомен-

дации по дальнейшему изучению ураноносности 
территории Монголии. Металлоносность (включая 
ураноносность) черносланцевых формаций Рос-
сии охарактеризована в монографии «Рифовые, 
соленосные и черносланцевые формации России» 
(2015), сопровождаемой атласом мелкомасштаб-
ных карт РФ [35].

Зарубежные работы. Сотрудники Отдела со-
вместно со специалистами других геологических 
организаций активно участвовали в создании и 
совершенствовании минерально-сырьевой базы 
(МСБ) урана ряда стран Европы и Азии [5, 15].

В 40–60-е годы геологи Отдела принимали уча-
стие в открытии ряда месторождений урана в Ру-
мынии – АО «Кварцит», Германии – «АО «Висмут», 
Чехословакии – АО «Яхимовские доли» (рудники), 
работали на разных урановых предприятиях Запад-
ной Европы. Опыт по открытию и разведке урано-
вых месторождений был успешно использован для 
развития МСБ нашей страны (А. М. Афанасьев, 
Г. В. Афанасьев, В. К. Кушнеренко, В. М. Медве-
дев, В. Н. Фёдоров  и др.). В Китае сотрудниками 
Отдела в 50-х годах было открыто несколько ме-
сторождений урана (В.М. Терентьев). В 2000-х го-
дах оценкой перспектив отдельных районов КНР 
на различные типы уранового оруденения зани-
мались многие сотрудники ВСЕГЕИ (Г. А. Шат-
ков, Ю. Б. Миронов, С. В. Бузовкин, Э. М. Пин-
ский и др.).

В Монголии в 1970–1990 гг. комплексные 
прогнозно-геологические работы проводились си-
лами Майской партии ВСЕГЕИ (Г. М. Владимир-
ский, Н. С. Соловьев). Составлены прогнозные на 
уран карты территории Монголии и отдельных руд-
ных районов. На востоке и в центре страны откры-
ты урановые месторождения, составляющие основу 
МСБ урана Монголии [22, 25, 29, 39].

Оценка перспектив ураноносности территорий 
сложного геологического строения проводилась 
специалистами Отдела в Марокко («Советская ура-
новая миссия» – Б. А. Ермолаев, А. В. Булычев и 
др., 1976), Иране (Ю. Б. Миронов и др., 2011–2013), 
Вьетнаме (Ю. Б. Миронов, В. З. Фукс, В. А. Ми-
хайлов и др., 2012–2016). Прогнозные на уран ра-
боты, часто с количественной оценкой прогнозных 
ресурсов, всегда осуществлялись на основе приме-
нения современных методов регионального метал-
логенического анализа.

В 2001–2004 гг. совместно с французской компа-
нией КОЖЕМА и предприятием «Урангеологораз-
ведка» осуществлялась полевая экспертная оцен-
ка урановых объектов в известных урановорудных 
райо нах России (Забайкалье, Восточная Чукотка, 
Восточный Саян, Анабарский щит и др.). Прово-
дились совместные полевые геологические экспе-
диции в перспективные районы Монголии, Фин-
ляндии и Франции. Совместно с АО «Зарубежгео-
логия» осуществлялась оценка на уран территорий 
Эфиопии, Зимбабве и ряда других стран Централь-
ной Африки (Ю. Б. Миронов и др., 2011–2015).

Во всех совместных проектах иностранные спе-
циалисты всегда высоко ценили методику ком-
плексного регионального металлогенического ана-
лиза (школа ВСЕГЕИ).

В 2007 г. при Отделе создана и функциониру-
ет Международная урановая группа IUG в рам-
ках IAGOD, основной задачей которой является 
объединение усилий ученых разных стран в во-
просах развития современной урановой науки и 
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практи ческого применения существующих мето-
дов и  критериев при поиске новых урановых ме-
сторождений.

Дальнейшие направления исследований. Сегодняш-
ние задачи урановой геологии и металлогении опре-
деляются потребностями отрасли и добывающей 
промышленности. Разработку урановых месторож-
дений в России ведут Приаргунский ГХК (Стрель-
цовский урановорудный район), предприятия «Дол-
матовское» (Урал) и «Хиагда», входящие в струк-
туру АО «Атомредметзолото». Актуальные задачи 
по приросту их МСБ решает АО «Урангеологораз-
ведка» (Иркутск), входящее в состав корпорации 
«Росгеология», с которым Отдел связывают много-
летние производственные отношения, выполнение 
прогнозно-геологических работ и составление раз-
личных прогнозных карт. В 2000-х годах совмест-
ные работы на эндогенное урановое оруденение 
проводились в Северном Забайкалье (Макарьев, 
2006, 2014), в Акитканском урановорудном райо-
не, в Восточном Саяне и на других перспективных 
площадях. Работы производственных и научных 
организаций регламентированы «Планом совмест-
ных действий Роснедра и Росатом по укреплению 
минерально-сырьевой базы России».

Другим важным направлением деятельности 
Отдела по-прежнему остается участие в проектах 
ГДП-200 по созданию специализированных карт 
ураноносности (листы О-49, М-48) и карт полез-
ных ископаемых и закономерностей их размещения 
(Карелия, Бурятия и др. регионы). Мелко- и сред-
немасштабные работы направлены на выявление 
закономерностей размещения уранового орудене-
ния, установление связей урановой и других типов 
рудной минерализации, решение задач комплекс-
ной металлогении, оценку прогнозных ресурсов 
урана и разработку рекомендаций по дальнейшим 

направлениям геологоразведочных работ террито-
рий ряда зарубежных стран (Вьетнам и др.).

Проведение различных прогнозных и минераге-
нических работ базируется на установлении законо-
мерностей размещения уранового оруденения в раз-
личных геологических обстановках и применении 
комплексного минерагенического анализа.

Любое решение большой и важной проблемы 
(так уж устроен мир!) в большинстве случаев приво-
дит к забвению роли отдельных личностей в откры-
тии и судьбе месторождений. Хотелось бы вспом-
нить имена сотрудников Отдела, отмеченных Пра-
вительством страны за их многолетнюю плодотвор-
ную деятельность.

Лауреат Ленинской премии: Семенов Александр 
Ильич. Лауреаты Государственной премии: Билибин 
Юрий Александрович, Бобров Владимир Алексе-
евич, Грушевой Владимир Гаврилович, Грушевой  
Гавриил Владимирович, Иванова Таисия Никола-
евна, Карпова Екатерина Дмитриевна, Семенов 
Александр Ильич, Унксов Василий Алексеевич, 
Шабаров Николай Васильевич. Лауреаты премии 
Министерства геологии СССР: Радюкевич Николай  
Михайлович, Шор Генрих Матвеевич. Награждены 
почетным знаком «Первооткрыватель месторожде-
ния» Алексеев Юрий Афанасьевич (дважды), Двор-
цова Клавдия Ильинична, Никольский Александр 
Петрович, Харламов Михаил Георгиевич. Заслу-
женные геологи: Грушевой Гавриил Владимирович, 
Карпунин Анатолий Михайлович, Терентьев Вла-
димир Михайлович, Харламов Михаил Георгиевич, 
Шувалов Юрий Михайлович, Шатов Виталий Ви-
тальевич. Лауреат премии им. А.П. Карпинского Пра-
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Зародившаяся в Отделе и постоянно развиваю-
щаяся металлогения урана оформилась как само-
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стоятельное научное направление и получила ши-
рокое признание. Дальнейшее развитие урановой 
геологии и металлогении наиболее эффективно на 
основе традиционной научной школы ВСЕГЕИ, 
опыта старших поколений, энергии и энтузиазма 
молодых сотрудников и ученых.

Работы, выполненные геологами Отдела за 
70 лет, дают возможность научным и производ-
ственным организациям проводить поисковые и 
прогнозные исследования с достаточно высокой 
степенью достоверности и эффективности.
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