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Научному наследию и биографии А. П. Карпинского посвящено

огромное количество опубликованных работ очень многих

исследователей. По данным ИНИОН РАН, на сегодняшний

день их количество намного превышает 400 названий.



ТЕЛЕГРАММА

ЕВГЕНИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ ТОЛМАЧЕВОЙ, ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 
КАРПИНСКОЙ, АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ НЕХОРОШЕВОЙ.
СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА КАРПИНСКОГО — КРУПНЕЙШЕГО 

МИРОВОГО УЧЕНОГО, БЕССМЕННОГО ПЕРЕЗИДЕНТА АКАДЕМИИ НАУК с 
1916 ГОДА И ВЫДАЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ТЯЖЕЛОЙ УТРАТОЙ ДЛЯ ВСЕЙ СОВЕТСКОЙ НАУКИ И ТРУДЯЩИХСЯ СОЮЗА 
ССР. 
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВКП (Б) ВЫРАЖАЮТ ВАМ СВОЕ ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ.
В. МОЛОТОВ
И. СТАЛИН



Многочисленные геологические достижения А. П. Карпинского 
широко известны. Перечислим только важнейшие из них.

Стратиграфия
• Принцип переходных зон (принцип Карпинского);
• Артинский ярус и др. 

Палеонтология
• Эволюция аммоноидей;
• Десятки проблематик;
• Геликоприон и др. 



Тектоника
• Основы учения о платформах;
• Реконструкция палеогеографических и тектонических условий 

развития Восточно-Европейской платформы (для различных 
периодов фанерозоя) и др. 

Месторождениия полезных ископаемых
• Платиноиды;
• Бурые угли;
• Железные руды;
• Хромовые руды;
• Никелевые руды;
• Золото и др.



А. П. Карпинскому по 
праву принадлежит 
почётное звание «отца 
русской геологии» 
(Романовский, 1989).



Академик 
А. П. Карпинский 
являлся крупнейшим 
нашим петрографом 
второй половины XIX 
века (Белянкин, 1953)

Петрография



Первой его петрографической работой была опубликованная в 1869 
г. диссертация на получение звания адъюнкта по кафедре геологии в 
Петербургском горном институте: «Об авгитовых породах деревни 
Мулдакаевой и горы Качканар на Урале». (Карпинский, 1869). 
Позднее Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, цитируя эту работу, указывал, что 
«мулдакаит», описываемый здесь, представляет «исторический 
интерес в трех отношениях: это — первая уральская порода, 
исследованная микроскопически, первая микроскопическая работа 
Карпинского и первая порода, получившая новое название от 
русского петрографа» (Левинсон-Лессинг, 1923, стр. 322).



«После появления в свет только что названного первого
петрографического труда А. П. Карпинского, в последующие
десятки лет его продуктивнейшей геологической работы им
опубликовано было весьма большое количество подобных же
образцовых химико-минералогических описаний горных пород.
Описанию подвергались преимущественно магматические породы,
реже — метаморфические и еще реже — осадочные; породы
брались из самых различных местностей России (в первую очередь
Урала, а затем Украины, Олонецкого края, Алтая, Сибири, Камчатки
и проч.). Все эти работы составили тот богатейший
петрографический материал, который мы получили в наследство от
А. П. Карпинского» - подчёркивал академик Д. С. Белянкин
(Белянкин, 1953).



Некоторые петрографические наблюдения А. П. Карпинского удивляют и 
сейчас. 

• В 1870 г. в своей статье «О петрографических законах» А. П. Карпинский 

указывает, что «как кажется, кварц встречается только в том миасците, 

который не содержит элеолита» (Карпинский, 1870, стр. 72). 

• В 1874 г. в статье «Законы совместного нахождения полевых шпатов» 

намечает он такую закономерность: «...различные виды клинокластических

полевых шпатов встречаются с ортоклазом тем реже, чем они менее 

кислотны» (Карпинский, 1874, стр. 48).



Огромную роль в истории развития русской 

петрографии сыграли опубликованные А. П. 

Карпинским в 1885 г. «Материалы для изучения 

способов петрографических: исследований» 

(Карпинский, 1885).

Весьма важным представляется высказываемое во 

введении к «Материалам» убеждение автора, что многие 

приемы петрографического исследования будут 

признаны — и, может быть, даже в скором времени— в 

качестве важного подспорья также и «для правильного 

ведения заводского и рудничного дела, т. е. для 

исследования руд и заводских продуктов» (Карпинский, 

1885, стр. 3).



«Своими выдающимися трудами А. П. Карпинский завоевал в свое

время непререкаемый авторитет среди русских петрографов. Он

создал свою петрографическую школу в Петербургском горном

институте; кроме того, в течение долгих лет он был председателем

Русского минералогического общества и Отделения геологии и

минералогии при Петербургском университете, где под его

неизменным активнейшим руководством весьма усердно

культивировалась, наряду с минералогией, также и петрография»

(Белянкин, 1953, с. 198).



А. П. Карпинский – коренной уралец.

А. П. Карпинский

П. П. Аносов 
П. М. Карпинский 



П. М. Карпинский, первооткрыватель ряда золотоносных россыпей на Среднем Урале, встречался со 
знаменитым шотландским геологом Родериком Мурчисоном во время его посещения Урала в 1840-х годах 
XIX века. Он отдал Мурчисону свои коллекции образцов и показал разрезы, где можно было видеть 
интересные горные породы (Малахов, 1949). Поэтому неудивительно, что значительная часть многогранной 
научной деятельности А. П. Карпинского связана с Уралом. 



Схема маршрутов экспедиций 
А.П. Карпинского (1), 
Ф.Н. Чернышева (2), 

Е. С. Федорова (3)

В течение ряда лет учёный проводил полевые работы как на 
западном, так и на восточном склонах в основном Среднего 
и в меньшей степени Южного и Северного Урала. Целый 
ряд его полевых наблюдений и сделанные на их основе 
выводы, а также высказанные позднее идеи имеют 
непреходящее значение и в наши дни. 



Большое значение имеет вывод учёного о принципиальном различии наборов пород западного и 
восточного склонов Урала, заключающееся в том, что для западного склона характерно не 
только ограниченное распространение магматических пород, но и преобладание среди них 
массивных разностей (интрузивных образований), тогда как на восточном склоне широко 
развиты вулканогенно-обломочные фации. Эти наблюдения подтвердились и составляют одну из 
основ современных представлений, согласно которым магматизм западного и восточного 
склонов развивался в различных геодинамических обстановках (Кондиайн и др., 1997). 
А. П. Карпинский отмечает широкое развитие на Урале метаморфических пород, среди которых 
он выделяет две разные группы. В первую группу он относит гнейсы, которые сравнивает с 
гнейсами Скандинавии и Юга России. Во вторую группу он включает кристаллические сланцы, 
зачастую залегающие на гнейсах и потому имеющие более молодой возраст. При этом 
выявленные соотношения гнейсов и кристаллических сланцев часто нарушаются. Так, он 
указывает на наблюдавшиеся им латеральные постепенные переходы от гнейсов к 
кристаллическим сланцам и вообще от метаморфических пород к неметаморфизованным 
девонским, каменноугольным и другим отложениям и упоминает о находках девонских кораллов 
и криноидей в мраморизованных известняках, а также о графитизации, обогащении гранатом, 
биотитом и роговой обманкой отложений карбона вблизи их контактов с гранитоидами и т.д. В 
результате он делает вывод о том, что значительная часть метаморфических пород возникла в 
результате «метасоматоза и псевдоморфизма», наложенных на палеозойские отложения, и что 
древние (додевонские) породы распространены ограниченно. Это блестящее предположение до 
недавнего времени многими сторонниками «фиксистских» представлений не признавалось 
(Кондиайн и др., 1997). Однако в последние три десятилетия многие «немые» и считающиеся на 
этом основании докембрийскими толщи метаморфизованных пород датированы современными 
изотопными и палеофаунистическими методами и оказались палезойскими! 



Весьма велик вклад А. П. Карпинского в изучение полезных ископаемых Урала. Из 10 посвящённых этой 
теме его работ можно было бы составить крупную монографию (Кондиайн и др., 1997).

Бурые угли
Он впервые закартировал всю полосу распространения угленосного нижнего карбона 
восточного склона Среднего Урала, детализировал его разрез, также впервые обосновал 
раннемезозойский возраст угленосных отложений в Челябинском и Орском районах.

Железные руды
Впервые обосновал высокую перспективность горы Качканар, а также гор Магнитная и 
Благодать, где позднее были открыты крупные месторождения железных руд.

Никелевые руды
Первым дал прогноз о возможности открытия на Урале крупных месторождений силикатного 
никеля, что также подтвердилось.



Платиноиды
Установил генетическую проявлений платиноидов с хромитовми рудами и 
серпентинизированными дунитами.

Хромовые руды
Впервые дал высокую оценку возможности открытия в южной части Урала крупных залежей 
хромитов, что впоследствии подтвердилось открытием группы Кемпирсайских месторождений. 

Золото 
В 1867 году А. П. Карпинский был назначен смотрителем Миасских золотых промыслов.  
Он подробно охарактеризовал известные к тому времени месторождения коренного золота. До 
него считалось, что все месторождения относятся к постмагматически- гидротермальному 
кварцево-жильному типу. Он впервые обратил внимание на то, что золото локализуется не только 
в кварцевых жилах, но и в рассеянном виде непосредственно в о вмещающих породах. Тогда же 
им был сделан прогноз о возможности выявления золоторудных месторождений с «невидимым» 
золотом. Это также многократно подтвердилось потом.
Впервые описал золотоносную породу «березит».



Вид вдоль «золотой» реки 
Миасс (Южный Урал) с 
севера на юг летом. 

Золотые россыпи Миасского района разрабатываются 
промышленными способами с 1730 года.

«Первооткрыватель» миасских золотых 
россыпей 1-й зам. Министра природных 
ресурсов В. В. Караганов (2000 г.)



Лиственит (зеленое) и березит (буровато-
зеленовато-светло-серое) из биметасоматической 
колонки, сформировавшейся на контакте 
апогарцбургитового антигоритового серпентинита 
с дайкой плагиогранит-порфира. 

Витрина Уральского геологического музея с 
типовыми горными породами, рудами и 
минералами Березовского золоторудного 
месторождения( Средний Урал) 



Карьер отработанного 
Кировского золоторудного
месторождения
(типа «минерализованных
зон»

Карпинский всегда ставил 
следующие вопросы:
1. С чем связано рудообразование?
2. Какого оно возраста?
3. Какие процессы привели к его 
формированию?

В 1892 г. Луи Делонэ
сформулировал понятие 
«металлогения».

Какие



Весьма интересны его идеи в области тектоники Урала. А. П. 
Карпинский рассматривал складкообразование как результат 
горизонтального сдавливания при наличие жёстких упоров, причём 
для уралид таким упором служила Русская плита. Он указывал на 
то, что дислоцированные палеозойские (уральские) породы 
распространяются далеко на восток под недислоцированным 
кайнозоем, мощность которого возрастает в том же направлении и 
что современная горная система Урала представляет собой лишь 
западную часть широкой дислоцированной области. Он также 
полагал, что, начиная с девона, на месте Урала появилось 
несколько субпараллельных меридионально вытянутых поднятий, 
которые сравнивал с современными островными дугами восточной 
окраины Азиатского континента. Всё это потом блестяще 
подтвердилось!



Схема 
структурно-формационного 

районирования 
позднекембрийско-

каменноугольных образований
масштаба 1:10 000 000

«Башкирский 
выступ»



Именно А. П. Карпинский положил начало планомерным геологическим 
исследованиям Уральского региона. После него Урал стал изучаться на всём его 
протяжении.
В 80-х годах прошлого века была создана целая серия всеуральских
специализированных карт масштаба 1: 1 000 000: 
Карта глубинного строения земной коры Урала, 
Морфоструктурная карта Урала, 
Карта типов и фаций метаморфизма Урала, 
Карта геологических формаций Урала, 
Металлогеническая карта Урала, 
Тектоническая карта Урала 
и др. 



К настоящему времени все они значительно устарели по целому 
ряду причин. Во-первых, все они составлены на ортодоксальной 
«фиксистской» основе. Во-вторых, за прошедшие десятилетия 
получен новый огромный по объёму фактический материал с 
применением современных методов исследования вещества и 
геохронологического и микрофаунистического датирования. В 
результате пресмотрены представления о составе, возрасте и 
палеогеодинамической позиции многих ранее выделенных 
стратонов. Постоянно совершенствовались серийные легенды, 
составленные в конце 90-х годов прошлого века. В конце 20-го века 
на Урале были выполнены работы по целому ряду крупнейших 
международных проектов (MinUrals, Copernicus, Urseis и др.), при 
реализации которых также получены уникальные результаты, 
имевшие широкий международный резонанс.



Особенно актуальной в настоящее время является необходимость 

составления новой Металлогенической карты на современной 

геодинамической основе, поскольку за истекшее время 

существенно изменились представления о металлогенической 

зональности и эволюции Урала, открыты новые месторождения (в 

том числе нетрадиционных для Урала типов), пересмотрены 

представления о формационной принадлежности и генетических 

типах многих месторождений и т. д.



Современные представления о геологическом развитии Урала

С конца 70-х – начала 80-х годов прошлого века и до настоящего
времени существенно изменились взгляды на природу и историю
геологического развития Урала. В течение 30 лет велась сначала бурная,
а потом постепенно затухающая полемика между сторонниками
геосинклинальной (фиксистской) теории и теории тектоники
литосферных плит (мобилистской). В конечном счёте убедительноую
победу одержали последние. Это связано с объективными
закономерностями развития науки.



Как заметил Акихо Миясиро: «Даже 
когда подавляющее большинство 
учёных приходят к принятию новой 
парадигмы, меньшинство нередко 
остаётся враждебным к ней. Поскольку 
научная революция происходит не 
путём доказательства в истинном 
значении этого слова, а скорее путём 
переубеждения и обращения в «новую 
веру», оппозиция, представленная 
находящимися в меньшинстве 
инакомыслящими, не исчезает до 
самой их смерти» (Миясиро и др., 
1985, с.88). 



Практически все современные исследователи Урала рассматривают его возникновение и развитие с 
точки зрения концепции тектоники литосферных плит. Урал (в особенности Южный) стал своего 
рада полигоном для палеогеодинамических реконструкций. 

К настоящему времени их создано не менее 40 вариантов.

Первым на Урал с «мобилистской» точки 
зрения обратил внимание американец 
Уоррен Хэмилтон. Он считал, что
«активная зона субдукции опускалась под
Сибирскую платформу, по крайней мере, 
в течение части позднего докембрия и
раннего, среднего и позднего палеозоя». 





1981 год. Авторы – ведущие специалисты ПГР 

«Уралгеология».

Выделено два «цикла» развития Урала :

1. Байкальский (Pt2-O1) с тремя стадиями 

(геосинклинальной, орогенной и 

предгеосинклинальной активизации);

2. Каледоно-герцинский двумя стадиями -

геосинклинальной (O2-C2b) и орогенной (C2m-P).



В. А. Унксов. 1981 г.



1984 г. Л. П. Зоненшайн, В. 

Г. Кориневский, В. Г. 

Казьмин, О. Г. Сорохтин, В. 

А. Коротеев, В. А. Маслов, 

В. В. Зайков и др. 



1985 г. А. А. Ковалёв



1986 г. С. Н. Иванов, В. Н. Пучков, К. С. Иванов, Г. И. Самаркин, И. В. 
Семёнов, А. И. Пумпянский, А. М. Дымкин, Ю. А. Полтавец и др.  



1990 г. А. Я. Рихтер
Докт. дисс.
Издана в 2008 г. 



1992 г. И. Б. Серавкин, А. М. Косарев, Д. Н. 

Салихов, С. Е. Знаменский, В. И. Сначёв и др.



1995 г. Т. Н. Сурин, 
В. М. Мосейчук









1998 г. 







2001 г. В. М. Мосейчук, 
Т. Н. Сурин, 
Ю. П. Меньшиков



2001 г. К. Е. Дегтярёв



1997 г. И. Б. Серавкин

2002 г. 
Scarrow et al.

2002 г.
В. Н. Пучков 

2006 г. К.Е. Дегтярёв,
А. В. Рязанцев

2002 г.
Г. А. Мизенс



2006 г. D. BROWN, V. PUCHKOV, J. ALVAREZ-MARRON, F. BEA 
& A. PEREZ-ESTAUN1



2011 г. Колл.авторов (ВСЕГЕИ)
2020 г. В. С. Буртман, А. В. Дворова, С. Г. Самыгин



К сожалению,представления об Уральском палеоокеане не подкрепляются 

«вещественными» доказательствами. До настоящего времени на всём Урале 

так и не обнаружено ни одной магматической горной породы, по составу 

полностью аналогичной современным океаническим базальтам. При 

ближайшем рассмотрении все комплексы, считающиеся отдельными 

исследователями океаническими, оказываются либо образованиями 

окраинных морей, либо задуговых спрединговых бассейнов, либо ранних 

стадий формирования островных дуг.



Что касается осадочных пород, то процитируем
выдающегося уральского литолога и палеогеографа Г. А.
Смирнова: «К числу наиболее острых для меня, как
палеогеографа, в первую очередь относится вопрос,
справедливо ли положение, будто древние складчатые
области начали своё формирование в океанических
глубинах? Насколько я располагаю материалом, без особых
колебаний убеждённо говорю, что в геологической истории
Уральской складчатой области я океана не вижу» (Смирнов,
1992, с. 265).

Таким образом, прав был А. П. Карпинский, первый 
отметивший определённую аналогию между Уралом и 
западной окраиной Тихого океана (см. выше). В заключение 
подчеркнём, что благодаря своей знаменитой и совсем не 
оценённой современниками статье «О правильности в 
очертании, распределении и строении континентов» 
(Карпинский, 1888) этот выдающийся геолог справедливо 
может считаться также «предтечей мобилизма в 
современном его понимании» (Романовский,1989, с. 12).



Карпинский говорил: «Советская власть –
самая справедливая власть на Земле».

В апреле 1936 года с трибуны X съезда 
ВЛКСМ, обращаясь к молодёжи, он 
говорит мудрые слова:
«Запасайтесь беспощадной самокритикой, 
скромностью, так свойственной почти 
всем искателям истины, с благодарностью 
прислушивайтесь к основательным 
возражениям на ваши доводы, ибо, по 
выражению гениального современника 
великой эпохи Возрождения Леонардо да 
Винчи, «противник, вскрывающий ваши 
ошибки, полезнее для вас, чем друг, 
желающий их скрыть».



СПАСИБО!
У меня Всё.
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