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ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ДРУЩИЦ - ПЕДАГОГ И УЧЕНЫЙ  
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

И.А. Михайлова, Б.Т. Янин
Московский государственный университет

Владимир Васильевич Друщиц вошел в историю отечественной палеонтологии как блестя
щий лектор, прекрасный педагог, великолепный организатор учебной, научной и экспедиционной 
деятельности кафедры палеонтологии Московского государственного университета им. М.В. Ло
моносова и как талантливый ученый, внесший свою лепту в развитие новых направлений в изуче
нии головоногих моллюсков и обоснованию зональной стратиграфии нижнего мела Крыма и Се
верного Кавказа.

Владимир Васильевич родился 5 октября 1916 г. в г. Режица Витебской губернии (ныне Резек- 
не. Латвия) в семье служащего. После окончания школы в 1931 г. поступил на геологическое отде
ление Архитектурного техникума в Минске, В 1934-1935 гг. учился в Москве на курсах подготов
ки в в\з; в 1935-1936 гг. работал фрезеровщиком на автозаводе им. Сталина. В 1936 г. поступил на 
географический факультет МГУ, а после организации геолого-почвенного факультета перешел на 
отделение геологии, которое окончил 24 июня 1941 г.

В июле 1941 г. в числе добровольцев МГУ вступил в народное ополчение, осенью 1941 г. и в 
начале зимы 1942 г. участвовал в обороне Москвы. В феврале-апреле 1942 г. в составе 33-й армии 
находился в окружении и при выходе из кольца попал в плен. После освобождения был оставлен в 
военной миссии по репатриации бывших военнопленных. В 1946-1947 гг. работал геологом в Се
веро-Восточном геологическом управлении.

В 1947 г. поступил на кафедру палеонтологии геолого-почвенного факультета МГУ, на кото
рой проработал лаборантом (1947), ассистентом (с 1948), доцентом (с 1954) и профессором 
(с 1964). В 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию "Нижнемеловые аммониты Крыма и Се
верного Кавказа"; в 1963 г. - докторскую "Биостратиграфия и аммониты нижнего мела Крыма и 
Северного Кавказа".

Педагогический талант Владимира Васильевича раскрылся с первых дней его работы на ка
федре палеонтологии. Роль его в подготовке молодых кадров геологов огромна: через его руки 
прошло более 1000 студентов. В 1953 г. Ю. А. Орлов, читавший до этого весь курс палеонтологии, 
передает Друщицу большой раздел курса по беспозвоночным организмам. Он его читает 30 лет, 
постоянно совершенствуя программы и содержание курса. По основному курсу им написаны учеб
ники и учебные пособия: "Палеоботанический атлас" (1961, совместно с Т.А. Якубовской), "Пале
онтология" (1962, 1971, совместно с О.П. Обручевой), "Палеонтология беспозвоночных" (1974; 
в 19"6 г. учебник удостоен Государственной премии).

его руководством работали стажеры и аспиранты как нашей страны, так и зарубежных 
стран: им подготовлено 15 кандидатов геолого-минералогических наук; для многих докторантов 
он являлся консультантом.



Большое внимание Владимир Васильевич уделял вопросам всесторонней подготовки специ
алистов палеонтологов. В 1970-1980 гг. он читал курсы "Методы палеонтологических исследова
ний", "Проблемы и задачи палеонтологии" и "Палеозоология беспозвоночных", раздел "Головоно
гие моллюски" для палеонтологов, лекции по палеонтологии для аспирантов и на курсах повыше
ния квалификации для научных сотрудников и различных производственных учреждений Москвы.

За годы работы на кафедре палеонтологии (1947-1983 гг.) В.В. Друщиц зарекомендовал себя 
не только как выдающийся педагог, но и глубокий, творческий исследователь. Его перу принадле
жит около 200 опубликованных работ, в том числе ряд крупных монографий. Друщиц проводил 
научные исследования по нескольким направлениям:

1. Разработка детальной зональной стратиграфии нижнемеловых отложений Крымско-Кав
казского региона на основе комплексного изучения разных групп фауны. Первая рекогносциро
вочная экспедиция состоялась летом 1949 г. в Юго-Западном Крыму. Нижнемеловым отрядом ка
федры палеонтологии под руководством Владимира Васильевича проведено изучение многочис
ленных разрезов в регионе, предложена зональная стратиграфическая шкала нижнего мела, по
служившая основой при составлении унифицированных и корреляционных стратиграфических 
схем нижнего мела Крыма и Северного Кавказа; эти схемы применялись при разработке легенд к 
геологическим картам масштаба 1:200 000, составлявшимся местными геологами.

Результаты стратиграфических исследований были опубликованы в коллективных работах: 
"Атлас нижнемеловой фауны Северного Кавказа и Крыма" (1960) и "Биостратиграфия нижнего 
мела Северного Кавказа" (1966, соавтор И.Л. Михайлова), "Геология СССР Геологическое описа
ние". Т.9 (1968), "Меловая система" в серии "Стратиграфия СССР" (1986) и в серии научных 
статей.

2. Всестороннее изучение раннемеловых аммонитов Альпийской складчатой зоны Северной 
Евразии. Выяснен онтогенез раковин филлоцератид и литоцератид, описан ряд морфологических 
особенностей этих групп и их биологическое значение; в нашей стране работы Владимира Васи
льевича по изучению онтогенеза меловых аммоноидей по существу были пионерскими. На их 
основе уточнена систематика и разработана система филлоцератид и литоцератид. Вскоре по ре
комендации Ю. А. Орлова и В.Е. Руженцева В.В. Друщиц и Н.Н. Луппов приступили к важнейшей 
работе -  подготовке сводки "Основы палеонтологии. Моллюски-головоногие. Т.2", опубликован
ной в 195 8 г.

Впервые были всесторонне исследованы юрские и меловые аммониты с использованием ска
нирующего электронного микроскопа, описаны и проанализированы внутреннее строение и струк
тура раковины; эти исследования вскрыли особенности в строении ранних стадий различных групп 
аммонитов, по их результатам уточнен характер эмбрионального и постэмбрионального развития, 
создана основа для уточнения генетических взаимоотношений между различными группами юрс
ких и меловых аммоноидей. Результаты изложены в статьях и в монографии "Аммониты под элек
тронным микроскопом" (1981, соавтор Л.А. Догужаева).

Начаты исследования в области тафономии и актуопалеонтологии современных и четвертич
ных моллюсков Белого моря, а также разработка общих проблем актуопалеонтологии и термино
логии при изучении палеобиоценозов и ориктоценозов. Результаты опубликованы в нескольких 
статьях.

Выполненные В.В. Друщицем основательные исследования по биостратиграфии нижнего мела 
и аммонитам юры и мела выдвинули автора в число ведущих стратиграфов и палеонтологов СССР 
и принесли ему мировую известность.

В.В. Друщиц вел активную научно-общественную работу, будучи членом Меловой комиссии 
МСК СССР, Научного совета по проблеме "Пути и закономерности развития животных и расти
тельных организмов", Экспертного совета ВАК СССР (1976-1983), ВПО, МОИП, редколлегий из
дательства "Недра", журнала "Вестник МГУ. Сер. Геология".

Владимир Васильевич Друщиц скончался после тяжелой продолжительной болезни 19 янва
ря 1983 г. и похоронен в Москве на Хованском кладбище.
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МЕЛОВАЯ КОМИССИЯ МСК РОССИИ (СССР) ЗА 50 ЛЕТ

В.А. Прозоровский, А.А. Федорова
Санкт-Петербургский государственный университет

Постоянные комиссии Межведомственного стратиграфического комитета (МСК) по стратиг
рафии докембрия и систем фанерозоя были организованы по предложению академика Д.В. На- 
ливкина и утверждены специальным решением пленарного заседания МСК 18 декабря 1957 г. 
(Бюллетень МСК, № 1, 1958). Меловая комиссия первоначально объединяла 42 члена. Председа
телем се был назначен чл.-корр. АН СССР В.П. Ренгартен, его заместителем -  Н.П. Луппов, а 
ученым секретарем -  А.А. Атабекян.

Первое совместное заседание мезозойских комиссий состоялось 11 мая 1958 г. и было посвя
щено вопросам разработки стратиграфической схемы мезозойской системы альпийской зоны юга 
европейской части СССР. Первые результаты 4 февраля 1959 г.по этому вопросу докладывались 
по нижнему мелу В.В. Друщицем, а по верхнему мелу -  М.М. Москвиным.

Первое пленарное заседание меловой комиссии состоялось 4 - 9  мая 1961 г., в нем принимало 
участие 75 человек из 14 городов Советского Союза. На нем обсуждались дискуссионные вопро
сы Единой стратиграфической шкалы (ЕСШ), а также проблемы создания стратиграфических шкал 
для биогеографических провинций, раннемеловых: Средиземноморской, Бореальной, Тихоокеан
ской -  морских и Центрально-Сибирской -  континентальной; для позднемеловых: Среднеевро
пейской, Средиземноморской, Среднеазиатской, Бореальной, Тихоокеанской — морских и Сибир
ской — континентальной.

Всего под руководством В.П. Ренгартеиа прошло 2 пленарных и несколько обычных заседа
ний меловой комиссиии. На них обсуждались спорные вопросы положения границ и объемов яру
сов, решения Международных Дижонского (1959) и Лионского ( 1963) коллоквиумов, а также стра
тиграфические схемы некоторых регионов (Западной Сибири, Кавказа, Русской плиты и др.).

Стоит отметить, что именно тогда, назаре работы меловой комиссии были начаты дискуссии
о стратиграфическом положении колхидитовых слоев и туркменицерасовой зоны, о границе аптс
кого и альбского ярусов и положении клансея, о границе кампанского и маастрихтского ярусов, 
которые затем много лет обсуждались на ее заседаниях. Для возможно более объективного реше
ния проблем В.П. Ренгартен обращался с письмами к зарубежным преимущественно западно
европейским коллегам.

В этот период ведущими специалистами по различным частям меловой системы А.А. Агабе
кяном, В.И. Бодылевским, В.В. Друщицем, Н.П. Лупповым, М.М. Москвиным, Д.П. Найдиным, 
В.П. Ренгартеном были подготовлены и обсуждены на заседаниях комиссии тексты материалов по 
меловой системе Советского Союза для УШ тома Международного стратиграфического словаря. 
Одновременно было начато обсуждение подготовки тома "Меловая система" в серии "Стратигра
фия СССР".

В состав комиссии были введены Т.Н. Богданова, Т.Д. Зонова, С.В. Лобачева, Р.П. Соболева и 
М.В. Титова, выполнявшие потом долгие годы обязанности ученых секретарей.

В 1964 г., после кончины В.П. Ренгартена, председателем меловой комиссии стал Н.П. Луп
пов. Время его председательства с 1964 по 1975 гг. были временем расцвета деятельности комис
сии. Ученым секретарем ее продолжал быть А.А. Атабекян, а затем его сменила Т.Н. Богданова, 
которой обычно помогали С.В. Лобачева и М.В. Титова.

Комиссия регулярно проводила пленарные и обычные заседания с серьезными дискуссиями 
по проблемам ЕСШ, а потом Общей стратиграфической шкалы (ОСШ); было проведено также 
несколько совместных обсуждений пограничных проблем с юрской и палеогеновой комиссиями. 
Заседания проходили в обстановке крайне серьезного разбирательства доказательств выдвигае
мых точек зрения. При этом председатель, как правило, задерживал окончательные решения прак
тически каждого вопроса до выхода в свет обстоятельных публикаций с изложением и объяснени
ем фактов, обосновывающих принимаемую позицию. Примером подобного подхода можно счи
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тать проблему "клансея" и положения границы между аптским и альбским ярусами. Отнесение 
клансея к апту и повышение подошвы альба было принято только после публикации В.Л. Егояном 
специальной монографии (1970). Не менее подробно были рассмотрены проблемы выделения, 
статуса берриаса и положения границы юры и мела, колхидитовых слоев и границы баррема и 
апта, границы сеномана и турона, кампана и Маастрихта, положения датского яруса и границы 
мезозоя и кайнозоя. По многим из перечисленных тем окончательного решения так и не было 
принято при жизни Н.П. Луппова.

Кроме аудиторных обсуждений, меловая комиссия участвовала в организации ряда полевых 
экскурсий, в которых, как правило, принимали участие многие ее члены, или рекомендовала ко
мандировки отдельным членам комиссии для подготовки дальнейшего обсуждения тех или иных 
вопросов. Такие выездные мероприятия были проведены в Средней Азии и на Сахалине в 1966 г., 
по Подмосковью, Волге и Кавказу в 1967 г., по Крыму в 1968 г. По результатам полевых экскурсий 
были организованы их обсуждения в Москве, Ульяновске, Тбилиси, Тюмени, Самарканде, Льво
ве. Председатель комиссии и отдельные ее члены принимали активное участие в международных 
собраниях во Франции и Швейцарии (Леон -  Невшатель) в 1973 г., в Софии. В 1967 г. был органи- 
заван Всесоюзный коллоквиум по изучению иноцерам, и до 1974 г. проведено четыре таких кол
локвиума.

Своеобразным итогом деятельности меловой комиссии и ее председателя Н.П. Луппова мо
жет служить его отчет в период 1957-1974 гг., опубликованный в Постановлениях МСК и его по
стоянных комиссий, № 16, 1976, с.94-111. В нем, помимо констатации вопросов, рассмотренных 
комиссией, и принятых по ним решений, была дана оценка состояния изученности системы в 
различных районах СССР, а также намечены перспективы дальнейшей ее деятельности. Как и все, 
что выходило из-под пера Н.П. Луппова, отчет был очень обстоятелен и предельно конкретен.

После неожиданной внезапной кончины Н.П. Луппова в марте 1975 г. председателем меловой 
комиссии стал В.Н. Верещагин. Ученым секретарем при нем осталась Т.Н. Богданова. В это время 
состав комиссии увеличился почти до 100 человек.

Работа ее продолжала традиции, заложенные в предыдущие годы. По проблемам OCIJJ были 
проведены обсуждения положения границ юрской и меловой, а также меловой и палеогеновой 
систем совместно с пограничными комиссиями МСК. Осуществлены полевые экскурсии по Се
верному Кавказу, восточному склону Полярного Урала, Русской плиты, птериевым слоям Донбас
са и Поволжья. В 1978 г. по инициативе В.Н. Верещегина и Н.Н. Бобковой была предложена, 
обсуждена и принята зональная шкала меловой системы.

Рассмотрены и утверждены стратиграфические схемы нижнего и верхнего отделов или всей 
меловой системы Северо-Востока, Средней Азии, Прибалтики, Урала, Западной Сибири, Средней 
Сибири, Алтае-Саянской области. Велась активная подготовка схемы Кавказа.

В 1980 г. (30 июля) умер В.Н. Верещагин, и председателем меловой комиссии назначается 
В.В. Друщиц. Ему в помощь выделяются заместители А.А. Атабекян, Д.П. Найдин и В.А. Прозо
ровский, ученым секретарем продолжает оставаться Т.Н. Богданова. Состав комиссии в это время 
достигает 109 человек.

В течение кратковременного председательства В.В. Друщица при сравнительно небольшом 
количестве заседаний обсуждались программы проведения Международных коллоквиумов по гра
нице юры и мела, координации работ по меловым отложениям СССР и разработке их ОСШ, а 
также результаты и решения Международных конференций. Рассматривалась проблема перенесе
ния датского яруса в палеогеновую систему. При поддержке меловой комиссии проведена полевая 
экскурсия по разрезам рязанского горизонта на реках Оке и Проне. Были рассмотрены и утверж
дены стратиграфические схемы меловой системы Белоруссии. Члены меловой комиссии МСК 
активно участвовали в работе 3-го Всесоюзного коллоквиума по изучению двустворчатых мол
люсков (в Звенигороде) и 2-й Всесоюзной школе по ним. Кроме того, они совместно с меловой 
секцией Среднеазиатской региональной стратиграфической комиссии провели совещание в Аш
хабаде в 1983 г. по вопросу использования стратонов различных категорий шкал на примере мело
вой системы и во ВСЕГЕИ (1984 г.) по стратиграфии верхнего мезозоя Забайкалья.
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В 1985 г. внезапно скончавшегося В.В. Друщица на посту председателя меловой комиссии 
МСК сменил В.А. Прозоровский. Его заместителями остались А.А. Атабекян и Д.П. Найдин, а 
ученым секретарем Т.Н. Богданова. Последнюю в 1989 г. сменили И.Ю. Бугрова и Е.А. Языкова, а 
в 2000 г. ученым секретарем стала А. А. Федорова. Состав комиссии к концу 80-х годов составлял 
114 членов. Однако в полном соответствии с общеполитическим и социальным положением в 
стране, в связи с распадом Советского Союза количество членов комиссии резко сократилось и 
значительно уменьшилась ее деятельность.

Но все-таки за этот последний период были достигнуты важные результаты: во-первых, нако
нец, был опубликован 2-томник "Меловая система" в серии "Стратиграфия СССР" под редакцией 
М.М. Москвина (1986, 1987). Во-вторых, вышла в свет монография "Зоны меловой системы. Ниж
ний мел" (1989). В-третьих, был принят вариант "Стандартной зональной шкалы верхнемелового 
отдела" (Олферьев, Алексеев, 2002), бурно дискутировавшейся на протяжении десятилетий. 
В-четвертых, были рассмотрены и утверждены стратиграфические схемы Восточно-Европейской 
платформы, Западной Сибири, Северо-Востока, Забайкалья, верхнего мела Северного Кавказа. На 
многих совещаниях рассматривались также вопросы теоретической стратиграфии, проблемы клас
сификации и номенклатуры стратонов, их использования, проектов отечественного Стратиграфи
ческого кодекса и его дополнений.

Следует отметить определенное оживление деятельности меловой комиссии МСК в связи с 
инициативой проф. Е.Ю. Барабошкина о регулярном проведении всероссийских конференций 
"Меловая система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии". Две из них при значитель
ном количестве участников успешно прошли в МГУ (2002) и в СПбГУ (2004). Тезисы и доклады, 
сделанные на них, опубликованы. Надеемся, что и 3-я конференция в СГУ (2006) пройдет столь 
же успешно. Вероятно, в настоящее время данная форма проведения пленарных совещаний по 
различным проблемам стратиграфии, палеонтологии и палеогеографии отдельных подразделений 
ОСШ является наиболее рациональной.

ЭНЦИКЛОПЕДИСТ СРЕДНЕРУССКОГО МЕЗОЗОЯ 
(К 100-ЛЕТИЮ П.А. ГЕРАСИМОВА)

В.В. Митта И.А. Стародубцева 2
1 Палеонтологический институт РАН, Москва,

2 Государственный геологический музей им. Вернадского РАН, Москва

Петр Александрович Герасимов родился в Москве 27 февраля 1906 г. в семье учителя москов
ского реального училища. В 1917 г. он поступил в 5-ю московскую гимназию, но в 1919 г. занятия 
в связи с голодом прекратились. Для продолжения образования его определили в интернат в Суха
нове, где учительницей начальных классов работала его родственница. Здесь он увлекся геологи
ей, стал собирать в окрестностях Суханова геологические образцы для школьного музея. Спустя
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десятилетия Петр Александрович рассказывал с улыбкой: "Это был мой первый опыт создания 
геологического музея". Сухановские впечатления и фотографии усадьбы, где располагался интер
нат, он бережно сохранял на протяжении всей жизни.

В 1925 г., окончив школу, Герасимов по направлению Московского областного отдела народ
ного образования поступил на геологический факультет Ленинградского университета. Проучив
шись в Ленинграде год и сдав экзамены за первый курс, он перевелся в Московский университет, 
где в ту пору преподавали А.П. и М.В. Павловы и их ученики Е.В. Милановский, Г.Ф. Мирчинк, 
М.А. Болховитинова, А.Н. Мазарович. Сам он считал себя учеником Д.И. Иловайского -  видного 
геолога и палеонтолога. Помимо обязательных на геологическом факультете занятий, Петр Алек
сандрович отработал на биологическом факультете двухгодичный практикум по сравнительной 
анатомии и остеологии. В 1930 г. он окончил университет, получив специальность геолога-пале- 
онтолога. Из выпуска этого года такую специальность получили двое, оба ставшие известными 
палеонтологами, П.А. Герасимов и Б.В. Милорадович. После окончания университета Гераси
мов был направлен на геологическую съемку на Урал, в бассейн Тагила. В 1931-1932 гг. слу
жил в рядах Красной Армии. Демобилизовавшись, он стал работать в Московском геологи
ческом управлении (впоследствии геологическом управлении Центральных районов -  ГУЦР, 
"Центргеология"). Вся его дальнейшая жизнь накрепко связана с изучением биостратиграфии 
мезозоя Центральной России, и прежде всего, Московской, Рязанской, Ярославской и Кост
ромской областей.

Уже одна из первых сводок П.А. Герасимова, подготовленная им совместно с М.П. Казако
вым, "Геология юго-восточной части Горьковской области. МАССР и ЧАССР" (1939), показывает 
скрупулезность его как исследователя, бережно обращающегося с фактическим материалом. Эта 
черта проявляется во всех его работах, будь то небольшая статья с описанием интересного разреза 
или нескольких видов аммонитов, или сводная работа, подобная подготовленным им разделам к 
IV-му тому "Геологии СССР" (оба издания -  1948 и 1971 гг.), или "Стратиграфия СССР. Юрская 
система" (1972).

В 1940 г. Московским геологическим управлением было принято решение о составлении ат
ласов с описанием ископаемой фауны мезозоя Центральных районов, и П.А. Герасимов вошел в 
состав рабочей группы. В 1955 г. вышла в свет его двухтомная монография "Руководящие ископа
емые мезозоя центральных областей европейской части СССР", которая явилась итогом обработ
ки обширного материала, собиравшегося на протяжении многих лет, как самим автором, так и его 
коллегами, из различных стратиграфических подразделений юрских и меловых отложений. В ней 
приведены описания и превосходные изображения двустворчатых, брюхоногих и ладьеногих мол
люсков, брахиопод, а также практически не изученных для того времени серпул, иглокожих, мша
нок, кораллов и ракообразных из мезозоя Центральной России, в общей сложности более 350 
видов ископаемых, из них 50 новых. В монографию он включил стратиграфический обзор мезо
зойских отложений Центральной России, историю изучения ископаемых и ее распределение по 
горизонтам, а также "ключи" для определения начинающим палеонтологам. Это первая и непрев
зойденная доныне крупная обобщающая работа, посвященная всем беспозвоночным (за исключе
нием губок -  их описание вышло отдельно в 1960 г., и головоногих) из всех подразделений юры и 
нижнего мела региона. Этот труд был удостоен в 1957 г. премии МОИП.

К этому времени Петр Александрович уже авторитетный специалист в области палеонтоло
гии и стратиграфии мезозоя Европейской России. В 1964 г. Бюро юрской комиссии Межведом
ственного стратиграфического комитета обратилось к П.А. Герасимову и Н.П. Михайлову с 
просьбой подготовить описание стратотипа волжского яруса. В 1966 г. вышла в свет статья Гера
симова и Михайлова "Волжский ярус и единая стратиграфическая шкала верхнего отдела юрской 
системы", в которой детально описаны лектостратотип волжского яруса у деревни Городище Уль
яновской области и его гипостратотипы на реке Бердянке в Оренбургской области и под Воскре
сенском Московской области. После этой классической публикации нижний волжский и верхний 
волжский ярусы С.Н. Никитина, а также ветлянский горизонт Д.Н. Соколова стали общеприняты 
как подъярусы единого волжского яруса, вошедшего наряду с титонским в международную стра
тиграфическую шкалу как терминальный ярус юрской системы.
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МАРИЯ НИКИТИЧНА МАТЕСОВА -  КРАЕВЕД,
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОЛЬСКОГО КРАЯ

В.Б. Сельцер В.В. Брехов 2
1 Саратовский государственный университет 

2 Вольский краеведческий музей

Богатая история изучения меловых отложений в Нижнем Поволжье отмечена активной ис
следовательской деятельностью многих российских геологов. Среди них нельзя не упомянуть имя 
Марии Никитичны Матесовой. Как геолог-краевед она посвятила всю свою жизнь изучению недр 
Вольского края, и в особенности отложениям меловой и палеогеновых эпох.

Мария Никитична родилась в Вольске в 1887 г. 
в трудовой семье. Не окончив начальную школу, 
она поступила в 3-й класс гимназии, которую окон
чила с золотой медалью в 1905 г. В 1910 г. посту
пила учиться на Московские высшие женские кур
сы, на естественное отделение физико-математи
ческого факультета. По окончании дважды выдер
жала испытания на право преподавания в средних 
школах. С 1917 г. стала работать в школах своего 
города.

В ее биографии записано: "По заданию Мос
ковской профессуры приступила к изучению недр 
Вольского Поволжья" (1918 г.). С 1920 г. была при
глашена на работу по организации отдела геоло
гии в открывшемся Вольском научно-образователь
ном музее (ныне Вольский краеведческий музей), 
где проработала более 35 лет. Начиная со второй 
половины 20-х годов, она организовывает в музее 
"отдел промышленности и недр". Это потребова
ло постоянной работы по изучению геологическо
го строения окрестностей Вольска, выявлению за
пасов полезных ископаемых и их использованию.
С 1929 г. Мария Никитична проводит геологичес
кое изучение в соседних районах -  Хвалынском,
Балтайском, Базарно-Карабулакском. В течение 1931-1932 гг. она коллектор-наблюдатель за сква
жинами НижнеВолга-проекта. Мария Никитична впервые (1926 г.) составляет для цементного 
завода карту полезных ископаемых окрестностей Вольска, которая затем (1931 г.) была ею значи
тельно уточнена и детализирована. В качестве признанного специалиста она дает геологическое 
заключение для площадок под новостройки школ, универмагов, детсадов и мостов.

Особо следует отметить роль М.Н. Матесовой в развитии цементной промышленности горо
да. Работая консультантом-геологом на заводе "Большевик" Цемтреста РСФСР (1926 г.), она сис
тематически проводила анализы проб мела, мергелей и глин как основных сырьевых компонентов 
цемента. По ее собственному воспоминанию все работы проводились в тесном сотрудничестве с 
пятью геологоразведочными партиями "центральных организаций". Много внимания она уделила 
изучению свойств палеоценовых опок и трепелов как гидравлических добавок в производстве 
пуццоланового портландцемента. Ею в тесном сотрудничестве с профессором В.Н. Юнгом (лабо
ратория вяжущих веществ Ленинградского политехнического института) были установлены ос
ветляющие свойства опок для растительных и нефтяных масел.

Следующее открытие М.Н. Матесовой -  обнаружение палеогеновых отложений крупнозер
нистого "нормального песка" со строго выдержанным гранулометрическим составом, используе
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мого как эталонный наполнитель для определения марок цемента. Этот показатель вошел в харак
теристику ГОСТов на цемент.

Еще одно открытие (1926 г.) М.Н. Матесовой сделало ее имя известным. Это находка и пред
варительное изучение белого пластового фосфорита-вольскита. Его запасы в Вольском крае не 
велики, но сам факт нахождения этого вида минерального сырья, несомненно, имеет научное зна
чение. Особое внимание М.Н. Матесова уделяла сбору, систематизации и изучению палеонтоло
гического материала. Экскурсии по окрестностям Вольска, заводским карьерам и волжским бере
гам, в пределах Вольского и Хвалынского районов дали свои результаты: были собраны ископае
мые остатки животных мелового возраста. Эти коллекции легли в основу экспозиционных и фон
довых подборок по геологии отдела природы Вольского краеведческого музея, сделав его лучшим 
среди музейных собраний. Описание сборов приведены в книге "Геологические экскурсии в окре
стности города Вольска" (1930 г.). Этот очерк, по ее собственным воспоминаниям, был написан по 
заданию профессора Саратовского университета Б.А. Можаровского. В автобиографии М.Н. Ма
тесова отмечает, что она одна из первых в нашей стране изучала меловые мшанки, но ее работы по 
этой группе обнаружить не удалось. Известно только то, что она консультировалась с М. А. Болхо
витиновой -  специалистом по палеозойским мшанкам и кораллам.

Научное наследие М.Н. Матесовой небольшое и составляет 6 публикаций, из которых 3 наи
более известны и представлены отдельными выпусками трудов Вольского краеведческого музея. 
Названия отдельных глав геологических экскурсий яркие и запоминающиеся: "В стране плачу
щих глин", "В царстве иноцерамов", "Микрастово кладбище", "По следам открытого моря". 
В работах по определению и описанию собранного материала Мария Никитична пользовалась 
обширными связями с известными учеными страны. Она вела переписку с А.Е. Ферсманом, 
Р.Ф. Геккером, В.И. Крыжановским, В.В. Челинцевым, Б.А. Можаровским, A.J1. Яншиным. 
В.Г. Камышевой-Елпатьевской, Д.П. Найдиным. Ученые высоко оценили ее труды. Ее именем 
названы некоторые виды меловых ископаемых организмов: морской еж -  Conulus matesovi Moskvin, 
белемнит -  Gonioteuthis matesovae Najdin, брахиопода -  Cretirhynchia matesovae Katz. В архиве 
Вольского музея хранится письмо-приветствие участников Саратовской научной конференции гео
логов 1955 г. в адрес М.Н. Матесовой за подписью 40 ученых.

После окончания Высших женских курсов Мария Никитична вела обширную педагогичес
кую и просветительскую работу. В школах и техникумах Вольска она преподавала химию, геоло
гию, кристаллографию и естествознание. При школах и музее она организовывала кружки юных 
геологов-краеведов. Просветительская деятельность проявилась и в научно-образовательной ра
боте отдела природы. Ею прочитано свыше тысячи популярных лекций по двумстам темам с ис
пользованием наглядного материала. Ученые Саратовского госуниверситета ходатайствовали о 
присвоении ей в 1941 г. ученой степени кандидата геолого-минералогических наук без защиты 
диссертации, но это не осуществилось -  началась война.

За научную и просветительскую деятельность Мария Никитична неоднократно поощрялась, 
а в 1939 г. была удостоена премии имени М. Горького.

Активная научная, педагогическая и просветительская деятельность М.Н. Матесовой являет
ся отражением школы Высших женских курсов. С 1910 г., как раз с момента поступления Марии 
Никитичны, геологические дисциплины читал А.А. Чернов -  известный геолог, ученик А.П. Пав
лова. Судя по опубликованным материалам и автобиографии, М.Н. Матесова обучалась вместе с 
М.А. Болховитиновой, В.А. Варсанофьевой и другими, относящимися к так называемой "черно- 
вской школе" женщин-геологов. Хотя об этом в архивах музея нам ничего обнаружить не удалось. 
Несомненно, неуемную энергию исследователя недр она почерпнула от учеников А.П. Павлова, 
который, как известно, был организатором и вдохновителем геологического кружка, объединяв
шего слушательниц женских курсов и студентов Московского университета.

Скончалась М.Н. Матесова в 1967 году.

12



ЭВСТАТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ МОРЯ 
НА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЕ В МЕЛОВОМ ПЕРИОДЕ

А.С. Алексеев *, А.Г. Олферьев 2
1 Московский государственный университет
2 Палеонтологический институт РАН, Москва

EUSTATIC SEA-LEVEL CHANGES ON THE EAST-EUROPEAN PLATFORM
DURING CRETACEOUS

A.S. Alekseev l, A.G. Olferiev 2
1 Moscow State University, Moscow

2 Paleontological Institute RAS, Moscow

Эвстатические колебания в меловом периоде, когда отсутствовали ледовые шапки, в первую 
очередь связываются с тектоническими перестройками океанических бассейнов, менявшими их 
размеры и вместимость. Осцилляции уровня океанов и сменяющие их вследствие падения уровня 
регрессии формируют осадочные циклы. При выявлении в разрезах мела Восточно-Европейской 
платформы циклических единиц (секвенций) можно будет надежно сопоставить их с установлен
ными в Западной Европе стратиграфическими подразделениями.

Первая попытка выявить эвстатические колебания уровня моря в юре и мелу для централь
ных районов Русской плиты была предпринята 15 лет назад (Sahagian, Holland, 1991; Sahagian et 
al., 1996). Глубины определялись по модели, предложенной В.А. Захаровым, которая учитывала 
литологический состав пород, структурные и текстурные особенности осадков, характер син- и 
эпигенетических минералов в них, состав заключенной в слоях фауны, танатоценоз ископаемых 
организмов, различия в трофических и температурных группах бентоса. Однако для отдельных 
стратиграфических интервалов вследствие выпадения соответствующих им отложений из разре
зов в центральных районах платформы были привлечены данные по северным районам Сибири.

К настоящему времени для основных структурно-фациальных зон Восточно-Европейской 
платформы построено 18 эталонных эвстатических кривых, характеризующих колебания уровня 
морской поверхности для территории Печорской синеклизы; южного борта и Ярославско-Иванов
ского Поволжья Московской синеклизы, а также осложняющих эту тектоническую структуру 
Сысольской, Вятско-Камской, Костромской и Чучковской впадин; Сурско-Мокшинских дислока
ций и Муромско-Ломовского прогиба Токмовского свода Волго-Уральской антеклизы; северных и 
южных районов Ульяновско-Саратовского прогиба; Приволжской, Тамбовской, Ефремовской, Бел
городской и Восточно-Белорусской моноклиналей Воронежской антеклизы и для осложняющих 
эту структуру Павловского и Щигровского сводов и Рославльского прогиба, Польско-Литовской 
впадины Балтийской синеклизы. В качестве единой хроностратиграфической основы была ис
пользована схема Харденбола с соавторами (Hardenbol et al., 1998), а за общую шкалу Восточно
Европейской платформы принята схема 1991 г., в которую внесены изменения, принятые МСК в 
1996 г., и последние разработки Е.Ю. Барабошкина и Д.Н. Киселева, уточняющие как саму аммо- 
нитовую последовательность, так и корреляцию этих зон с подразделениями единой шкалы. На 
основе синтеза кривых флуктуации морского уровня в различных регионах платформы для после
дней построена эталонная эвстатическая кривая, по которой определяется значительное сходство 
с таковой, предложенной Хаком с соавторами (Haq et al., 1989). Максимальные падения уровня 
моря фиксируются в начале валанжина (фаза Pseudogarnieria undulatoplicatus), в раннем готериве, 
среднем и позднем апте. Низкое его стояние в целом характерно для берриаса, валанжина, раннего 
и среднего альба и сеномана. Заметное повышение уровня, начавшееся в позднем готериве, дос
тигло максимума в раннем апте. Следующий максимум стояния уровня морских вод фиксируется 
в позднем альбе, но экстремальных значений он достиг в среднем и позднем туроне, позднем 
кампане и во второй половине раннего Маастрихта. На Русской плите на рубеже сеномана и турона
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и в раннем кампане фиксируется значительное эвстатическое снижение уровня морских вод, не 
отмеченное на кривой Хака с соавторами.

Работа выполнена в рамках комплексной программы фундаментальных исследований Пре
зидиума РАН "Происхождение и эволюция биосферы" по проекту "Эвстатические колебания уровня 
моря в фанерозое и реакция на них морской биоты " и при финансовой поддержке РФФИ, проект 
№ 06-05-64127.

Л и т е  р а т у р а

Haq В.U., Hardenbol J., Vail P.R. Sea-level Changes: an Integrated Approach //Society o f Economic 
Paleontologists and Mineralogists. -  1989. -  Special Publication.-№  42. -  P.71-108.

Hardenbol J., Thierry J., Farley W.B. et al. Mesozoic and Cenozoic sequence chronostratigraphic framework of 
European basins //Mesozoic and Cenozoic Sequence Stratigraphy of European Basins. -  1998. SEPM. -  Special 
Publication. -  № 60.

Sahagian D.L., Holland S.M. Eustatic sea-level curve based on a stable frame of reference: preliminary results 
//Geology. -  1991.-Vol. 19.-P . 1209-1212.

Sahagian D.L., Pinous O.V., Olferiev A.G., Zakharov V.A. Eustatic Curve for the Middle Jurassic-Cretaceous 
Based on Russian Platform and Sibirian stratigraphy: Zonal Resolutian //AAPG Bulletin. -  1996. -  Vol. 80. -  № 9.
-  P.1433-1458.

ДИНАМИКА И ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА И 
ЧИСЛЕННОСТИ АССОЦИАЦИЙ ФОРАМИНИФЕР В ГАНЬКИНСКОМ ГОРИЗОНТЕ

(ПОЗДНИЙ КАМПАН -  МААСТРИХТ) ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ.
ЧАСТЬ 1: ЗОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Э.О. Амон
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург

DYNAMICS AND PECULIARITIES OF CHANGE OF COMPOSITION AND QUANTITY 
OF FORAMINIFERAL ASSOCIATIONS IN GANKINSKY HORIZON 

(LATE CAMPANIAN -MAASTR1CHTIAN) IN SOUTHERN TRANS-URALS.
PART 1: ZONAL ASPECT

E.O. Amon
Institute o f Geology and Geochemistry, Urals Branch RAS, Ekaterinburg

По результатам применения ранее разработанных техники и технологии математического 
энтропийно-информационного исследования палеонтолого-стратиграфического материала (Амон, 
2002) для изучения особенностей изменения состава и численности позднемеловых ассоциаций 
фораминифер из ганькинского горизонта Южного Зауралья получены выводы и обобщения, кото
рые дали новые дополнительные сведения, на основе которых процессы эволюции фораминифе- 
ровой фауны в этом регионе в конце мелового периода оцениваются по-новому. В настоящем и 
следующем (см. часть 2) сообщениях приводятся некоторые из полученных выводов.

Породы ганькинского горизонта (глины, кремнистые глины, известковистые глины, мергели, 
мергелистые пески) Южного Зауралья содержат богатые ассоциации фораминифер (240 видов, 
принадлежащих 19 семействам и 9 отрядам), группирующиеся в три зональных и два подзональ- 
ных биостратиграфических комплекса. Для региона выделены три биостратиграфические зоны: 
Spiroplectammina optala позднекампанского возраста (код зоны, используемый в математических 
преобразованиях и вычислениях и применяемый здесь и ниже -Sp-op)\ Gaudryina rugosa spinulosa, 
ранний Маастрихт (код Ga-ru)\ Spiroplectammina kasanzevi, поздний Маастрихт (код Sp-ka). После
дняя зона подразделяется на две подзоны, которые могут быть рассмотрены в качестве самостоя
тельных единиц: Brotzenellapraeacuta, начало позднего Маастрихта (код Вг-рг)\ и Hanzawaia ekblomi,
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конец позднего Маастрихта (код На-ек). В энтропийно-информационном исследовании ассоциа
ций фораминифер использованы две стратегии: зональная, в которой главное внимание уделяется 
особенностям распределения частот встречаемости таксонов фораминифер в биостратиграфичес- 
ких зонах; и таксональная, в которой анализируется степень обильности таксона любого ранга в 
пределах распространения зон. В настоящем сообщении приведены результаты исследования по 
зональной стратегии.

Наблюдаются реальные различия между энтропийно-информационными характеристиками 
зон. При этом наибольших значений, как по фактическим значениям, так и по характеру связи, 
достигают различия между группами {Sp-op, Ga-ru, Sp-ka) и {Br-pr, На-ек). В первой группе выде
ляются две подгруппы, одна из которых образована зоной Sp-op, вторая -  парой зон Ga-ru-Sp-ka. Из 
всего анализируемого поля зон две из них обладают максимальной по интенсивности связью со 
всеми остальными, это зоны Ga-ru и Вг-рг. Зона Ga-ru является "центром тяжести" группы 
{Sp-op, Ga-ru, Sp-ka), обеспечивая устойчивость группы в целом. Вместе с тем зона Ga-ru может 
быть интерпретирована как переходное связующее звено между зонами Sp-op и Sp-ka. Иными 
словами, зона Ga-ru наследует часть характеристик предшествующей зоны Sp-op, консервирует 
их в себе и передает далее в зону Sp-ka. С другой стороны, в ней начинают частично проявляться 
характеристики, свойственные зоне Sp-ka и подзоне Вг-рг, которые затем раскрываются макси
мально.

Принимая во внимание стратиграфический аспект вопроса, можно сделать вывод, что мы 
имеем дело с медленной перестройкой типично кампанской фауны фораминифер, представлен
ной зоной Sp-op, и постепенным превращением ее в типично маастрихтскую фауну, представлен
ную зоной Sp-ka. Зона Ga-ru является переходной, но сохраняя некоторые черты кампанской фау
ны и приобретая черты маастрихтской, она имеет собственную индивидуальность.

Подзона Вг-рг из группы {Вг-рг, На-ек) согласно значениям коэффициента корреляции ран
гов энтропии обеспечивает связь между данной группой и группой {Sp-op, Ga-ru). Среди значе
ний коэффициента для пар Ga-ru -  Вг-рг и Sp-op -  Вг-рг значение связи для Ga-ru -  Вг-рг выше, 
чем для Sp-op -  Вг-рг. Это может быть подтверждением того, что совпадающих элементов в паре 
Ga-ru -  Вг-рг больше, чем в паре Sp-op -  Вг-рг. Подзона На-ек характеризуется отрицательной 
связью с остальными, поэтому есть основание считать, что совпадающих элементов, отнесенных 
ко всей анализируемой совокупности, в данной подзоне ничтожно мало. В этом смысле зона На-ек 
показывает вырождение состава остальных зон. Учитывая стратиграфический временной ряд 
Sp-op -  Ga-ru -  Br-pr -  На-ек. можно предположить: признаки деградации и вырождения маааст- 
рихтской фауны стали наблюдаться еще в зоне Вг-рг, и процесс достиг своего максимума в завер
шающем члене ряда -  в подзоне На-ек.

Зона Sp-op имеет стратиграфический интервал распространения в нижней части ганькинско
го горизонта, в породах, которые характеризуются большей глинистостью и кремнистостью. По
роды средней и верхней частей ганькинского горизонта, в которых распространены зоны Ga-ru и 
Sp-ka, содержат значительное количество карбонатов, причем максимальная карбонатизация при
урочена к верхней трети горизонта, к интервалу распространения зоны Sp-ka. Породы средней 
пачки горизонта с зоной Ga-ru носят как бы переходный характер между преимущественно глини
стой нижней пачкой и преимущественно карбонатной верхней пачкой.

Дальнейшая постепенная эволюция ассоциаций фораминифер в регионе прерывается масш
табным вымиранием на границе мела и палеогена: в самых нижних слоях палеоцена фораминифе- 
ры редки и представлены иным набором родов и видов. В тех случаях, когда на юге Зауралья 
возможно выделение из состава зоны Sp-ka подзон Вг-рг и На-ек, последние демонстрируют за
медленное вырождение маастрихтской ассоциации фораминифер. Проявляется это прежде всего 
в значительном сокращении видового разнообразия и, кроме того, в смещении частот встречаемо
сти от одних групп видов к другим. Процесс вырождения особенно ощутим в подзоне На-ек, в 
последнем члене ряда биостратонов ганькинского горизонта, в терминальном Маастрихте. Однако 
здесь он завершается, тогда как собственно начало процесса связывается с подзоной Вг-рг. Это 
дает основание сделать вывод: массовое вымирание фораминифер произошло не в один момент
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на рубеже мела и палеогена, а началось значительно раньше, в начале позднего Маастрихта, и 
длилось некоторое время.

Л и т е р а т у р а
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ДИНАМИКА И ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА И ЧИСЛЕННОСТИ
АССОЦИАЦИЙ ФОРАМИНИФЕР В ГАНЬКИНСКОМ ГОРИЗОНТЕ (ПОЗДНИЙ 

КАМПАН -  МААСТРИХТ) ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ.
ЧАСТЬ 2: АСПЕКТ ВЫСШИХ ТАКСОНОВ

Э.О. Амон
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург

DYNAMICS AND PECULIARITIES OF CHANGE OF COMPOSITION AND QUANTITY OF 
FORAMINIFERAL ASSOCIATIONS IN GANKINSKY HORIZON (LATE CAMPANIAN -  

MAASTRICHTIAN) IN SOUTHERN TRANS-URALS.
PART 2: ASPECT OF HIGHEST TAXA

E.O. Amon
Institute o f Geology and Geochemistry, Urals Branch RAS, Ekaterinburg

Энтропийно-информационные меры, помимо общей оценки особенностей эволюции фора- 
миниферовой фауны в регионе (см. часть 1), дают возможность оценить масштаб и тренды разви
тия отдельных высших таксонов фораминифер, что является предметом обсуждения настоящего 
сообщения. Рассматривается все пространство фораминифер в ганькинском горизонте в целом. 
Создается общая модель эволюции какого-нибудь высшего таксона, эволюции, развивающейся в 
определенном месте, в определенное время, при определенных физико-географических условиях, 
при этом учитывается, что таксон изменяется как целостная система (Черных, 1986). Энтропийно
информационные меры показывают степень интегрированности и целостности данной системы, 
степень упорядоченности и организованности таксона. Наибольший интерес при этом составляет 
систематический ранг таксонов в пределах семейства-отряда.

Физический смысл энтропийно-информационных мер означает количество возможных или 
доступных способов достижения (в том числе и возможных степеней свободы) того устойчивого 
состояния, в котором система пребывает в момент наблюдения. Снижение энтропии и соответ
ственно повышение количества информации означают снижение данного количества доступных 
способов (а также снижение, хотя и не всегда, степеней свободы).

В.В. Черных (1986, 1997) на многих примерах показал, что выявляются различные стратегии 
эволюционного развития высших таксонов. Одна из них характеризуется постепенным повыше
нием уровня разнообразия за счет пополнения и сохранения возрастных компонентов, появляю
щихся в процессе эволюции группы, а также равнодолевого их включения в структуру группы. 
Подобная стратегия свойственна большинству прогрессивно эволюционирующих и находящихся 
в состоянии расцвета крупных таксонов позвоночных и беспозвоночных организмов. Иная страте
гия, свойственная вымершим или пришедшим к упадку группам, выражается в снижении возрас
тного разнообразия и упрощении возрастной структуры.

Отряды и семейства фораминифер, развивавшиеся в конце позднего мела в акваториях Заура
лья, Западной Сибири и Северного Тургая, демонстрируют обе упомянутые стратегии эволюцио
нирования. Отрядам Astrorhizida, Ammodiscida, Textulariida, Ataxophragmiida, Miliolida, Hete- 
rochelicida свойственна стратегия или тенденция первого рода, сопровождающаяся стабильно 
высоким уровнем разнообразия и высокой степенью интегрированности системы. Отрядам 
Lagenida, Rotaliida -  тенденция второго рода, связанная с упрощением структуры и снижением
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интегрированности. Так, именно в этих отрядах содержатся роды с максимальным количеством 
видов в них, причем, как правило, это короткоживущие виды (Nodosaria -  9 видов, Dentalina —II, 
Marginulina- 12, Cibicidoides -  9, Gavelinella -  9). Для стратегии или тенденции второго рода как 
раз свойственны преимущественное преобладание на каждом этапе развития вновь появляющих
ся подтаксонов, быстрая их специализация, относительно недолгое существование, что приводит 
к ограничению потенциально возможных путей развития. Безусловным "чемпионом" в подобной 
стратегии является семейство Nodosariidae.

Отряд Buliminida по энтропийно-информационным показателям попадает в промежуточную 
группу, находящуюся как бы на перепутье между обозначенными тенденциями. То же самое свой
ственно семействам Anomalinidae, Buliminidae, Bolivinitidae.

Значительный интерес представляет рассмотрение изменения энтропии таксонов в динами
ке, иными словами сравнение таксонов по скорости продукции энтропии.

Как показало сравнение, поведение различных отрядов как систем различается. По измене
нию валовой энтропии во времени можно выделить три группы отрядов. Первой из них, состав
ленной отрядами Astrorhizida, Textulariida, Ataxophragmiida, Miliolida, свойственно постепенное 
или резкое снижение энтропии в последовательном ряду временных меток Sp-op —> Ga-ru -»  Sp-ka 
(расшифровку кодов зон см. в части 1). Вторая группа, составленная отрядами Lagenida, Buliminida, 
Heterochelicida, напротив, характеризуется повышением энтропии. Наконец, имеется третья груп
па (отряды Ammodiscida, Rotaliida), в которой временной интервал Ga-ru является переломным, 
меняющим тенденцию развития. Так, для отряда Ammodiscida характерно то, что до точки Ga-ru 
происходит убывание энтропии, а после ее перехода -  возрастание энтропии. Для отряда Rotaliida 
свойственна другая тенденция: до переломной точки Ga-ru происходит увеличение энтропии, после 
ее прохождения -  убывание. Аналогичная картина наблюдается, если сравнивать отряды не по 
валовым значениям энтропии, а по относительному показателю -  скорости продукции энтропии в 
стратиграфических зонах.

Снижение энтропии означает, что система приобретает новые степени свободы, по которым 
она может изменить свое состояние, иными словами, система становится менее организованной, 
менее упорядоченной, более "рыхлой". В некоторых случаях это способно в будущем привести к 
деградации, разрушению системы. Повышение энтропии означает обратный процесс. Не все сис
темы ведут себя вполне определенным образом, либо понижая, либо повышая энтропию (ско
рость производства энтропии). Некоторые из них демонстрируют и снижение, и возрастание энт
ропии на более или менее длительном отрезке времени (см. рис).

Несимметричное сопряжение динамик изменения общего числа видов в отрядах и 
скорости производства энтропии. Временные отрезки Sp-op, Ga-ru и другие относятся 
к числу видов; то же, но с индексом "1", -  к скорости производства энтропии (Амон, 
2002)
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БЕРРИ АС ГОРНОГО КРЫМА:
ПРОБЛЕМЫ ЗОНАЛЬНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ И КОРРЕЛЯЦИИ

В.В. Аркадьев Т.Н. Богданова 2, С.В. Лобачева 2, Е.Д. Калачева 2, И.И. Сей 2
1 Санкт-Петербургский государственный университет

2 ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург

BERRIASIAN OF THE CRIMEAN MOUNTAINS: THE PROBLEMS OF ZONAL 
SUBDIVISION AND CORRELATION

V.V. Arkadiev \  T.N. Bogdanova 2, S.V. Lobacheva 2, E.D. Kalacheva2,1.I. Sey 2
1 S.-Peterburg State University, S.-Peterburg

2 All-Russian Geological Institute, S.-Peterburg

Последняя обоснованная биостратиграфическая схема берриасских отложений Горного Крыма 
опубликована в 1981 г. В ней были выделены, в основном, местные биостратиграфические под
разделения-слои с фауной. Начиная с 1989 г., разрезы берриаса Крыма исследовались В.В. Арка
дьевым, а в 2001-2004 годах -  В.В. Аркадьевым совместно с Ю.Н. Савельевой (СПбГУ) и
А.А. Федоровой (ВНИГРИ). На протяжении последнего десятилетия В.В. Аркадьевым совместно 
с Т.Н. Богдановой проводится ревизия основных стратиграфически значимых родов аммонитов 
берриаса Горного Крыма. К настоящему времени детально изучены Dalmasiceras, Berriasella, 
Delphinella, Pseudosubplanites, Hegaratella, Malbosiceras, Pomeliceras, JabroneUa и Fauriella.

В берриасе Горного Крыма авторами выделены фрагменты всех трех стандартных зон -jacobi, 
occitanica и boissieri, установлено наличие всех зональных видов-индексов аммонитов. Для более 
дробного расчленения в регионе используются слои с аммонитами (схема).

В результате работ, проведенных группой В.В. Аркадьева, в Восточном Крыму в феодосийс
ком разрезе впервые по аммонитам доказаны отложения верхнего кимериджа, нижнего и верхнего 
титона, намечена палеонтологически обоснованная граница титона и берриаса.

В составе зоны jacobi в ее верхней части в Центральном Крыму впервые выделены слои с 
Malbosiceras chaperi, в схеме Т.Н. Богдановой трактуемые как нижняя часть слоев с Malbosiceras 
(?) sp. в составе зоны occitanica. Нижняя часть зоны occitanica в Крыму аммонитами не обоснова
на. В составе зоны occitanica впервые установлены слои с Tirnovella occitanica и Retowskiceras 
retowski. Вышележащие слои с Dalmasiceras tauricum — аналог стандартной подзоны Средиземно
морья -  уверенно прослеживаются в Крыму и на Северном Кавказе. Между слоями с D. tauricum 
и слоями с Euthymiceras и Neocosmoceras зафиксирован "немой" интервал, поэтому последние 
отражены на нашей схеме в меньшем объеме, чем в схеме 1981 г. Слои с Tauricoceras в свете 
современных представлений понимаются авторами, как слои с Riasanites. Авторы отказываются 
от самостоятельного стратона Fauriella simplicicostata схемы А.Ю. Глушкова, поскольку, судя по 
ревизии материалов, этот вид происходит из слоев с Riasanites. В верхней части зоны boissieri 
впервые выделены слои с Jabronellapaquieri и Berriasella callisto, прослеживаемые и на Северном 
Кавказе, однако их соотношение с подстилающими биостратонами не ясно. Граница берриаса и 
валанжина в Крыму палеонтологически не обоснована.

Для берриасских брахиопод Крыма характерны частая встречаемость, четкая смена комплек
сов по разрезу и большое систематическое разнообразие. Это дало основание расчленить берриас- 
ские отложения на четыре местных стратиграфических подразделения, сопоставленных с совре-
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менными аммонитовыми зонами: слои с Tonasirhynchia janini, слои с Belbekella airgulensis и 
Sellithyris uniplicata, слои с Symphythyris arguinensis, слои с Zeillerina baksanensis.

СТРОЕНИЕ И ГЕНЕЗИС 
ПОГРАНИЧНЫХ СЕНОМАН-ТУРОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

НОВОРОССИЙСКОГО СИНКЛИНОРИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

Н.В. Бадулина, Л.Ф. Копаевич
Московский государственный университет

Введение. Цель работы -  изучение седиментологических и геохимических особенностей стро
ения черных прослоев пограничных сеноман-туронских отложений ананурской свиты Новорос
сийского синклинория Северо-Западного Кавказа. Изученные разрезы расположены с северо-за
пада на юго-восток: 1 -  район Новороссийска (образцы 32-й серии); 2 -  южный склон Северо
Западного Кавказа, дорога Туапсе -  Геленджик (образцы 24-й серии) и 3 -  район Туапсе, река 
Псезуапсе (образцы 35-й серии). Разрезы локализированы в пределах Новороссийского синкли
нория — части альпийского складчатого комплекса, в котором представлены глубоководные осад
ки с турбидитами келловей-эоценового возраста. Разрезы 1 и 2 расположены в Анапо-Агойской 
зоне, а разрез 3 характеризует Новороссийско-Лазаревскую зону и формировался в глубоководном 
троге (рис.).
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Схематические разрезы пограничных сеноман-туронских отложении Северо-Западного 
Кавказа. 1 -  песчанистые известняки, 2 -  глины, 3 -  песчаники, 4 -  черный прослой,
5 -  глинистые мергели, 6 — мергели, 7 — известковистость. Крестик — место взятия образца 
и его номер

Стратиграфия. Изученный стратиграфический интервал приходится на ананурскую свиту- 
толщу переслаивания окремненных песчаников, алевролитов, известняков, мергелей, вулканоген
ных пород и глин, которая подстилается кохотской свитой (сеноман) и перекрывается керкетской 
свитой (верхняя часть нижнего турона). Описаны три точки, пробы отбирались только из погра
ничных сеноман-туронских отложений (ананурская свита) во время экспедиции 2004 г.

Комплекс микрофоссилий. В шлифах из образца 35 наряду с другими обломками содержат
ся многочисленные обломки раковин фораминифер. Среди них явно преобладают представители 
трохоидных бескилевых таксонов от мелких до относительно крупных. Они принадлежат родам 
Hedbergella и Whiteinella. Исключительно богатый комплекс фораминифер содержится в образце 
35-3 (опорная точка 3), который представляет собой биокластический известняк. Здесь помимо 
уже указанных таксонов встречены экземпляры представителей спирально-винтовых раковин, 
принадлежащих родам Heterohelix и Guembelitria. В некоторых шлифах из этого образца встрече
ны раковины бентосных фораминифер, возможно, принадлежащих к роду Gavelinella. Образцы 
24 (опорная точка 2) и 32 (опорная точка 1) содержат сильно разрушенные редкие раковины фора-
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минифер и радиолярий ("тени радиолярий"). В пробе 32 удалось определить один экземпляр 
Acanthocircus sp. и один экземпляр Sphaerosum sp.

Сорг и кероген. Содержание Сорг варьирует в широких пределах -  от 0,24 до 10,20 %. 
Наименьшее количество (табл.) Сорг (0,24 %) определено для 2-й опорной точки для песчанистых 
мергелей (вакстоуны) и глинистых мергелей (мадстоуны). Для черного прослоя (табл.) в разрезе
3-й опорной точки были определены наибольшие значения Сорг= 8,08 + 10,20 %, песчанистая 
глина (мадстоун). а в разрезе 1 -й опорной точки они минимальны -  от 1,08 до 1,41 % (песчанистая 
известковистая пина -  вакстоун). Кероген II типа установлен в образцах из 1-й и 2-й опорных 
точек, для 3-й -  характерен кероген I типа (табл.).

Сравнительная седиментологическая и геохимическая характеристики 
изученных опорных точек

Состав Точка 1 Точка 2 Точка 3

Породы выше 
черного 
прослоя

Слоистый мергель 
(мадстоун)

Глина (вакстоун), слоистый 
песчанистый известняк 

(вакстоун)

Черный
прослой

Песчанистая 
известковистая 
глина (вакстоун). 
С;9- составляет от 
1.08 ло 1.4 1%. 
Кероген II типа

Слоистая песчанистая глина 
(мадстоун). Сорг составляет 

от 8,08 до 10,2 %. 
Кероген I типа

Породы ниже 
черного 
прослоя

Мергель 
(вакстоун)

Песчанистый мергель (вакстоун). 
Сорг составляет от 0,24 до 0,26 %; 
глинистый мергель (глина) 
(мадстоун). Сорг. составляет 

от 0,27 до 0,35 %. 
Кероген II типа

Слоистый известковистый 
песчаник (вакстоун), 

слоистая глина (вакстоун)

Заключение. Даны краткие стратиграфическая, седиментологическая, геохимическая и мик- 
ропалеонтологическая характеристики пограничных сеноман-туронских отложений Новороссий
ского синклинория на примере трех изученных разрезов. Породы ниже черного прослоя -  это 
глинистые мергели i мадстоуны), песчанистые мергели (вакстоуны), известковистые песчаники 
(вакстоуны) и глины (вакстоуны). Сорг составляет от 0,24 до 0,26 %. Черный прослой -  песчанис
тые известковистые глины (вакстоуны) и слоистые песчанистые глины (мадстоуны). Породы выше 
этого прослоя представлены слоистыми мергелями (мадстоунами), глинами (вакстоунами) и слои
стыми песчанистыми известняками (вакстоунами). Содержание Сорг в черном прослое в Ново
российском синклинория составляет от 1,08 до 1,41 % в 1-й опорной точке и от 8,08 до 10,2 % во 
2-й. Кероген II типа установлен в образцах из 1-й и 2-й опорных точек, для 3-й -  характерен керо
ген I типа. Генезис черных прослоев связан с глубоководной обстановкой седиментации. Изучен
ный комплекс фораминифер характеризует зону Whiteinella archeocretacea. Изученные интервалы 
разреза датировать точнее, чем "пограничные сеноман-туронские" отложения, по имеющемуся 
материалу пока невозможно.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ№05-05-65157-а, 05-05-64623-а 
и гранта научных школ НШ-326.2003.5.
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СТРАТИГРАФИЯ И БОРЕАЛЬНО-ТЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ 
МОРСКОГО НИЖНЕГО ГОТЕРИВА РОССИИ И СНГ

Е.Ю. Барабошкин
Московский государственный университет

STRATIGRAPHY AND BOREAL-TETHYAN CORRELATION 
OF MARINE LOWER HAUTERIV1AN OF RUSSIA AND UIC

E.J. Baraboshkin
Moscow State University

Нижнеготеривский интервал в разрезах Бореального пояса до сих пор остается одним из наи
более спорных и трудно коррелируемых (Барабошкин, 2001, 2004). Долгое время на территории 
бореальной России к нему относили зону Homolsomites bojarkensis. устанавливая ее в Сибири и на 
Русской плите (РП), а также зону Pavlovitespolyptychoides на РП. В сибирских разрезах к нижнему 
готериву традиционно относят еще и зону Speetoniceras inversion, хотя еще Е.В.Милановским (1940) 
был доказан ее позднеготеривский возраст.

Прямая бореально-тетическая корреляция нижнего готерива невозможна из-за отсутствия 
морского сообщения через РП (Барабошкин, 2004); чтобы ее осуществить, приходится использо
вать различные дополнительные методы. Для решения этой проблемы автором в течение длитель
ного периода изучались как тетические разрезы верхнего валанжина -  готерива (Горный Крым, 
Кавказ, Прикаспий и Закаспий), так и наиболее известные разрезы бореального пояса: карьер Кре
сты у Ярославля (РП), реки Ижмы (бассейн реки Печоры), реки Ятрии (Приполярный Урал) и 
реки Боярка (север Сибири).

В разрезах Прикаспия, Мангышлака и Туаркыра нижний готерив отсутствует либо представ
лен континентальными или прибрежными фациями, в которых аммониты пока не встречены. 
Широко цитируемая находка "Leopoldia" biassalensis с купола Тогускень-Ушак (Прикаспий) отно
сится к нижневаланжинскому роду Karakaschiceras. На Большом Балхане комплекс аммонитов, 
считавшийся нижнеготеривским (Луппов, Прозоровский, 1983), переопределен как верхневалан- 
жинский (Барабошкин, 2001).

В Горном Крыму и на Кавказе нижнеготеривские аммониты представлены типично тетичес- 
кой ассоциацией (Acanthodiscus, Leopoldia, Crioceratites, Olcoslephanus, Lyticoceras). Endemoceras, 
часто цитируемые отсюда, определены ошибочно, так как этот род является европейским эндемиком.

Ярославский комплекс аммонитов в настоящее время пересмотрен. Вид "Homolsomites" ivanovi 
отнесен к поздневаланжинскому роду Prodichotomites (Jeletzky, Kemper, 1988), а "раннеготеривс- 
кий" Gorodzovia (Progorodzovia) jaroslavlensis (Аристов, 1984) переопределен как поздневалан- 
жинский Ringnesiceras sp. aff. amundense (Киселев и др., 2003) для того же интервала. Таким обра
зом, большая часть "нижнего готерива" Ярославского Поволжья должна быть помещена в верх
ний валанжин. Исключение составляют зоны Pavlovites polyptychoides и Gorodzovia mosquitini, 
которые могут быть помещены в нижний готерив (Барабошкин, 2004).

На реке Ижме достоверных нижнеготеривских аммонитов не встречено, а находки ''Pavlovites 
sp. и Gorodzovia sp.", указываемые совместно с Milanovskia (Гольберт и др., 1977), навряд ли мож
но считать достоверными, поскольку в этом случае должна исчезнуть аммонитовая последова
тельность со Speetoniceras, хорошо изученная в Поволжье.

Комплексное (био-, магнито- и изотопная стратиграфия) переизучение валанжин-готеривско- 
го разреза реки Ятрии (Приполярный Урал) показало, что зоны Polyptychites michalskii (самые 
верхи), Dichotomites bidichotomus и Homolsomites bojarkensis ("нижний готерив") одновозрастны 
зонам Neohoploceras submartini -  Eleniceras tauricum верхнего валанжина Горного Крыма -  то 
есть бореальный "нижний готерив" Ятрии соответствует верхней части тетического верхнего ва
ланжина (Барабошкин, Гужиков, Ямпольская, 2006).
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Новые данные по изотопии валанжин-нижнеготеривского интервала разреза реки Боярки (Nunn 
et al., 2005) в сопоставлении со сведениями по биостратиграфии (Гольберт и др., 1981) и магнито- 
стратиграфии (Поспелова, Ларионова, 1971) этого разреза показывают, что бореальные зоны 
Dichotomies bidichotomus -  Homolsomites bojarkensis верхнего валанжина -  нижнего готерива со
ответствуют верхневаланжинским тетическим зонам Himantoceras trinodosum -  Eleniceras tauricum.

Таким образом, можно утверждать, что бореальная зона Homolsomites bojarkensis, долгое время 
считавшаяся нижнеготеривской, должна быть отнесена к верхам валанжина, а раннеготеривский 
возраст можно предполагать только для зон Pavlovites polyptychoides и Gorodzovia mosquitini РП. 
Для других районов бореальной России биостратиграфическое обоснование морского нижнего 
готерива остается пока нерешенной задачей.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 04-05-64503, 04-05-64420,
04-05-64424, 06-05-64167) и программы "Ведущие Научные школы" (грант НШ-5280.2006.5).
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К СТРАТИГРАФИИ БАРРЕМ-АЛЪБСКИХ (НИЖНИЙ МЕЛ) ОТЛОЖЕНИЙ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Е.Ю. Барабошкин А.Ю. Гужнков 2, Г.Н. Старцева 2
1 Московский государственный университет
2 Саратовский государственный университет

ТО THE STRATIGRAPHY OF BARREMIAN-APTIAN (LOWER CRETACEOUS) DEPOSITS
OF MIDDLE POVOLZHIE

E.Yu. Baraboshkin \  A.Yu. Guzhikov 2, G.N. Startseva 2
1 Moscow State University
2 Saratov State University

Переизучение нижнемеловых отложений, проводившееся авторами в последнее десятилетие, 
носило комплексный характер. Изучались строение разрезов, их биостратиграфическая (аммони
ты, белемниты, спорово-пыльцевые комплексы, частично-фораминиферы и радиолярии), палео- 
и петромагнитная, литологическая характеристики, стабильные изотопы. К сожалению, микрофа
уна была исследована только для нижнего баррема и альба; остальная часть разреза осталась не 
охарактеризованной. Для восполнения этого пробела было изучено 50 образцов из верхнебаррем- 
ских-альбских отложений Ульяновского Поволжья, отбиравшихся одновременно с образцами для 
других типов анализов и детально привязанных как к самим разрезам, так и к находкам макрофа
уны, палео- и петромагнитным реперам и т.д.

Изучались образцы из разрезов у села Кременки (Klbr2-ap,), "Новый мост" в Ульяновске 
(К1ар|.2), села Русская Бектяшка (К1ар2-а12) и села Новодевичье (Klal^.O- Результаты определе
ния фораминифер, выполненного Г.Н. Старцевой, оказались несколько неожиданными и отлича
ются от сложившихся представлений. Все комплексы оказались достаточно бедны, несмотря на 
то, что породы отбирались с глубины 0,3-0,5 м от поверхности.

Определенный комплекс фораминифер верхнего баррема (зона Oxytenthis brunsvicensis -  О. 
lahuseni) и нижнего апта (О. lahuseni — Deshciyesites tenuicostatus) не имеет общих видов с нижне- 
барремским (Барабошкин и др., 2001) и прослеживается до среднего апта. Он образован тремя 
видами: Rosalina dampelae (Mjatl.), Turrilina evexa (Loeb. et Tapp.) и Mjatliukaena aptiensis (Mjat!.). 
Единственный новый элемент, появляющийся в зоне tenuicostatus нижнего апта, -  Buliminella humilis
A. Kuzn. et Ant.,-встречен только водном образце. Еще один вид -  Gyroidinoides taganensis (Mjatl.)
— появляется в сланцевом горизонте (зона Deshayesites volgensis). Вместе с R. dampelae, являю
щейся зональным индексом, он характеризует средний апт в разрезах Прикаспия (Мятлюк, Васи
ленко, 1988). Для разрезов Русской плиты М. aptiensis указывается в качестве одного из видов- 
индексов нижнего апта (Объяснительная..., 1993). Т. evexa распространена в альбе-сеномане При
каспия и принята как один из видов-индексов слоев с фораминиферами для верхнего апта Рус
ской плиты (Объяснительная..., 1993).

Еще три вида появляются в верхней части зоны D. volgensis: Quadrimorphina atypica Mjatl., 
Globospirillina clara Ant. и Cerobertinella dossoriensis Furss. et Mjatl. Первый вид известен из ниж
него, а второй -  из среднего апта Прикаспия. Третий вид фигурирует в качестве характерного для 
основания апта Русской плиты (Объяснительная..., 1993).

В среднем апте, зона Aconeceras nisus, появляется сначала Gaudryinopsis minimus Nikit. et 
Vass., а позже — комплекс с Saccammina (?) testideformabilis Bulat., Conorboides cf. cancasirus 
(Z. Kuzn. et Ant.), Hoegundina chapmani (ten Dam), Lenticulina busatchensis Vass., Hyperammina 
aptica (Damp, et Mjatl.). Два первых известны из среднего апта Прикаспия; вид Н. chapmani отме
чается для верхнего апта -  нижнего альба Прикаспия, а Н. aptica обычно указывается как харак
терная форма нижнего апта (Москвин, 1986).
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Как это ни удивительно, но в более мелководных отложениях среднего апта, сопоставляемых 
нами с зоной Parahoplites melchioris (Барабошкин и др., 1999), появляется достаточно разнообраз
ный и обильный по количеству особей комплекс: Haplophragmoides rosaceus Subb., Н. umbilicatulus 
Dain, H. variabilis Mjatl., Miliammina ischnia Tapp., Verneuilinakasachstanica Mjatl., Verneuilinoides 
kaspiensis Mjatl., Evolutinella subevoluta Nikit. et Mjatl. Три первых вида типичны для среднего 
апта, а V. kasachstanica является зональной формой, соответствующей зоне melchioris Прикаспия 
и Русской плиты (Мятлюк, Василенко, 1988; Москвин, 1986, Объяснительная..., 1993). После
дний вид широко распространен от среднего апта до альба (Мятлюк, Василенко, 1988).

В отложениях, предположительно относимых нами к среднему альбу, встречены Epistomina 
aspera (Bukal.), Hoegundina inopinata (Bukal.), Mjatliukaena gaultina (Berth.), а также многочислен
ные радиолярии. E. aspera известна из верхнего апта, Н. inopinata -  из нижнего альба Прикаспия; 
М. gaultina -  из среднего-верхнего апта Прикаспия и различных уровней нижнего мела Русской 
плиты, главным образом, из альба (Москвин, 1986). Верхнеальбский комплекс Поволжья имеет 
иной состав (Гужиков и др., 2002).

Как видно из вышесказанного, распределение фораминифер в разрезах нижнего мела Сред
него Поволжья, и даже зональных форм, отличается от соседних регионов. Причина этого, вероят
но, в следующем: 1 — стратиграфические разбивки разрезов изменились, иногда достаточно суще
ственно (Барабошкин, 2004); 2 -  многие микрофаунистические исследования проводились неза
висимо от других видов изучения (в том числе макрофаунистических), что не могло не повлиять 
на точность привязок образцов к опознаваемым стратиграфическим реперам (учитывая частые 
оползни и однообразное строение глинисто-песчаного разреза); 3 -  миграция и фациальный со
став комплексов фораминифер.

Очевидный вывод, напрашивающийся сам собой, состоит в том, что необходимо дальнейшее 
переизучение распределения микрофауны в комплексе с другими методами, обширная ревизия 
старой и разработка новой региональной биостратиграфической схемы нижнего мела Русской плиты 
по микрофауне. Полученные нами новые данные можно рассматривать как первый шаг на этом 
пути.

Авторы признательны Р.А.Воиновой (МГУ) за техническую подготовку образцов. Мы благо
дарим РФФИ (гранты 04-05-64503, 04-05-64420, 04-05-64424, 05-05-64593) и "Ведущие Научные 
школы" (грант НШ-5280.2006.5) за финансовую поддержку работ.
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