
 

 

 

ПЕРВЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Дальний Восток СССР охватывает 
обширную территорию — от безграничных 
просторов тайги и тундры с многолетней 
мерзлотой на севере до широколиственных и 
реликтовых лесов Сихоте-Алиня, от океанских 
просторов до водных стремнин Амура, Зеи, 
Уссури. Это край огромного природного 
разнообразия, край где сосредоточены 
уникальные в стране ресурсы: цветные, редкие 
металлы и минералы (алмазы, олово, борные руды 
и др.), ценные породы древесины, пушнина, рыба, 
морепродукты и др. 

Ранее изучение Дальнего Востока, его географии, природных богатств, истории и 
этнографии осуществлялось периодически приезжающими из центра России учеными в 
основном экспедиционным методом. В последней четверти XIX в. изучение Дальнего Востока 
велось силами неакадемических учреждений — Русским географическим обществом, 
Геологическим комитетом, Переселенческим управлением. Лишь в самом конце XIX в. 
появляется интерес Академии наук к этому краю. 

Октябрьская революция коренным образом изменила роль Академии наук. По 
инициативе В. И. Ленина Академия паук включилась в работу но претворению в жизнь 
грандиозных планов социалистического строительства. 

Освобождение Дальнего Востока СССР и задачи его индустриального развития потребовали 
усиления научных сил. В 1932 году по просьбе Дальневосточного крайисполкома и при 
поддержке Президиума Академии наук СССР был организован один из первых академических 
филиалов в стране — Дальневосточный. «Мы не можем, — писал академик А. Е. Ферсман, — 
изучение крупных проблем и отдельных районов ставить оторванно, кабинетно. Мы должны 
решительным образом приблизить наши исследования к самой природе, к тому производству, в 
интересах которого протекает работа, ко всему укладу и потребностям местного хозяйства». 

С созданием в 1935 г. геологического сектора в ДВФ АН СССР были развернуты 
геологические исследования. В 30-е годы большая работа велась в районах, тяготеющих к зоне 
Байкало-Амурской магистрали. В предвоенные годы в секторе трудились профессор, доктор 
геолого-минералогических наук А. Н. Криштофович, кандидат геолого-минералогических наук В. 
В. Витгефт, научные сотрудники В. П. Воларович, В. А. Мелиоранский, С. А. Музылев и др. 

После Великой Отечественной войны в 1946 г. геологический сектор был вновь организован 
в составе Дальневосточной научно-исследовательской базы, созданной в 1943 г. Дальневосточная 
база в 1949 г. была реорганизована в Дальневосточный филиал им. В. Л. Комарова, в состав 
которого вошел геологический отдел. В 1948 г. была учреждена академическая аспирантура на 
Дальнем Востоке, в том числе по геолого-минералогическим наукам. 

Идея создания крупного геологического института на Дальнем Востоке появилась еще и 1931 



г. в ходе работы по организации ДВФ АН СССР. Создание и 1957 г. мощного научного центра 
Академии наук СССР в Сибири позволило поднять академические исследования и на Дальнем 
Востоке как в научном, так и в организационном отношении. В 1959 г. во Владивостоке был 
создан первый академический институт — Дальневосточный геологический институт (ДВГИ). 

Дальний Восток, являясь составной частью Тихоокеанского подвижного пояса, представляет 
собой по геологическому строению уникальный район, не имеющий аналогии в Советском Союзе. 
Здесь окраина материка переходит в дно океана, а на сочленении их находятся вулканические 
пояса и зоны с богатыми рудами. Внутренняя взаимосвязь между магматизмом, тектоникой и 
рудообразованием отчетливо дает о себе знать, но еще далеко не понята. Вот почему с самого 
начала главными направлениями научной деятельности ДВГИ становятся разработка проблем 
геологии, геоморфологии, глубинного строения и металлогении Тихоокеанского рудного пояса и 
прилегающих частей континента и океана, а также координация всех исследований, которые 
велись по этим проблемам учреждениями Академии наук СССР, Министерства геологии СССР и 
других ведомств. 

Глубокое изучение сложнейшего комплекса геологических условий формирования руд 
представляет не только общенаучный, но и практический интерес, поскольку результаты 
исследовании имеют большое значение при разработке научного прогноза поисков 
месторождений главнейших рудных элементов Тихоокеанского пояса — олова, золота, 
вольфрама, свинца, цинка. 

Формирование научных кадров института шло в основном за счет притока молодых 
специалистов — выпускников Дальневосточного политехнического института им. В. В. 
Куйбышева, вузов Москвы, Ленинграда, Томска. Высококвалифицированные специалисты 
возглавили лаборатории: петрологии магматических и метаморфических пород—А. Л, 
Маракушев; рудных месторождений — Л. Н. Хетчиков; геохимии и минералогии — И. Н. 
Говоров; региональной геологии— М. Г. Органов; металлогении — Е. Л. Радкевич. Директором 
института была назначена доктор геолого-минералогических наук Екатерина Александровна 
Радкевич. 

Первоначально коллектив сотрудников института размещался в небольшом двухэтажном 
доме на улице Флотской. Конец 1964 г. был отмечен радостным событием — переселением в 
построенное на морском берегу, в зеленом пригороде Владивостока, пятиэтажное здание. В нем 
институт находится и поныне. 

Наряду с осуществлением фундаментальных исследований (а их география обширна — это 
Приморье, Приамурье, Камчатка, Чукотка, Сахалин, Забайкалье, КНР, КНДР) институт взял курс 
на подготовку научных кадров геологов через аспирантуру и соискательство. За 1959-1970 гг. 
были защищены три докторские (А. А. Маракушев, М. Н. Грамм, С. С. Зимин) и 96 кандидатских 
диссертаций. 

Одним из основных направлений деятельности института стало установление тесных связей с 
геологическими управлениями, высшими учебными заведениями, а также отечественными и 
зарубежными научно-исследовательскими институтами. В первую очередь следует отметить 
творческое научное сотрудничество института с производственным геологическим объединением 
«Приморгеология». Совместно с ним институт систематически проводит работы с целью изучения 
геологического строения и минеральных ресурсов территории края. Работы сотрудников ДВГИ 
широко используются в повседневной деятельности многими производственно-геологическими 
учреждениями Дальнего Востока. 

С созданием в 1970 году Дальневосточного научного центра АН СССР значительно 
укрепилась материально-техническая база института, вырос количественно и качественно его 
кадровый потенциал. В ДВГИ сложился коллектив авторитетных научных работников — хороший 
сплав приглашенных и местных научных кадров. Если в 1959 г. в институте работало 90 
сотрудников, из них было два доктора и восемь кандидатов геолого-минералогических наук, то и 



1970 г. — уже 365 сотрудников, в том числе четыре доктора и 55 кандидатов наук. Сегодня в 
составе института трудятся два члена-корреспондента Академии наук СССР — К. А, Радкевич и 
А. Д. Щеглов, 7 докторов и 75 кандидатов наук. Все это позволило проводить исследования на 
более высоком научном уровне. В 1960 г. ДВГИ работал но 3 проблемам (8 темам), в 1970 г. — по 
4 проблемам (19 темам), в 1984 г.— по 7 проблемам (18 темам). Научно-исследовательская 
деятельность приобрела качественно новый характер: от решения узко локальных, региональных 
задач совершен переход к разработке кардинальных научных проблем, имеющих не только 
союзное, но и международное значение. 

Большие заслуги сотрудников ДВГИ в развитии советской науки отмечены наградами 
Родины. Высокого звания Героя Социалистического Труда удостоена Е. А. Радкевич; она 
награждена также двумя орденами Ленина; орденом Октябрьской революции награжден А. Д. 
Щеглов, орденом Трудового Красного Знамени — Н. П. Васильковский (дважды), И. Н. Говоров, 
В. Г. Моисеенко, П. Г. Недашковский; орденом Знак Почета — А. М. Кокорин, П. Г. Коростелев, 
В. И. Шульдинер. Многие сотрудники института награждены медалями. Почетного звания 
Заслуженный деятель пауки РСФСР удостоены Е. А. Радкевич, Н. П. Васильковский и И. Н. 
Говоров; Л. Д. Щеглов и Г. И. Худяков являются лауреатами Государственной премии; И. Н. 
Говоров—премии им. академика А. Е. Ферсмана; С. А. Щека — премии Ленинского комсомола; В. 
Т. Казаченко, В. В. Малахов и А. Г. Пятков — премии Приморского комсомола. 

В честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета 
СССР, Совет Министров СССР и ВЦСПС наградили Дальневосточный геологический институт 
Ленинской юбилейной почетной грамотой. 

В свете генеральной линии, определенной XXVI съездом КПСС в Дальневосточном 
геологическом институте ведется работа по повышению эффективности научного поиска, 
дальнейшего развертывания фундаментальных исследований, концентрации сил и внимания 
ученых на наиболее важных и перспективных направлениях научно-исследовательских работ. 
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