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ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие друзья!

Искренне рады приветствовать вас, наши юные коллеги, со страниц очередного номера журнала. 
Каждый номер журнала наполнен новыми, удивительно яркими и интересными проектами, ста-
тьями, событиями. На страницах этого выпуска вам предоставляется возможность еще раз позна-
комиться с уникальными экспозициями музея СПГУ, интересными проектами и статьями ваших 
сверстников, конкурсными проектами, в которых вы сможете принять участие. В каждом номере 
журнала мы знакомим вас с интересными событиями года, передовыми отраслевыми компаниями.

Очень рады, что наш журнал пополнился статьями из Донецкой и Луганской областей. В преды-
дущем номере вы смогли познакомиться со старейшим образовательным учреждением Донецкой 
народной республики РФ – Горловским техникумом Донецкого национального университета, ко-
торому в прошлом году исполнилось 145 лет. Мы познакомились с новыми авторами, которые пред-
ставили свои интересные материалы, зарядили нас энергией, полной научных интересов и творче-
ства. 

Начинается интересное студенческое время – производственные практики, а у школьников ка-
никулы. Вы хорошо потрудились, теперь время отдохнуть, набраться сил. 

Желаем вам, наши юные друзья, идти уверенно к своей цели, не останавливаться на достигнутом, 
расширять и укреплять свои знания, свой творческий потенциал. Быть настоящими патриотами 
своей Родины, внося свой посильный вклад в ее развитие и процветание. Пусть каждый ваш день 
будет наполнен новыми знаниями и яркими незабываемыми событиями. 

Мы, в свою очередь, постараемся со страниц нашего журнала представлять наиболее интересные 
и яркие материалы, информировать о наиболее интересных событиях, создавать условия для про-
движения ваших проектов в отраслевую и академическую среду. Открывать вам интересный мир 
популярной информации, позволяющей глубже разобраться в интересующих вас знаниях и про-
блемах. 

Успехов во всех начинаниях!
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Детские походы – это среда для 
развития самостоятельности и  
умения дружить

Вячеслав Хотченков,
руководитель проекта 
«СлаваДетям», автор и 
преподаватель Школы 
организаторов детских 
походов

По сравнению с советским временем походы сейчас не 
так популярны. А детские походы и вовсе стали редкостью. 
Как человек, который в 6 лет впервые пошел в поход с дедом 
и с тех пор ходит в них уже 33 года, могу сказать, что цен-
ность здесь далеко не в походных навыках. Развести костер, 
поставить палатку – навыки неактуальные. Зачем уметь 
разводить костер, если есть плита, а в случае полевых усло-
вий – газовая горелка. Мы привыкли, что добыть воду, в том 
числе горячую, – это всего лишь открыть кран. Многие со-
временные люди не знают других реалий, особенно дети.

Но походы – это среда для развития других полезных 
навыков, казалось бы, совсем не походных. Здесь получает-
ся делать то, что не так-то просто сделать в школе. Здесь 
естественным образом складываются те привычки, над 
формированием которых родители дома ломают копья. 

Вот что я замечаю в детских походах уже пять лет. 
Во-первых, здорово развивается самостоятельность. Бо-

лее того, в походе сложно не быть самостоятельным. Напри-
мер, если хочешь поесть, нужно самому взять чашку, ложку, 
пойти и положить себе еды или попросить у раздающих  
(рис. 1). Самому пожарить сосиски на палочке или зефирки 
над костром. В походе, даже однодневном, сталкиваешься с 
непреодолимой силой в виде мороза, жары, дождя или ветра. 
Поныть и избежать этих неприятностей не получится, поэ-
тому преодолеваешь и начинаешь опираться на себя. В ка-
ждом походе нужно пройти какой-то километраж, а это тоже 
преодоление, договор с собой. Вот и самостоятельность. 

Рис. 1. Самостоятельное решение насущных потребностей в походе

Во-вторых, дружба. В поход так или иначе идет группа. 
И не всегда с тобой идут те ребята, с которыми ты хочешь 
общаться. То есть ситуация, как в любом классе. Но идти и 
просто смотреть в сторону – тяжеловато, поэтому в походе 
дети начинают общаться. 

В нашем детстве у нас был двор, и там мы усваивали 
какие-то очевидные правила дружбы. Но современным ре-
бятам, оказывается, они совсем не очевидны. Многие не 
знают, а как это – дружить? Что делать-то нужно? А у друж-
бы есть свои составляющие. Например, чтобы она завяза-
лась, одному нужно обязательно интересоваться другим. 
Если интерес искренний и взаимный, рождается дружба. 
Если же интерес меркантильный, то это уже другие отно-
шения. В походах поводов для интереса искать не надо: 
один разводит костер, второй наблюдает, начинает помо-
гать, собирает хворост. И совершенно естественно проявля-
ются заинтересованность и важность друг друга. 

В-третьих, взаимодействие. В походе сложно без коопе-
рации (рис. 2). Подошли к речке, нужно соорудить перепра-
ву. Одному тянуть переправу тяжело, волей-неволей начи-
наешь взаимодействовать с другими. Формируется умение 
договариваться и распределять задачи, а это очень важно 
для достижения целей. Когда в школах на мастер-классе я 
начинаю объяснять что-то по проектной деятельности, ре-

Рис. 2. Коллективное решение задач
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бята не понимают меня. Они не знают, как договариваться 
друг с другом, чтобы прийти к результату. В походе с этим 
проще. 

Еще одна ценность походов: в них много любознатель-
ности и творчества. Человек любого возраста найдет для 
себя что-то интересное. Если это группа 3-6-летних детей, 
то мы клеим им на запястье полоску скотча липкой сторо-
ной наружу. И они лепят на него цветочки, травинки, ли-
стики. Получается браслет. Это мило смотрится, и на их 
уровень развития – то, что нужно. Детям постарше инте-
ресно уже другое: по деревьям полазать, на палках «под-
раться», порыбачить. Это очень ценное ощущение: «мне 
интересно», и в походе оно реализуется. 

Мне кажется, в каждом из нас, а особенно в детях, живет 
Том Сойер, которому не сидится на месте, которого манят 
приключения и не терпится что-нибудь исследовать. Поба-
ловать своего Тома Сойера – пойти в поход. 

В проекте «СлаваДетям» есть детские и детско-родитель-
ские походы. Состав группы зависит от целей. Если цель – 
самостоятельность, то родитель в походе лишний. Самосто-
ятельность растет только в той среде, где ребенок не может 
не быть самостоятельным. Если говорить о рисках, то ино-
гда мы ходим на «заброшки», болота, поднимаемся в горы. 
Взаимодействие с риском – важная часть взросления. Но 
родителям тяжело не вмешиваться в процесс. Здесь тоже 
родитель лишний. 

Если же цель – наладить коммуникации внутри семьи, 
среди детей и родителей, то поход общий. Но тут у нас есть 
свои правила. Их три:

1. Мы не советуем, если совета не спрашивают. 
2. Мы не помогаем, если о помощи не просят. 
3. Мы не говорим другому человеку сделать что-то, что 

хочется именно нам (супа поешь, шапку надень). 
С такими правилами у родителей уменьшаются ожи-

дания и претензии к детям. Отношения улучшаются. Ино-
гда мы раздаем детям ножовки, и ребята имеют право 
порезаться, имеют право пилить как хотят. Родителям по-
началу тяжело на это смотреть, но потом, когда они пере-
стают дергать и контролировать ребенка, они сами рас-
слабляются. Видят, что ничего страшного не происходит. 
Да, у кого-то случаются небольшие порезы, но детство, как 
и взросление, не бывает без ссадин и синяков. Маленький 
порез не угрожает жизни и здоровью, зато на своей ошиб-
ке ребенок понимает, как взаимодействовать с этим пред-
метом. 

Мы позволяем людям ошибаться! И в этом ценность на-
шей среды.

Удивительно, но детско-родительские походы более 
травматичны, чем просто детские. Родители хотят обезопа-
сить ребенка от всего подряд. Современные дети зачастую 
живут в парниковой среде. Но то, что мы защищаем, мы 
ослабляем. У ребят начинает складываться неадекватное 
отношение к окружающему миру. И мы получаем обрат-
ный эффект гиперопеки – увеличение травматичности. 
Парадокс.

В наших же походах много свободы. Ребята имеют пра-
во делать то, что хотят. И не делать того, что не хотят. Мы 
лазаем по деревьям, купаемся, много работаем с огнем, ды-
мовые шашки делаем, факелы. При этом у нас четкая си-
стема безопасности. Безопасность – это не парниковая 
среда. Это та среда, где мы учим ребят адекватно относить-
ся к опасным объектам. У нас 3 правила:

1. Запрет на угрозу жизни и здоровью (в том числе за-
прещены провокации на «слабо», на «молодец»).

2. Запрет на ущемление чести и достоинства.
3. Неприкосновенность чужих вещей. 
Если кто-то видит, что какое-то табу нарушается, напри-

мер, кто-то толкает в опасную зону или подначивает на что-

то, человек вытягивает вперед руку и громко говорит: 
«Стоп!» Второй человек обязан остановиться. Ребята быстро 
понимают и принимают эти правила, сами начинают сле-
дить за соблюдением мер безопасности. 

Эта методика проверена годами. Проекту 5,5 лет. Каж-
дый год через нас проходит около пяти тысяч участников. 
За все время было всего 6 эпизодов, и ни один из этих слу-
чаев не повлиял на дальнейшее здоровье. Так что статисти-
ка подтверждает: доверие ребенку сильнее, чем контроль 
над ним. 

Кроме походов про самостоятельность у нас есть просве-
тительские: геологические, зоологические, ботанические. 
Их цель – исследование. Также организуем походы для ры-
балки, краеведческие походы (выезжаем в Казань, Беларусь). 
Есть цикл занятий «Дружный класс», здесь цель – сплочение 
ребят (рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент занятия на сплочение команды

Честно говоря, в любом походе у нас больше психоло-
гии, чем походных навыков.

Ребята взрослеют даже за однодневный поход. Часто 
получаю сообщения от мам: «Мой сын вчера помыл посу-
ду», «Он вечером носки свои постирал. Как вы это сделали?»

Но лучше методика работает в долгую, конечно. Поэто-
му иногда мы выезжаем с ночевкой. Например, в Астрахан-
скую область ездим на десять дней, живем в палатках на 
острове, в прошлом году даже взяли из деревни повара, 
чтобы совсем ничего не делать. 

Ребенку важно иметь пространство, где он может ниче-
го не делать. 

Пространство, где от него все отстали, где ему никто не 
старается причинить добро. У нас нет отбоя и подъема. 
Каждый ложится и встает, когда хочет. По вечерам каждый 
может заниматься чем хочет, но не шуметь в зоне лагеря 
– так мы уважаем тех, кто выбрал спать. Мы не следим, по-
ел ребенок или нет. Но у нас есть договоренность, в какое 
время прием пищи. Если кому-то лень вставать, он спит и 
не идет на завтрак. Многодневные выезды – это про само-
стоятельность и отдых. Это тотальная свобода. 

В системе тотальной свободы есть табу – то, что касает-
ся безопасности и выполняется беспрекословно. Я уже упо-
минал эти правила. Также есть правила, направленные на 
общий комфорт. Например, зеленое правило: мы не вредим 
природе и не мусорим. Если кто-то выбросил бумажку, 
опасного ничего не произойдет, но кому-то из нас будет 
некомфортно. 

В таких выездах ребята учатся отвечать себе на вопрос: 
а для чего я сейчас это делаю? С точки зрения самостоятель-
ности, это осознанный выбор и сильная позиция. 

Методику походов я разработал на основе гуманисти-
ческой педагогики, мне близки взгляды Димы Зитцера, 
Людмилы Петрановской. Все люди хороши такие, какие они 
есть. Если человек делает что-то плохое, то это не потому, 
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что он плохой, а потому, что у него что-то происходит. И 
хорошо бы помочь ему с этим разобраться. Главная цен-
ность нашего проекта – свобода. А в ней важный ориентир 
– личность. 

Методика работает, потому что ею получается жить. 
У нас в семье приняты такие же ценности, и действуют 

похожие правила, как в проекте. Да и сам проект начался с 
того, что я решил разобраться с воспитанием дочки: стар-
шая в 5 лет стала немного бузить. А как разобраться? Читать 
семинары и лекции? Идти в университет за образованием 
психолога? Я решил сразу окунуться в практику и поставил 
цель провести 100 мероприятий для детей. В этой сфере ока-
залось столько энергии и любознательности! Я вел занятия 
«Мир под ногами» в геологическом музее, школу туризма, 
мастер-классы по безопасности «Один дома», «Один в горо-
де». И постепенно проект оформился в том виде, в котором 
есть сейчас – «СлаваДетям». 

Старшая дочь уже вовсю помогает инструкторам в по-
ходах, ей 10. Что интересно, если правило рассказывает 
взрослый, у ребенка доверия меньше, чем когда то же самое 
ему говорит ребенок. 

Сейчас в команде около 40 человек. Мы расширяемся, 
популяризируем тему детских походов. В прошлом году 
получили премию как лучший проект в России по органи-
зации детских походов.

В этом году открыли онлайн-школу инструкторов, уже 
есть ученики из Аргентины, Канады, Казахстана, Черного-
рии и России, конечно. Прийти может любой человек, глав-
ное – иметь желание водить походы.

Узнать подробности о проекте и записать-
ся в поход или школу инструкторов можно 
на официальном сайте www.slavakids.ru
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Итоги XI конкурса «Богатство недр  
моей страны 2023»

Конкурс исследовательских и творческих проектов 
«Богатство недр моей страны» проводится уже более 
10 лет Межвузовским академическим центром нави-
гации по специальностям горно-геологического про-
филя им. Ю.Н. Малышева ГГМ РАН.

20 апреля 2023 г. в Государственном геологическом музее 
им. В.И. Вернадского РАН прошел финал конкурса и торже-
ственная церемония награждения победителей и призеров 
конкурса «Богатство недр моей страны 2023». Проект про-
шел при поддержке компании «Норильский никель».

Основная цель конкурса – популяризация наук о Земле 
среди детей и молодежи, развитие интереса к изучению 
окружающего мира, природных ресурсов и состояния окру-
жающей природной среды, к приобретению фундаменталь-
ных естественно-научных знаний.

Конкурс традиционно проводится по двум номинациям: 
• исследовательские проекты;
• творческие проекты.
На конкурс было прислано более 200 заявок из Москвы, 

Московской области, а также Санкт-Петербурга, Нижнего 
Тагила, Новокузнецка, Челябинска и Челябинской области, 
Белгородской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Геленджика, Перми, Казани, Барнаула, Республик 
Башкортостан, Беларусь, а также Таджикистана.

В конкурсе приняли участие учащиеся образователь-
ных учреждений среднего общего и профессионального 
образования, включая ребят с ограниченными возможно-
стями здоровья. Финалисты конкурса представили свои 
научно-исследовательские и творческие проекты в форма-
те презентаций и стендовых докладов. Ребята делились 
своими идеями и опытом со сверстниками, в полной мере 

Финалисты конкурса исследовательских и творческих проектов «Богатство недр моей страны 2023»
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раскрыли свои таланты как в исследовательской, так и в 
художественно-творческой работе. 

Экспертная комиссия в соответствии с номинациями 
провела оценку проектов финалистов и определила победи-
телей и призеров конкурса. В состав экспертной комиссии 
вошли представители профильных вузов, научные сотруд-
ники ГГМ РАН, представители профильных организаций. 

Торжественную церемонию награждения лауреатов от-
крыла заместитель директора по развитию ГГМ РАН, руково-
дитель Межвузовского академического центра навигации 
по специальностям горно-геологического профиля, автор и 
руководитель конкурса Титова Ася Владимировна.

«Я сегодня с огромной радостью смотрю на лица всех 
участников нашего конкурса. Мы уже в 11-й раз проводим 
этот всероссийский социально значимый проект. Первые 
ребята, которые участвовали в нем, уже работают в 
крупных отраслевых компаниях. Мы очень рады, что внес-
ли вклад в воспитание таких замечательных специали-
стов!», – отметила А.В. Титова.

Поприветствовал участников депутат Государственной 
Думы РФ, председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Миронов Сергей Михайлович.

«Вас объединяет желание знаний: желание знать при-
роду, знать, как образовалась наша планета, как ищут 
полезные ископаемые, как можно быть полезным своей 
великой Родине. И я абсолютно убежден, что это стрем-
ление, и в том числе участие в таких конкурсах, – это 
первый шаг по очень хорошему и светлому пути не толь-
ко к знаниям, но и к обретению себя и работе на пользу 
нашего отечества», – сказал С.М. Миронов участникам 
конкурса «Богатство недр моей страны 2023».

Участников поприветствовали: директор ГГМ РАН  
Черкасов Сергей Владимирович; президент обществен-
ной организации «Российское геологическое общество» 
Машковцев Григорий Анатольевич; ученый секретарь 
Научно-технического совета Минприроды России Миле-
тенко Николай Васильевич; президент Академии горных 

наук Пивень Геннадий Федорович; исполнительный ди-
ректор Некоммерческого партнерства «Горнопромышлен-
ники России» Никитин Анатолий Юрьевич; действитель-
ный член Академии горных наук, доктор технических наук, 
профессор Экгардт Виктор Иванович; генеральный ди-
ректор компании «Майкромайн Рус» Курцев Борис Вла-
диславович; директор Фонда образовательных проектов 
«Надёжная смена» Королев Артем Сергеевич.

Своими впечатлениями о конкурсе поделилась Мирулло-
ева Алия, ученица 9 класса Президентского лицея-интерната 
для одаренных детей Республики Таджикистан г. Душанбе, 
лауреат конкурса в номинации «Творческие проекты»:

«На протяжении двух последних лет я стала актив-
ным участником конкурсных проектов, учрежденных 
Межвузовским академическим центром навигации по 
специальностям горно-геологического профиля. Я была 
приглашена на финальную защиту своей работы в Мо-
скву. Меня поразила география и количество участников 
конкурса. Я оказалась среди ребят, которые по разным 
причинам не смогли прибыть на защиту своих проектов. 
Нам была предложена защита конкурсных работ в дис-
танционном формате. Таджикистан был представлен 
только нашим проектом «Счастливый человек со счаст-
ливой судьбой», поэтому я чувствовала большую ответ-
ственность, представляя не только себя, свою школу, но 
и свою страну!» 

Награждение победителей и призеров конкурса «Богат-
ство недр моей страны 2023» прошло в торжественной об-
становке. Лауреатов наградили дипломами и ценными 
призами. Руководители проектов были награждены почет-
ными грамотами за наставничество.

Итоги конкурса опубликованы  
на официальном сайте  
Государственного геологического  
музея им В.И. Вернадского РАН  
www.sgm.ru

Торжественное награждение победителей конкурса почетными дипломами и ценными призами
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Окаменелости  
Московской области:  
поиск новых  
местонахождений
Победитель XI конкурса исследовательских и творческих проектов «Богатство недр моей страны» 

Егор Грязнов,
ученик 3 класса МБОУ 
Лесногородская СОШ 
общеобразовательное отделение 
Дубковская школа Одинцовского 
городского округа, Московская 
область

Язвенко Олег Олегович,
руководитель исследовательского 
проекта, педагог дополнительного 
образования ГБПОУ «Воробьёвы 
горы»

Хотылев Алексей Олегович,
консультант исследовательского 
проекта, к.г.-м.н., доцент кафедры 
региональной геологии и истории 
Земли геологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова.

Введение
Пополнение палеонтологической летописи Московско-

го региона невозможно без проведения раскопок. Однако 
существующие местонахождения со временем истощаются 
либо становятся недоступными: затапливаются, засыпают-
ся, застраиваются или просто зарастают. Поэтому выявле-
ние новых мест для раскопок всегда является актуальным.

Целью данного исследовательского проекта является 
поиск и описание новых местонахождений окаменелостей 
в Московской области. Были выделены следующие задачи:

1) изучение литературы по геологии и палеонтологии 
Подмосковья;

2) подбор перспективных местонахождений по картам;
3) выезд на места, исследование местонахождений и 

сбор окаменелостей;
4) определение находок и формулирование выводов.
Согласно нашей гипотезе, необходимо на географиче-

ской карте или спутниковых снимках найти места, где уже 
сняты верхние слои и есть доступ к более древним поро-
дам, и сопоставить их расположение с данными геологи-
ческой карты Московской области, чтобы определить их 
геологический возраст. Таким образом, как мы предпола-
гаем, можно найти новые неистощённые местонахожде-
ния, где могут быть окаменелости нужного нам геологи-
ческого возраста. Поскольку в Московской области име-
ется большое количество естественных обнажений и 
карьеров, расположенных в разных её частях, было реше-
но для удобства ограничить предмет исследования поис-
ком карьеров в Можайском районе. При этом нашу мето-

дику, как мы считаем, можно использовать и для других 
районов области.

При осуществлении проекта активно использовались 
определители «Ископаемые Московского региона: Атлас- 
определитель» (А.С. Шмаков и др.) [5] и «Определитель па-
леозойских брахиопод Подмосковной котловины» (Т.Г. Са-
рычева, А.Н. Сокольская) [9], монографии «Средний карбон 
Московской синеклизы (южная часть)» (М.Х. Махлина и др.) 
[10] и «Геологическая история Подмосковья в коллекциях 
естественнонаучных музеев Российской академии наук» 
(И.А. Стародубцева и др.) [2], ряд методических пособий под 
редакцией П.Е. Морозова и другие источники.

Изучение литературы по геологии и  
палеонтологии Подмосковья

Известно, что на территории Москвы и Московской об-
ласти представлены отложения, относящиеся к каменно-
угольному, юрскому и меловому периодам. Поэтому в пер-
вую очередь мы решили выяснить, возможно ли здесь 
также найти окаменелости других периодов. Изучение 
данного вопроса в том числе помогло бы прояснить, поче-
му в некоторых уже известных нам местонахождениях 
(например, в Домодедовском карьере, рис. 1) юрские отло-
жения находятся сразу поверх каменноугольных, пропу-
ская пермские и триасовые. Нами было выдвинуто три 
гипотезы:

1) слои, относящиеся к периодам до карбона, находят-
ся слишком глубоко, поэтому такие находки не 
встречаются; 
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2) возможно нарушение залегания, из-за которого и 
пропущены некоторые периоды;

3) отсутствие находок из некоторых периодов связано 
с отсутствием подходящих условий для их захороне-
ния в тот временной отрезок.

Рис. 1. Домодедовский карьер, октябрь 2021 г. Чёрные юрские глины  
(на фото слева и справа) лежат поверх светлых известняков карбона

Для выяснения мы обратились к литературе по геологии 
и палеонтологии Московского региона, в том числе к кни-
гам «Цветные камни Подмосковья» [1] и «Геологическая 
история Подмосковья в коллекциях естественнонаучных 
музеев Российской академии наук» [2].

Изучив литературу, мы узнали, что Московская область 
расположена на древней Русской платформе – крупном и 
относительно устойчивом участке земной коры [1]. Если 
говорить точнее, то Подмосковье относится к южному 
крылу Московской синеклизы, то есть крупной впадины в 
теле платформы [2], [5]. Согласно сведениям из монографии 
«Геологическая история Подмосковья в коллекциях есте-
ственнонаучных музеев Российской академии наук», де-

вонские отложения в Московской области залегают на глу-
бинах 900-1000 м и вскрыты буровыми скважинами, а ордо-
викские отложения – на глубине около 1500 м и изучаются 
только по образцам керна [2]. Таким образом, первая наша 
гипотеза подтвердилась: мы не можем встретить в есте-
ственных отложениях и карьерах окаменелости древнее 
каменноугольных, поскольку они не вскрываются на такую 
большую глубину, как 900 м и более.

Кроме того, осадочные породы формируются в основ-
ном в водной среде, поэтому мы находим, как правило, от-
ложения тех периодов, в течение которых в этой местности 
было море. Из литературы нам стало известно, что морской 
режим в Московской области точно устанавливался в сере-
дине девона, в карбоне, с середины юры до середины мела. 
В то же время в перми и триасе происходила регрессия мо-
ря, поэтому условия для осадконакопления не были опти-
мальными и такие слои и окаменелости мы не находим [5]. 
Таким образом, наша третья гипотеза о неподходящих ус-
ловиях захоронения оказалась верной. Вместе с тем, вторая 
гипотеза о нарушении залегания не нашла подтверждения, 
поскольку расположение юрских слоёв сразу поверх камен-
ноугольных объясняется трансгрессией и регрессией моря.

Изучение геологической карты дочетвертичных отло-
жений Московской области 1998 г. [3] и указанных на ней 
разрезов также подтвердило, что принцип Стено (закон на-
пластования) на данной территории соблюдается и для 
изучения в карьерах и естественных отложениях доступны 
в первую очередь каменноугольные, юрские и меловые 
слои. Соответственно, новые местонахождения будут также 
относиться к одному из этих трёх периодов. В таблице 1 
приведён фрагмент стратиграфической шкалы докайно- 
зойских отложений южного крыла Московской синеклизы 
[5], содержащий подразделения шкалы, которые упомина-
ются далее в работе.

Система Отдел Ярус Подъярус Горизонт, зона

Юрская J Средний J2 Келловейский J2k J2k3 Lamberti J2k3-lam

Athleta J2k3-ath

J2k2 Coronatum J2k2-cor

Jason J2k2-jas

J2k1 Calloviense J2k1-cal

Koenigi J2k1-koen

Subpatruus J2k1-sub

Elatmae J2k1-el

Батский J2Ьt –

Каменноугольная С Верхний С3 Гжельский С3g – Добрятинский С3dЬ

Касимовский С3k – Дорогомиловский C3dr

Хамовнический C3hm

Кревякинский C3kr

Средняя С2 Московский C2m C2m2 Мячковский C2mč

Подольский C2pd

C2m1 Каширский C2kš

Верейский C2vr

Таблица 1
Фрагмент стратиграфической шкалы докайнозойских отложений южного крыла  

Московской синеклизы [5]



14 | Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 2(12) / 2023

ПРОЕКТЫ

Изучение карт и подбор местонахождений
Изучив геологическую историю Московского региона, 

мы перешли к поиску новых местонахождений на картах 
области. Наша гипотеза заключалась в следующем: если 
найти карьеры на географической карте либо спутниковых 
снимках и сопоставить их расположение с данными геоло-
гической карты Московской области, то таким образом мы 
предположительно сможем найти новые местонахождения 
с отложениями нужного нам геологического возраста. Мы 
решили искать только карьеры, поскольку в отличие от 
естественных обнажений их зачастую отмечают на картах, 
а также их можно распознать по внешнему виду на спут-
никовых снимках. Кроме того, мы искали карьеры только в 
Можайском районе Московской области: в известной нам 
литературе мы не нашли упоминания карьеров Можайско-
го района, в то время как нам удобнее добираться и изучать 
именно эту местность. Стоит отметить, что в книге «Цвет-
ные камни Подмосковья» [1] описываются естественные 
обнажения в Можайском районе, однако только в контек-
сте поиска поделочных камней, и фоссилии среди находок 
там не упоминаются.

Чтобы убедиться, что сопоставление географической и 
геологических карт позволяет нам узнать правильный гео-
логический возраст отложений на карьерах, мы проверили 
данную гипотезу по известным нам местонахождениям, 
уже описанным ранее в литературе. Так, мы нашли на гео-
логической карте местонахождения из книги «Ископаемые 
Московского региона: Атлас-определитель» [5], определили 
их возраст по карте и сравнили результат с данными этой 
книги (в книге указаны и координаты местонахождений, и 
возраст отложений в них). Возраст пород, определённый по 
карте, и возраст, указанный в книге, совпали. Этот экспери-
мент показал, что мы можем пользоваться геологической 
картой для предварительного выяснения возраста пород в 
карьерах.

Сначала для поиска карьеров мы обратились к геогра-
фической онлайн-энциклопедии «Wikimapia». На данном 
ресурсе пользователи могут отмечать географические объ-
екты, добавлять их фотографии и свои комментарии к ним. 
Также там существуют фильтры по категориям. Мы про-
сматривали все объекты Можайского района, отнесённые 
к категории «карьеры/каменоломни» (рис. 2), изучали их 
фотографии и информацию из комментариев. Мы не выби-
рали действующие карьеры (по данным «Wikimapia»), по-
скольку для их посещения может потребоваться специаль-
ное разрешение. Также мы не выбирали те карьеры, кото-
рые, по информации данного сайта, сильно заросли или 
заполнены бытовыми отходами. Иными словами, мы иска-
ли недействующие карьеры, доступ в которые в настоящее 
время не должен быть затруднён. Отобранные объекты мы 
далее находили на геологической карте дочетвертичных 

отложений Московской области: нас интересовали те из 
них, где можно было однозначно определить геологиче-
ский возраст пород. Всем этим критериям отвечало три 
местонахождения: старый карьер у д. Вяземское, карьер у 
д. Бугайлово и карьерный пруд у д. Лужки, на берегах кото-
рого пользователи находили окаменелости. Все они пред-
положительно относятся к каширскому горизонту москов-
ского яруса среднего карбона.

Также мы сверяли информацию карты «Wikimapia» с 
более новыми спутниковыми снимками сервисов «Яндекс.
Карты» и «Google Карты». Чтобы найти те местонахождения, 
которые не отмечены пользователями портала «Wikimapia», 
мы решили просмотреть спутниковые снимки Можайского 
района Московской области и поискать характерные изо-
бражения карьеров. Интерес представляли те районы, где 
согласно геологической карте должны выходить юрские 
слои, так как три местонахождения с каменноугольными 
отложениями уже были отобраны нами. По спутниковым 
снимкам мы нашли карьеры у д. Сальницы (рис. 3) и у д. Ба-
баево, которые, по всей видимости, уже не разрабатыва-
лись, и где возраст пород предположительно относился бы 
к батскому ярусу (Сальницы) и келловейскому ярусу (Баба-
ево) средней юры. Таким образом, у нас появилось пять 
объектов для изучения и посещения (рис. 4).

Рис. 3. Внешний вид карьера у д. Сальницы на спутниковых снимках 
сервиса «Яндекс.Карты». Снимок экрана, август 2022 г.

Рис. 4. Фрагмент геологической карты дочетвертичных отложений 
Московской области 1998 г. (масштаб 1:500000). Звёздочками отмечены 
выбранные нами местонахождения: 1 – Вяземское, 2 – Бугайлово,  
3 – Лужки, 4 – Сальницы, 5 – Бабаево

По итогам поездок результативными оказались посеще-
ния только трёх из пяти карьеров. Заброшенный карьер у д. 
Вяземское сильно зарос борщевиком Сосновского, и его 
посещение было небезопасным. Посетить карьер у д. Баба-
ево до настоящего момента тоже не удалось. Результаты 
поездок в карьеры у деревень Бугайлово, Лужки и Сальни-
цы описаны ниже.

При определении найденных образцов окаменелостей 
возникли сложности: большинство находок оказалось не-
возможно найти в определителях [5], [6], [7], [8], которыми 

Рис. 2. Поиск объектов категории «карьеры/каменоломни» в 
энциклопедии «Wikimapia». Красным отмечены отфильтрованные 
объекты. Снимок экрана, август 2022 г.
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мы успешно пользовались для окаменелостей из Москов-
ской области. По всей видимости, это связано с тем, что 
подобные образцы редко встречаются на территории Под-
московья. Для определения таких находок мы использова-
ли монографии «Определитель палеозойских брахиопод 
Подмосковной котловины» [9] и «Средний карбон Москов-
ской синеклизы (южная часть)» [10].

Карьер у д. Бугайлово Можайского района
Рядом с д. Бугайлово Можайского района Московской 

области расположен известняковый карьер, который по 
состоянию на август 2022 г. не очень активно разрабатывал-
ся. Его координаты: 55.435771º с.ш., 36.116537º в.д. К карьеру 
ведёт просёлочная дорога среднего качества. Наибольший 
интерес представляет северная часть карьера, её восточная 
стенка и дорога, огибающая её с востока (рис. 5). Согласно 
геологической карте дочетвертичных отложений Москов-
ской области вскрытые здесь породы относятся к кашир-
скому горизонту московского яруса среднего карбона.

Рис. 5. Карьер у д. Бугайлово, северная часть, август 2022 г.

Основными находками в данном карьере стали губки, 
кораллы и брахиоподы, найденные в рыхлых белых извест-
няках или собранные с поверхности. Губки относятся к ви-
ду Chaetetes radians Fischer (рис. 6), хорошей сохранности, 
некоторые образцы достигают 10-15 см, обнаружены в боль-
шом количестве. Кораллы мы отнесли к виду Petalaxis 
donbassicus Fomichev (рис. 7), некоторые из них хорошей 
сохранности, размер отдельных образцов достигает 15 см, 
также найдены в большом количестве. Брахиоподы пред-
ставлены фрагментами крупных раковин (предположи-
тельно вида Linoproductus cora-lineatus Ivanov, рис. 8), най-
дено три таких образца; также есть две створки брахиопод 
размером 1 см. Кроме того, были обнаружены фрагменты 
ядер гастроподы (Bellerophon sp., рис. 9) и двустворчатого 
моллюска (Dulunomya maxima Portlock, рис. 10).

Рис. 6. Губка Chaetetes radians Fischer, найденная в карьере у  
д. Бугайлово, август 2022 г.

Рис. 7. Коралл Petalaxis donbassicus Fomichev, найденный в карьере у  
д. Бугайлово, август 2022 г.

Рис. 8. Фрагмент раковины брахиоподы Linoproductus cora-lineatus Ivanov, 
найденный в карьере у д. Бугайлово, август 2022 г.

Рис. 9. Фрагмент ядра гастроподы Bellerophon (Pharkidonotus) sp., 
найденный в карьере у д. Бугайлово, август 2022 г.

Рис. 10. Фрагмент ядра двустворчатого моллюска Dulunomya maxima 
Portlock, найденный в карьере у д. Бугайлово, август 2022 г.
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С учётом нормальной транспортной доступности, от-
сутствия активной разработки и достаточно хорошей со-
хранности окаменелостей считаем данное местонахожде-
ние перспективным для дальнейшего поиска и изучения 
ископаемых остатков.

Карьер у д. Сальницы Можайского района
Недалеко от д. Сальницы Можайского района Москов-

ской области находится заброшенный карьер, частично 
загрязнённый твёрдыми бытовыми отходами (рис. 11). Его 
координаты: 55.344849º с.ш., 35.908079º в.д. 

Рис. 11. Карьер у д. Сальницы, август 2022 г.

К карьеру ведёт просёлочная дорога низкого качества. 
Согласно геологической карте дочетвертичных отложений 
Московской области 1998 г. масштаба 1:500000 [3] вскрытые 
здесь породы должны относиться к батскому ярусу средней 
юры (рис. 12). 

Рис. 12. Фрагмент геологической карты дочетвертичных отложений 
Московской области 1998 г. (масштаб 1:500000). Звёздочкой отмечен 
карьер у д. Сальницы

Однако, приехав на место, мы обратили внимание, что 
почти все находки напоминают таковые из Бугайлово и, по 
всей видимости, относятся к карбону. Впоследствии мы про-
верили данное место по геологической карте СССР 1961 г. 
масштаба 1:200000 (лист N-36-VI) [4] и обнаружили, что оно 
там отнесено к верейскому горизонту московского яруса 
среднего карбона, а юрские отложения в окрестностях не 
указаны (рис. 13). 

Вместе с тем необходимо отметить, что на карте 1998 г. 
юрские отложения в районе д. Сальницы окружены камен-
ноугольными отложениями верейского горизонта. Если 
предположить, что в данном карьере юрские отложения 
лежат поверх карбона, то, возможно, мы нашли только ис-
копаемые каменноугольного периода, поскольку искали в 
основном на дне карьера. В таком случае юрские отложе-
ния могли быть выше, и потому мы их не нашли.

Рис. 13. Фрагмент геологической карты СССР 1961 г., лист N-36-VI 
(масштаб 1:200000). Звёздочкой отмечен карьер у д. Сальницы

Самыми интересными находками в данном карьере ока-
зались крупные брахиоподы (8-10 см), отнесённые нами к 
Linoproductus latiplanus Ivanov (рис. 14). Всего было найдено 
4 экземпляра достаточно хорошей сохранности. 

Рис. 14. Брахиопода Linoproductus latiplanus Ivanov из карьера у  
д. Сальницы, август 2022 г.

Также часто встречались губки рода Chaetetes (рис. 15), 
в том числе крупные экземпляры (до 16 см). Обломки корал-
лов (предположительно рода Petalaxis) сохранились здесь 
хуже, чем в карьере у д. Бугайлово, а их фрагменты – меньше 
размером. 

Рис. 15. Губка Chaetetes radians Fischer, найденная в карьере у  
д. Сальницы, август 2022 г.
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В том числе найден сильно окатанный экземпляр корал-
ла (рис. 16). Ещё один сильно окатанный экземпляр – нео-
пределяемое ядро головоногого моллюска, возможно, даже 
аммонита (рис. 17). Поскольку слои юрского периода в этом 
карьере нами не были найдены, данная находка может ли-
бо относиться к подклассу Nautiloidea (их можно найти в 
карбоне), либо могла быть вымыта осадками из вышележа-
щих юрских отложений, не опознанных нами. Также были 
найдены одна раковина (предположительно Pugnax 
swallowiana Shumard, рис. 18) и два отпечатка брахиопод 
поменьше.

Рис. 16. Окатанный фрагмент коралла предположительно рода Petalaxis, 
найденный в карьере у д. Сальницы, август 2022 г.

Рис. 17. Окатанное ядро головоногого моллюска, найденное в карьере у 
д. Сальницы, август 2022 г.

Рис. 18. Брахиопода Pugnax swallowiana Shumard, найденная в карьере у 
д. Сальницы, август 2022 г.

С учётом полного отсутствия работ на карьере у д. Саль-
ницы и наличия находок достаточно хорошей сохранности 
это местонахождение может представлять интерес для 
дальнейшего поиска и изучения ископаемых остатков. К 
минусам данного места можно отнести низкое качество 
подъездных путей и наличие мусора в карьере. Также не-
обходимо привлечь специалистов для точного определения 
возраста пород.

Месторождение доломитов «Лужки-1»
На картах и спутниковых снимках неподалеку от  

д. Лужки Можайского района Московской области нами 
был найден карьерный пруд. Однако по состоянию на ав-
густ 2022 г. этот пруд был осушен, а карьер снова стал дей-
ствующим и называется месторождением доломитов 
«Лужки-1» (рис. 19). Его координаты: 55.417680º  с.ш., 
36.151020º в.д. К карьеру ведёт просёлочная дорога хороше-
го качества. Карьер огорожен и охраняется, для его посеще-
ния может потребоваться разрешение. По словам сотруд-
ников, после выработки воду перестанут откачивать, и этот 
карьер будет вновь будет затоплен. Согласно геологической 
карте дочетвертичных отложений Московской области 
вскрытые здесь породы относятся к каширскому горизонту 
московского яруса среднего карбона.

Рис. 19. Месторождение доломитов «Лужки-1», август 2022 г.

Находок в данном карьере было немного, и они доволь-
но плохой сохранности. Было найдено три крупных брахи-
оподы, определённые нами как Choristites priscus Eichwald 
var. senilis A. Ivanov et E. Ivanova (рис. 20) и Linoproductus 
cora-lineatus Ivanov. Снова встречались губки рода Chaetetes 
(рис. 21) и плохо сохранившиеся кораллы, вероятно, рода 
Petalaxis (рис. 22). Также были найдены несколько фрагмен-
тов ядер гастропод, в том числе рода Bellerophon (рис. 23), и 
мшанка рода Polypora (рис. 24).

Рис. 20. Брахиопода Choristites priscus Eichwald var. senilis A. Ivanov et  
E. Ivanova, найденная в карьере «Лужки-1», август 2022 г.
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Рис. 21. Губка Chaetetes radians Fischer, найденная в карьере «Лужки-1», 
август 2022 г.

Рис. 22. Фрагмент коралла предположительно рода Petalaxis, найденный 
в карьере «Лужки-1», август 2022 г.

Рис. 23. Фрагмент ядра гастроподы Bellerophon (Pharkidonotus) sp., 
найденный в карьере «Лужки-1», август 2022 г.

Рис. 24. Мшанка Polypora sp., найденная в карьере «Лужки-1»,  
август 2022 г.

Поездка на данный карьер была наименее результатив-
ной. Несмотря на хорошую транспортную доступность, 
посещение месторождения затруднено проводимыми на 
нём работами. Карьер едва ли можно рекомендовать для 
любительского сбора окаменелостей, однако он может за-
интересовать специалистов, желающих изучить данное 
место до его повторного затопления.

Заключение
По итогам проведённой работы можно заключить, что 

поставленные цели и задачи удалось выполнить. Было най-
дено три перспективных местонахождения в Московской 
области, собрано и определено 48 образцов окаменелостей. 
Некоторые образцы, хотя и найденные нами в нескольких 
экземплярах каждый, по всей видимости, обычно редко 
встречаются на территории региона. Полагаем, что можно 
продолжить изучать данные карьеры и ископаемые остат-
ки в них для пополнения палеонтологической летописи 
Московской области. Кроме того, считаем, что использо-
ванный нами способ поиска новых местонахождений пу-
тём сопоставления карт подходит для дальнейших изыска-
ний. Поскольку геологические карты дочетвертичных от-
ложений составлены для всей Московской области, этот 
метод можно применять для поиска новых местонахожде-
ний не только в Можайском районе, но и по всему Подмо-
сковью.

В ходе работы было обнаружено противоречие между 
геологической картой дочетвертичных отложений Москов-
ской области 1998 г. [3] и геологической картой СССР 1961 г. 
(лист N-36-VI) [4] в части, касающейся возраста пород в 
окрестностях д. Сальницы. Нам не удалось найти юрские 
отложения в данном карьере, но одна из находок может всё 
же свидетельствовать об их наличии.

В перспективе желательно составить стратиграфиче-
ские колонки для каждого местонахождения. Наличие да-
же схематических разрезов, как правило, помогает сориен-
тироваться на местности и быстрее находить интересую-
щие породы и окаменелости, а также точнее определять 
геологический возраст ископаемых остатков. Также, по-
скольку в работе описываются только макрофоссилии, 
можно изучить породы из этих карьеров на предмет содер-
жания в них микрофоссилий.
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Влияние  
травертиногенеза на  
фоссилизацию на  
примере голоцена  
Ленинградской области
Победитель XI конкурса исследовательских и творческих проектов «Богатство недр моей страны» 

Обычно процесс фоссилизации рассматривается как 
совокупность процессов преобразования погибших орга-
низмов в ископаемые. Чаще всего процесс фоссилизации 
происходит путем ограничения кислородной, бактериаль-
ной среды (захоронение остатков организмов в иле на дне 
водоёма или в болоте). В процессе геологических преобра-
зований захороненные таким образом организмы могут 
заместиться окружающим минеральным веществом. 

Процесс травертинообразования считается самостоя-
тельным и обычно не рассматривается как именно процесс 
фоссилизации организмов. Хотя напрямую является тако-
вым, поскольку травертин состоит из остатков флоры и 
фауны, находящейся вблизи источников с повышенным 
содержанием гидрокарбоната кальция. 

В данной работе мы рассмотрим процессы травертино-
генеза, происходившие на Ижорском плато 9–6,8 тыс. лет 
назад в голоцене четвертичного периода. Для этого мы по-
сетили местонахождения в поселке Пудость, деревне Поки-
зен-Пурская и деревне Антелево. Все указанные населенные 
пункты находятся на реке Ижора в Гатчинском районе Ле-
нинградской области (ЛО). В указанных выше местонахож-
дениях собраны остатки флоры и фауны: остатки гастропод, 
наземной растительности (мхи), харовых водорослей. Сбор 
проходил вдоль русла реки Ижора в указанных населённых 
пунктах и в карьере, где ранее добывали травертин. 

Сравним процессы, происходивщие в голоцене, с ны-
нешними процессами образования травертина на Симо-
новском ручье, район близ пос. Большое Забородье Ломо-
носовского района Ленинградской области. Для этого мы 
взяли пробы воды и современные образования из ручья. 

Цель: Рассмотрение процесса травертиногенеза как 
процесса фоссилизации организмов, прослеживание ана-

логии в современных условиях формирования травертина 
и травертиногенеза, происходившего в голоцене. 

Методы и инструменты: сбор образцов в местонахож-
дениях травертина возрастом 9–6,8 тыс. лет. Сбор образцов 
флоры и фауны в современных родниках, ручьях и реках, 
где в нынешнее время происходит процесс тревертиногене-
за. Сбор образцов воды из мест современного травертино-
генеза, определение карбоната кальция в составе воды. 
Сравнение образцов голоценовой флоры и фауны с совре-
менными образцами флоры и фауны из источников с по-
вышенным содержанием карбоната кальция. 

Работа содержит описание местонахождений, фотогра-
фии образцов, описание образцов, выводы по работе. 

Геологическое прошлое и животный мир  
голоцена Балтики 

Геологическое прошлое Балтики в голоцене. Из рис. 1 
видно место, где располагались Санкт-Петербург и Ленин-
градская область в голоцене (11 700–4 200 лет назад). Во 
многом геологическая история Ленинградской области 
сформирована ледником. 

Балтийское море – одно из самых молодых морей мира. 
Начало формироваться в конце последнего оледенения, 
когда постепенно таял ледник, покрывавший Европу. На-
чался этот процесс 18–20 тыс. лет назад. При таянии льда 
вода заполняла углубления в Балтийском море – так сфор-
мировалось холодное ледниковое Балтийское озеро, кото-
рое в разные периоды соединялось с Атлантическим океа-
ном. Это озеро существовало 13–10 тыс. лет назад. Несколь-
ко позже ледник оставил Среднешведскую низменность. 
Образовавшаяся протока соединила озеро с Атлантиче-
ским океаном.

Константин Башилов,
ученик 8 класса ГБОУ лицей № 533 
Красногвардейского района  
Санкт-Петербурга
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к.б.н., доцент
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Рис. 1. Геологическое прошлое ЛО в голоцене [hohloff-spb.narod.ru/cayt/
golocen.html] 

С новым приходом ледника уровень ледникового озера 
стал подниматься, а с его уходом он понизился на 40–50 
метров. Открылись большие площади суши. Так сформиро-
валось Иольдиевое море, получившее свое название от оби-
лия обитавших в нем моллюсков (от лат. Yoldia arctica). Бе-
рега этого моря лежали на несколько десятков километров 
западнее современного Петербурга.

Поднятие материковой плиты, происходившее в южной 
части бассейна Балтийского моря, лишило Иольдиевое мо-
ре связи с Атлантическим океаном. Реки резко уменьшили 
солёность этого водного бассейна и подняли его уровень. 
Так 9 000 лет назад сформировалось Анциловое озеро (на-
звание произошло от моллюсков Ancylus fluviatilis). Его 
отложения сохранились на глубине 16–18 метров. На этой 
стадии формирования Балтийского моря климат был тё-
плым и сухим. Восточный берег Анцилового озера прохо-
дил в районе острова Котлин. Невы тогда ещё не было. На 
её месте текли две реки (нынешние Мга и Тосна), между 
которыми на месте Ивановских порогов находился водо-
раздел. Мга, поворачивая от него, уходила на северо-восток 
и впадала в Ладожское озеро, а Тосна от водораздела на-
правлялась на северо-запад и вливалась в Анциловое озеро 
за островом Котлин. Ладожское озеро в ту пору имело вы-
ход в Анциловое озеро на севере Карельского перешейка. 
7,5 тыс. лет назад в Анциловое озеро прорвались соленые 
воды Атлантического океана, и сформировалось Литорино-
вое море (название произошло от названия моллюсков 
Littorina littoraea). На этой стадии формирования уровень 
моря сильно колебался. Оно вдавалось в сушу узким про-
ливом. Но с поднятием земной коры Литориновое море 
стало отступать и сокращаться в размерах. Это привело, 
около 4 000 лет назад, к образованию Древне-Балтийского 
моря. Балтийское море постепенно приобретало современ-
ный вид: уменьшилась его соленость, начинают преобла-
дать современные животные и растения [7] (рис. 2). 

Геологическое строение Ленинградской области
Территория Ленинградской области находится в зоне 

контакта двух крупных структур Восточно-Европейской 
платформы – Балтийского кристаллического щита и Бал-
тийской моноклизы (рис. 3), входящей в состав осадочного 
чехла Русской плиты. 

На Балтийском щите выходят на поверхность разноо-
бразные магматические и метаморфические горные поро-
ды, образующие кристаллический фундамент платформы. 
На геологической карте Ленинградской области (рис. 4) 
можно увидеть породы архея и протерозоя (розовые и крас-
ные), осадочный чехол начиная с раннего палеозоя (синий, 
зеленый), девона (желтый, коричневый) и карбона (камен-
ноугольный, серый). Эти отложения формировались в тече-
ние многих миллионов лет, в обширных мелководных эпи-

континентальных морях, покрывавших значительные об-
ласти Восточно-Европейской платформы. Развитие 
упомянутых морей началось около 600 млн лет назад, во 
второй половине вендского периода. Морские трансгрес-
сии* неоднократно сменялись регрессиями**, в ходе кото-
рых рассматриваемая территория на большее или меньшее 
время превращалась в сушу. Свой нынешний вид террито-
рия области приобрела только 11,5–10 тыс. лет назад, после 
отступления материковых льдов Великого четвертичного 
оледенения [9].

Рис. 4. Геологическая структура Ленинградской области (hge.spbu.ru)

Вся перечисленная древняя осадочная толща палеозоя 
лежит на кристаллическом фундаменте почти горизон-
тально. Выше залегают четвертичные отложения, начав-
шие формироваться около 0,5–1,5 млн лет назад и продол-

* Трансгрессия – процесс наступания моря на сушу, происходящий либо в результа-
те опускания земной коры под влиянием нисходящих тектонических движений, 
либо вследствие поднятия уровня Мирового океана, в частности, в межледниковые 
эпохи вследствие таяния ледников или росте срединно-океанических хребтов.
** Регрессия – медленное отступание моря от берегов, происходящее вследствие 
поднятия суши, опускания океанического дна или уменьшения объёма воды в оке-
аническом бассейне (например, во время ледниковых эпох).

Рис. 2. Водоемы Палео-Балтики. http://www.myshared.ru/slide/534156/

Рис. 3. Породы осадочного чехла (1, 2, 3), породы складчатого 
фундамента (4)
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жающие накапливаться в наше время. Они состоят из лед-
никовых, водно-ледниковых, озерных, речных, морских и 
болотных образований. Мощность их в пределах долины 
реки Невы достигает 50 и более метров, на некоторых участ-
ках восточной области превышает 100 метров.

Большинство ученых считает, что современный рельеф 
сформировался главным образом в результате деятельно-
сти ледника в четвертичный период. В то время территория 
нашей области неоднократно покрывалась материковыми 
льдами. В последнюю межледниковую эпоху (около 85–75 
тыс. лет назад) северная часть области была затоплена во-
дами моря. В результате переноса и отложения осадков 
ледниками и талыми ледниковыми водами возникли свое-
образные формы современного рельефа в виде беспорядоч-
ного скопления холмов, часто чередующихся с понижени-
ями, нередко занятыми озерами и болотами, – так называ-
емый холмисто-моренный рельеф, если холмы сложены 
суглинками с щебнем и валунами, и камовый рельеф, если 
холмы сложены песками.

В конце последнего оледенения, примерно 12 тыс. лет 
тому назад, во время таяния ледника воды скапливались и 
в предглинтовой низменности. В это время образовался 
большой водоем, соединявший воды Финского залива с Ла-
дожским озером, центральная часть Карельского перешей-
ка была тогда островом. Окончательно контуры современ-
ного рельефа образовались сравнительно недавно, всего 
4,5–5 тыс. лет тому назад [5].

Территория, занимаемая Ижорским плато, находится на 
северо-западе Восточно-Европейской (Русской) платформы 
и располагается в северной части Балтийской моноклизы, 
в зоне контакта между основными структурными элемен-
тами платформы: Балтийским кристаллическим щитом и 
Русской плитой. В строении рассматриваемой территории 
традиционно выделяются два структурных этажа: нижний 
– кристаллический фундамент и верхний – осадочный че-
хол. Кристаллический фундамент Русской платформы пред-
ставлен метаморфизованными породами архея – раннего 
протерозоя, прорванными интрузиями различного состава. 
Осадочный чехол сложен субгоризонтально залегающими, 
преимущественно метаосадочными породами рифея и оса-
дочными породами венд-фанерозойского возраста [1].

Фоссилизация и травертиногенез
Фоссилии (лат. Fossilis – ископаемый, окаменелость) – 

ископаемые остатки организмов или следы их жизнедея-
тельности, относящиеся к прежним геологическим эпохам.

Фоссилии предоставляют важную информацию об ор-
ганизмах эпохи своего образования. Их можно обнаружить 
при раскопках, или они обнажаются в результате природ-
ных процессов (эрозии, выветривания). Существуют методы 
анализа, позволяющие приблизительно определить время 
их образования или консервации. 

Рассматриваемый тип фоссилий Эуфоссилии, или эв-
фоссилии (др.-греч. εὖ — хорошо), представлен целыми  ске-
летами или их фрагментами, а также отпечатками и ядра-
ми. Скелетные остатки имеют минеральный или органиче-
ский состав. К ним относятся раковины и скелеты животных, 
оболочки бактерий и грибов, а также органические остатки 
листьев, семян, плодов, спор и пыльцы. Скелеты являются 
основными объектами палеонтологических исследований. 
Иногда используется термин «органикостенные микрофос-
силии», к которым относятся оболочки бактерий и грибов, 
нитчатых цианобактерий, а также споры и пыльца. Разме-
ры таких фоссилий менее 100 мкм. Многие эуфоссилии со-
храняют информацию не только о мягких частях организма 
и его функциональных системах, таких как кровеносная, 
половая, проводящие пучки растений и др., но и об образе 
жизни и биогеохимических процессах.

Травертин (от фр. travertine, итал. travertino, лат. lapis 
tiburtinus – тибурский камень) – известковый туф, поликри-
сталлическая хрупкая тонкозернистая гомогенная горная 
порода, образованная минералами карбоната кальция (в 
основном арагонит с меньшей долей кальцита), известко-
вые отложения углекислых источников (википедия).

Образуется в результате осаждения карбоната кальция 
из воды углекислых источников. Травертин образуется в 
результате удаления из растворов, содержащих раствори-
мый в воде гидрокарбонат кальция, диоксида углерода, 
обычно происходящего с падением давления, связанного с 
выходом подземных вод на поверхность, ассимиляцией 
растениями или диффузией в атмосферу из-за интенсив-
ного движения воды. В результате происходит химическая 
реакция, в которой выделяется нерастворимый в воде кар-
бонат кальция:

Ca(HCO3)2 → CaCO3+H2O+CO2. 

Местонахождения
Образцы флоры и фауны голоцена были собраны в вод-

ном бассейне реки Ижоры в следующих местах: деревня 
Покизен-Пурская, посёлок Пудость, деревня Антелево (Гат-
чинский район Ленинградской области) (рис. 5). 

Рис. 5. Карта мест сбора образцов голоценовой флоры и фауны

Описание местонахождения у посёлка Пудость
Посёлок Пудость находится на юго-западе Ленинград-

ской области в Гатчинском районе, примерно в 30 км от 
Санкт-Петербурга. Через посёлок протекает река Ижора. 

Район поиска представлен берегом реки Ижора (рис. 6). 

Рис. 6. Берег реки Ижора (фото автора)

Рядом с руслом реки Ижора расположен небольшой ка-
рьер, в котором брали образцы породы для проведения 
дальнейших исследований [1] (рис. 7).

Карьер – бывшее дно пресноводного озера, где нижняя 
граница породы датируется возрастом 9 тыс., верхняя – 6,8 
тыс. лет. По сформированному туфу видно, что шло актив-
ное травертинообразование. Сформировавшийся травер-
тин (известняковый туф) содержит гастроподы различной 
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степени сохранности (в основном очень хорошей) (рис. 8, 
9), остатки растений и, возможно, других организмов, из 
которых и состоит травертин. Травертины в окрестностях 
пос. Пудость Гатчинского района известны довольно давно, 
так как люди выжигали известь здесь ещё в средневековье. 
Наиболее плотные разновидности местных травертинов 
широко использовались в архитектуре (Казанский собор в 
Санкт-Петербурге, Гатчинский дворец и т. д.). Особенность 
Пудостского разреза состоит в том, что он аномально велик 
по своей мощности по сравнению с аналогичными залежа-
ми травертинов Ижорского плато. Максимальная мощ-
ность, измеренная ещё в XIX веке, достигает местами более 
21 фута (6,4 метра) (Войслав, 1896) [1].

Рис. 8. Гастроподы в травертине (фото автора)

Рис. 9. Гастроподы в травертине (фото автора)

В карьере представлены остатки гастропод различной 
сохранности (рис. 10). 

Рис. 10. Гастроподы вымершие и современная в карьере у р. Ижора. 
(фото автора) 

Найденные образцы из посёлка Пудость
Общие фотографии найденных образцов (рис. 11). 

Рис. 11. Собранные образцы (фото автора)

Рис. 7. Карьер с травертином (фото автора)
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Представлены образцы с остатками организмов (гастро-
под) различной степени сохранности. Травертины образо-
ваны выпадением осадка на флору и фауну водоема. 

Описание местонахождения у деревни  
Покизен-Пурская 

Деревня Покизен-Пурская находится рядом с поселком 
Пудость выше по течению реки Ижора (рис. 12).

Рис. 12. Река Ижора (фото автора)

Найденные образцы у деревни Покизен-Пурская
Общие фотографии найденных образцов (рис. 13).

Рис. 13. Образцы, собранные у родника (фото автора)

Различие образцов в основном во вмещающей породе. 
В Пудости образцы находятся в более твёрдой породе отно-
сительно образцов, найденных в Покизен-Пурской.

Описание местонахождения у деревни Антелево
Деревня Антелево находится в Гатчинском районе Ле-

нинградской области на реке Ижора (рис. 14). 

Рис. 14. Деревня Антелево (спутниковая карта)

На рис. 15 представлены образцы мха и харовых водо-
рослей возрастом 9–6,8 тыс. лет, собранные вдоль берега 
реки Ижора в деревне Антелево. 

Рис. 15. Образец мха и харовых водорослей, р. Ижора (фото автора)

Важной тафономической особенностью этого разреза 
является обилие раковин пресноводных моллюсков, преи-
мущественно пионерных видов: Lymnaea (Lymnaea) stagnalis 
stagnalis (Linnaeus, 1758); Lymnaea (Stagnicola) atra (Schranck, 
1803); Lymnaea (Peregriana) peregra (Muller, 1774); Lymnaea 
(Peregriana) balthica (Linnaeus, 1758); Lymnaea (Omphiscola) 
clavata (Westerlund, 1885), Segmentina nitida (O. F. Muller, 1774); 
Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758); Anisus vortex (Linnaeus, 
1758); Anisus contortus (Linnaeus, 1758); Anisus spirorbis 
(Linnaeus, 1758); Anisus acronicus (Ferussac, 1807). В верхней 
части разреза встречаются также Bithynia tentaculata 
(Linnaeus, 1758), немногочисленные остатки створок Pisiidae. 
Помимо малакофауны, по всему разрезу встречаются мел-
кие раковины остракод. Отдельные прослои насыщены за-
мещёнными кальцитом обрывками слоевищ харовых водо-
рослей и листьев гигрофитов, в частности, осок. Такой био-
тический состав прямо указывает на мелководное, 
возможно, частично пересыхавшее, зараставшее озеро, на 
мелководье переходившее в заболоченные луга.

Описание местонахождения Симоновский ручей
В пределах Ленинградской области в русле Симоновско-

го ручья, который впадает в реку Шингарка (рис. 16, 17), 
можно наблюдать процесс современного образования тра-
вертинов [1].

Рис. 16. Карта местности. Симоновский ручей
 

Рис. 17. Водопад на Симоновском ручье (фото автора)
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Из данного ручья получены образцы современных тра-
вертинов. Там процесс травертинообразования не прекра-
щается последние 9 тыс. лет. В устье ручья ранее добывали 
травертин, и от добычи остался затопленный карьер (рис. 
18).

Рис. 18. Карьер в Симоновском ручье (фото автора)

Образцы, найденные в Симоновском ручье, представле-
ны на рис. 19. Как видно на рисунке, часть мха, которая на-
ходится выше поверхности воды, зеленая и живая, часть в 
воде полностью покрылась карбонатом кальция. В данный 
момент она хрупкая и легко разрушается. 

Рис. 19. Образцы мха в Симоновском ручье (фото автора)

Антропогенные предметы, попавшие в ручей, покрыва-
ются травертиновой коркой (рис. 20). 

Изучив образцы, сформированные в Симоновском 
ручье, можно с уверенностью сказать, что там происходит 
активный процесс травертинообразования. 

Рис. 20. Образец антропогенного предмета, попавшего в Симоновский 
ручей (фото автора)

Выводы
В ходе работы: 

• автор ознакомился с формированием территории во-
круг Балтийского моря в палеоцене;

• рассмотрена литература по геологической структуре 
Ленинградской области;

• осуществлены выезды на геологическое обнажения тра-
вертина в Ленинградской области;

• собраны образцы голоценовой и современной фауны и 
флоры;

• образцы сфотографированы; 
• произведено сравнение с современными процессами 

травертиногенеза.
В результате проделанной работы мы выявили, что про-

цессы травертиногенеза идут на Ижорском плато по сегод-
няшний день. Сам травертин (известковый туф) включает 
остатки флоры и фауны. Некоторые организмы, содержа-
щие плотный панцирь, как у гастропод, позволяют фосси-
лизировать их в по сути неизменном виде. 

Работа имеет возможность развития и продолжения, 
как дальнейшего исследования существующих источни-
ков, так и изучения голоценовой фауны. В известковом ту-
фе можно найти остатки насекомых, имеющих жесткие 
надкрылья, подробно изучить моллюсков и сравнить их с 
современной фауной. Так же можно поступить с флорой, 
например, изучить харовые водоросли. Работа имеет потен-
циал для дальнейшего развития. 
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Работа была представлена на конкурсе исследователь-
ских и творческих проектов «Богатство недр моей страны 
2023», учредителем конкурса является Межвузовский ака-
демический центр навигации по специальностям горно-ге-
ологического профиля Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Государственного геологи-
ческого музея им. В.И. Вернадского Российской академии 
наук (ГГМ РАН), по результатам представления и стендово-
го доклада был вручен диплом за I место (рис. 21). 
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Рис. 21. Защита исследовательского проекта в финале конкурса 
«Богатство недр моей страны 2023»

Фотографии некоторых образцов под микроскопом

Раковина гастроподы, образец п. Пудость

Харовые водоросли и мох, образцы из Симоновского ручья



26 | Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 2(12) / 2023

ПРОЕКТЫ

Создание учебного  
пособия по изучению  
фоссилий для юных  
палеонтологов
Победитель XI конкурса исследовательских и творческих проектов «Богатство недр моей страны» 

Я уже несколько лет увлекаюсь геологией. Больше всего 
мне нравится определять различные палеонтологические 
образцы. Их определение до отрядов не вызывает у меня 
особого труда. Но ведь все с чего-то начинают. Когда я де-
лала это впервые, мне было достаточно трудно, лишь со 
временем я приобрела опыт. К тому же, часто в определи-
телях много непонятных терминов, которые легко перепу-
тать. Таким образом появилась идея моей работы. Я реши-
ла составить пособие, основанное на личном опыте, кото-
рое поможет начинающим в самых азах. Поэтому моей 
целью стало обобщение имеющейся информации по основ-
ным морфологическим признакам крупных таксонов 
беспозвоночных.

В ходе исследования были изучены 13 палеонтологиче-
ских образцов, найденных в результате полевых экспеди-
ций по территории Ишимбайского и Стерлитамакского 
районов республики Башкортостан (рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Экспедиция на шихан Куштау

Рис. 2. Образец, найденный во время экспедиции на шихане Куштау

Рис. 3. Спутниковый снимок расположения шиханов

Элина Хамидуллина,
ученица 11 класса МАОУ «СОШ  
№ 10», МАУ ДО «Станция детского 
и юношеского туризма и 
экскурсий» г. Стерлитамак

Максимочкина Наталья 
Геннадьевна,
руководитель творческого проекта, 
учитель географии МАОУ  
«СОШ № 10»

Буляккулова Роза Рамильевна,
консультант исследовательского 
проекта, педагог МАУ ДО «Станция 
детского и юношеского туризма и 
экскурсий»
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Шиханы Юрактау (рис. 4), Куштау (рис. 5), Шахтау  
(рис. 6) и Торатау (рис. 7), располагающиеся здесь, представ-
ляют собой оставшуюся часть ископаемого рифа, который 
формировался в пермском периоде в Палеоуральском оке-
ане (рис. 8). 

Рис. 4. Шихан Юрактау

Рис. 5. Шихан Куштау

Рис. 6. Карьер на месте разработанного шихана Шахтау

Рис. 7. Шихан Торатау

Рис. 8. Расположение материков в эпоху позднего карбона – ранней 
перми

Изучив каждый образец, я подобрала ассоциации, кото-
рые помогут юным геологам легче определять классифика-
цию древних организмов (табл. 1). 

Таблица 1
Морфологические ассоциации

Краткое строение Организмы

Двустворчатые моллю-
ски не симметричны, 
если провести мыслен-
ную линию от макушки 
до края. Часто такие 
встречаются на водое-
мах. Похоже на мотыль-
ка.

Фоссилии схожи с ра-
кушками улиток, похо-
жие можно найти на 
море.

Похожи на плоскую  
спиральку.

Брахиоподы, в отличие 
от двустворчатых мол-
люсков, имеют симме-
трию, похожи на ската 
без хвоста

Похоже на ската  
(с хвостом)
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Похожи на цветочки, 
веснушки, пятнышки. 
Очень маленькие по 
размеру.

Стебель похож на тра-
хею, в поперечном раз-
резе на диск. Членик 
лилии похож на чашеч-
ку.

Похожи на сеточку, на 
очень маленькие веточ-
ки.

Сверху похожи на соты, 
ячейки. Сбоку на тру-
бочки

Всего в пособии 6 разделов (рис. 9). Первый посвящен 
инструкции по пользованию пособием и моим личным ре-
комендациям. А оставшиеся 5 – самим образцам. Один раз-
дел – один тип. В структуру раздела входят: краткое описа-
ние типа, сравнительная характеристика подтипов, клас-
сов, подклассов и отрядов, пример определенного мной 
образца.

Рис. 9. Палеонтологическое пособие

Я решила проверить, удобно ли пользоваться моим по-
собием. Для этого провела фрагмент занятия с учениками 
6-го класса, которые только пришли к нам в кружок (рис. 
10). В процессе апробации перед ребятами стояла задача 
определить по одному образцу с помощью моего пособия. 
Как итог, все девять ребят определили тип и класс, но у двух 
из них возникли сложности с определением отряда (диа-
грамма 1). 

Рис. 10. Апробация пособия

Диаграмма 1. Результаты апробации

Моим пособием заинтересовались и в моей школе  
(рис. 11). Я провела небольшой мастер-класс для учеников 
9-х классов, в котором рассказала про геологию и палеон-
тологию. Ребятам очень понравилось, они задавали мно-
жество вопросов, как про мое пособие, так и про наши 
экспедиции.
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Рис. 11. Мастер-класс для учеников 9-х классов

Но технологии не стоят на месте и двигаются вперед, а 
на смену печатным изданиям приходят интерактивные 
способы изучения материала. Я решила сделать неболь-
шую игру, которая поможет легче запомнить древних оби-
тателей наших шиханов (рис. 12, 13, 14). 

Рис. 12. Скриншот интерактивной игры «Древние обитатели Шиханов»

Рис. 13. Скриншот процесса знакомства с обитателями с помощью игры

Рис. 14. Qr-код игры

Творческий проект «Создание учебного пособия по из-
учению фоссилий для юных палеонтологов» получил высо-
кую оценку на конкурсе «Богатство недр моей страны 2023», 
в котором я заняла 1-ое место (рис. 15). Я надеюсь, что по-
собие для юных палеонтологов даст ответы на палеонтоло-
гические загадки, а игра привлечёт больше внимания к 
такой замечательной науке, как геология.

Рис. 15. Церемония награждения победителей конкурса 
исследовательских и творческих проектов «Богатство недр моей  
страны 2023»
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Юные геологи собирают рюкзаки!
XIV Всероссийская открытая полевая олимпиада юных 

геологов проводится Федеральным агентством по недро-
пользованию совместно с Правительством Республики Та-
тарстан и ПАО «Татнефть». Участие в этом мероприятии для 
многих школьников станет отличной возможностью про-
демонстрировать свои знания и навыки в области геологии, 
в проведении геологических исследований.

Чтобы отправиться на олимпиаду вместе со своими ко-
мандами и руководителями, юные геологи начинают соби-
рать рюкзаки уже сейчас. Ребята готовятся к этому собы-
тию, прорабатывая различные темы, связанные с геологией. 

Их научные проекты – уже на этапе подготовки к защите, а 
творческие работы – сохнут на подоконнике.

Тематика олимпиады охватывает тесно сопряженные 
разделы естествознания, составляющие комплекс наук о 
Земле, и, конечно, здесь станет ясно, насколько умело 
участники олимпиады смогут применить знания по пале-
онтологии, петрографии, минералогии, кристаллографии, 
геофизике, геохимии, экогеологии, структурной геологии, 
исторической геологии, инженерной геологии, гидрогеоло-
гии, геологии полезных ископаемых и продемонстрировать 
свои навыки в других науках геологического профиля.



Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 2(12) / 2023 | 31

ПРОЕКТЫ

Кроме того, программой олимпиады предусмотрено 
проведение геологических соревнований, геологических 
конкурсов, организация научно-практической конферен-
ции, культурных мероприятий.

Геологическая олимпиада является важным событием 
для юных геологов и их наставников, именно на таких пло-
щадках представители подрастающего поколения могут 
показать свои знания и умения, проявить творческий под-
ход к решению задач, расширить свои познания в области 
геологии, а также получить ценный опыт. И, разумеется, для 
одних участие в олимпиаде может стать началом для буду-
щих научных исследований, а для других будет стимулом, 

чтобы задуматься о своей карьере в области геологических 
наук.

Участники олимпиады обычно хорошо подготовлены к 
работе в команде – ведь здесь, как и на любом другом со-
ревновании, нужно уметь быстро принимать решения, по-
казать совместную слаженную работу в условиях ограни-
ченного времени.

Кроме того, олимпиада – это всегда возможность позна-
комиться с интересными людьми, обменяться опытом и 
знаниями, найти новых друзей.

Олимпиада юных геологов пройдет с 27 июля по 7 
августа 2023 г. в Татарстане, в городе Альметьевске.
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СНО МГРИ. Геонауки детям

«Геонауки детям» – образовательный проект для школь-
ников, в рамках которого активисты выступают в роли учи-
телей и на доступном языке объясняют основы своей 
специальности. 

Каждый модуль несет в себе свою историю: за короткое 
время активисты студенческого научного общества (СНО) 
МГРИ организуют для школьников настоящее путешествие 
в мир знаний и преподносят познавательные профориен-
тационные занятия для популяризации науки, образования 
и профессий геологоразведочной, нефтегазовой и геофизи-
ческой отраслей. 

Студенты не только посещают школы и проводят заня-
тия онлайн, но и организуют интересные квесты в музеях 
и павильонах Москвы. На счету программы проведение 15 
модулей и занятий с детьми из 6 школ и сотрудничество с 
компанией «Шлюмберже» (Schlumberger).

К 8 марта СНО МГРИ провело модуль «Лучшие друзья 
девушек – это ...» в рамках сотрудничества с компанией 

«Шлюмберже» (Schlumberger). Мероприятие прошло 4 мар-
та, это был шестой модуль весеннего семестра проекта  
«Геонауки детям», организованного для «Шлюмберже 
SEED». Активисты рассказали детям об увлекательной теме 
«Драгоценные камни»: что это такое, какие виды использу-
ются в ювелирных украшениях и как добывают драгоцен-
ные камни, также была проведена познавательная игра, где 
ребята «путешествовали» по России и верно отвечали на все 
вопросы из лекции, что подтверждает высокую усваивае-
мость подготовленного материала.

Проведение модуля к 8 марта «Лучшие друзья девушек – это ...»

В рамках проекта «Геонауки детям» проводилось меро-
приятие «Разведка Боем – kids» – это шанс для стартапе-
ров-школьников представить свой проект десяткам инве-
сторов. Эльвина Азмамбетова, одна из активисток СНО 
МГРИ, курировала проект школьницы Анны Половинкиной 
и прорабатывала все появляющиеся вопросы.

Виктория Петина,
председатель 
студенческого научного 
общества (СНО) МГРИ

Анастасия Шалаева,
председатель PR комитета 
студенческого научного 
общества (СНО) МГРИ

Модуль «Сколько лет породам» для детей сотрудников компании «Шлюмберже» (Schlumberger)
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Рабочая встреча в рамках мероприятия «Разведка Боем – kids». Анна 
Половинкина и Эльвина Азмамбетова (слева направо)

В рамках проекта «Геонауки детям» студенческое науч-
ное общество взаимодействует с Центром содействия се-
мейному воспитанию «Радуга». 7 мая активисты посетили 
павильон № 25 «Нефть» на ВДНХ вместе с детьми из ЦССВ 
«Радуга». Ребятам было организовано обучение в виде при-
влекательной и, главное, основной для них деятельности 
– игры «Нефтяной квест». По окончании игры детям разда-
ли подарки, и, по их отзывам, они остались довольны.

Также 20 мая в рамках проекта «Геонауки детям» и про-
екта «Шлюмберже SEED» активисты СНО МГРИ провели 

воркшоп (рабочую встречу) по критическому мышлению 
для детей. Ребята продуктивно провели время: отвечали и 
задавали интересующие их вопросы, а также активно про-
являли себя.

Перед Новым годом 23 декабря активисты СНО МГРИ 
направились в любимый Центр содействия семейному вос-
питанию «Радуга», вооружившись новогодними подарками. 
Ребят уже ожидали в двух филиалах. Вместе они провели 
волшебное время: поздравляли друг друга, водили хорово-
ды, и, конечно же, вручили подарки от МГРИ – символ 2023 
года – кроликов.

Проект «Геонауки детям» очень важен, поскольку он по-
зволяет активистам СНО МГРИ проявить себя в роли настав-
ников, кураторов, а также учителей. Позволяет раскрыть 
внутренний потенциал и развиваться дальше. Для детей 
данный проект – уникальная возможность познакомиться 
с азами профессий геологоразведочного направления, с 
раннего возраста в простом и удобном формате расширить 
кругозор и обрести новых друзей. 

Активисты СНО МГРИ посетили Центр содействия семейному воспитанию «Радуга»

Проведение квеста и рабочей встречи по критическому мышлению для детей из Центра содействия семейному воспитанию «Радуга»
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Что такое соляная тектоника?

В апреле 2023 г. в составе геошколы МГУ (фото 1) я побы-
вал в Волгоградской и Астраханской областях. В ходе прак-
тики мы посетили поселок Нижний Баскунчак, который 
находится на берегу озера Баскунчак.

Безусловно, для того, чтобы узнать, что можно найти на 
данном месторождении/обнажении, необходимо изучить 
генезис данных пород. Вот и нам пришлось столкнуться с 
таким термином, как «соляная тектоника». В этой статье на 
примере озера Баскунчак я хотел бы рассказать о том, что 
такое соляная тектоника, где она возникает и при каких 
условиях.

Начнем с того, что же такое соляная тектоника. Соляная 
тектоника – это разновидность складчатых образований в 
осадочном чехле земной коры, обусловленных некоторыми 
свойствами соляных пластов [1]. К таким свойствам отно-
сятся низкая плотность и высокая пластичность (относи-
тельно остальных пород).

Теперь давайте посмотрим, как формируется такой вид 
тектоники. Начнем с образования соляных толщ. На озере 
Баскунчак (фото 2) соляные толщи имеют пермский воз-
раст (298,9 ± 0,15 – 251,902 ± 0,024 млн лет) и мощность в не-
сколько километров. Появлялись соляные толщи озера в 
условиях теплой мелкой лагуны на протяжении огромного 

времени. Затем условия осадконакопления изменились, и 
соль накапливаться перестала. В триасе соляные толщи 
сменяются песчаниками, что говорит либо о глубоково-
дных условиях, либо о пустынных.

После того, как соль была погребена под толщей песча-
ников, глин и гипсов, на соль начало оказываться сильное 
давление. В связи с тем, что плотность соляных толщ на-
много меньше, чем вышележащих пород, она будет стре-
мится выйти на поверхность по любой мельчайшей трещи-
не в породе, что она и сделала. Около 260 млн лет назад соль 
начала пробираться наружу. Сначала она образовала соля-
ную подушку, затем подушка росла вверх, и образовался 
соляной шток или диапир. Процесс появления таких соля-
ных образований называется соляной диапиризм. К слову, 
такие диапиры в зависимости от формы верхней части раз-
деляют на пальцеобразные, шарообразные, и грибообраз-
ные. Затем, перед самым выходом на поверхность, соль 
образует соляной вал (рис. 1). 

Рис. 1. Строение соляных диапиров по степени роста

Конечно, для вышележащих пластов пород поднятие 
огромных масс соли не может пройти бесследно. Образует-
ся огромное количество разломов, трещин и поднятий. В 
нескольких километрах от берега озера Баскунчак находит-
ся гора Большое Богдо, которая образовалась вследствие 

Илья Груздев,
ученик 7 класса ГБОУ  
г. Москвы «Школа № 2054»

Фото 1. Группа практики геошколы МГУ у озера Баскунчак
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воздействия соляного диапира на вмещающие породы. 
Сложена гора песчаниками и глинами триасового периода. 
К слову, на горе в свое время проводил палеонтологические 
исследования писатель и палеонтолог И.А. Ефремов. Сейчас 
гора Большое Богдо является частью Богдинско-Баскунчак-
ского природного заповедника. Каждый год гора растет 
примерно на полсантиметра, что доказывает то, что соля-
ной купол озера Баскунчак поднимается и по сей день. 

После образования соляного вала из диапира соль про-
рвалась к поверхности. Сейчас диапир скрыт толщей аллю-
виальных глин (т.е. глин, смытых реками и временными во-
дными потоками в котловину озера) и находится на глубине 
от пяти до двадцати пяти метров под ними. Также на глуби-
не в несколько сантиметров в толще глин есть слой каменной 
соли мощностью до сорока сантиметров, которая выдели-
лась из глины, пересыщенной соляной рапой (фото 3) [2].

Осталось подвести итог: соляная тектоника – это тер-
мин, который каждый уважающий себя геолог должен 
знать. Также можно сказать, что озеро Баскунчак – пре-
красный пример проявления соляной тектоники и всех со-
путствующих ей факторов. По всему миру встречается от 
ста до ста пятидесяти мест, где соляная тектоника проявля-
ется в том или ином виде.
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Фото 2. Вид на озеро Баскунчак с вершины горы Большое Богдо

Фото 3. Образец прослоя каменной соли в толще глин



36 | Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 2(12) / 2023

НАУКА С ДЕТСКИМ ЛИЦОМ

Изучение ледниковых валунов

Введение
На территории Беларуси в разных местах можно видеть 

большие камни – валуны и глыбы. Мама рассказывала мне, 
что эти камни принесены ледниками на территорию нашей 
страны. Эти ледники несколько раз приходили к нам со 
Скандинавского полуострова. Они имели высоту до 2-3 ки-
лометров. Валуны и глыбы, принесенные ледником, встре-
чаются повсюду на территории Беларуси. Местами они 
образуют скопления в виде «валунных россыпей», «валун-
ных полей» и «каменистых почв» [1]. Некоторые глыбы при-
таились на опушках лесов, украшая ландшафт нашего 
края. Они издавна привлекали к себе внимание человека 
своей прочностью и загадочностью происхождения. Их 
происхождение приписывалось сверхъестественным си-
лам. Оставшиеся после таяния ледника валуны, глыбы и 
более мелкие обломки мешают земледелию. Поэтому их 
убирают с полей, дробят, используют при строительных 
работах. Вследствие этого количество «больших камней» 
постоянно уменьшается.

Но белорусские учёные организовали работу по охране 
и изучению ледниковых валунов. Для этого на территории 
Минска рядом с Академгородком под открытым небом соз-
дан Музей валунов. Сюда привезено более двух тысяч валу-
нов и глыб из разных регионов страны. Из них созданы те-
матические экспозиции [6].

Когда я стал заниматься в геологическом кружке Цен-
тра творчества детей и молодёжи, я узнал больше инфор-
мации об оледенениях. Теперь я знаю, что в антропогено-
вом периоде, в котором мы сейчас живём, ледники пери-
одически таяли. Тогда наступали межледниковья [3]. А 
похолодания, приводившие к ледниковым периодам, не-
сколько раз за последние 2 миллиона лет происходили в 
северном полушарии Земли. Также мне стало известно, 
что валуны и глыбы – это обломки горных пород с разме-
рами более 10 см. Валуны – это окатанные обломки, не 
имеющие острых углов. А глыбы – это угловатые, неока-
танные обломки [2].

Оставшиеся после таяния ледника валуны и глыбы сей-
час используют для украшения населённых пунктов в на-
шей республике. В нашем городе тоже около многих учреж-
дений есть красивые группы валунов и альпийские горки, 
созданные из них.

Мне стало известно, что при изучении валунов можно 
выяснить откуда их принёс ледник. Кроме того, можно 
определить расстояние, которое они преодолели, прежде 
чем попасть на территорию республики [7].

Поэтому я поставил перед собой цель – выяснить, отку-
да принесены валуны и глыбы на территорию нашего горо-
да. А для этого надо решить следующие задачи: выяснить 

петрографический состав валунов и сравнить его с петро-
графическим составом питающих провинций; определить 
дальность переноса обломков.

Петрографический состав валунов
Движение ледника приводит к разрушению горных по-

род, к их перемещению и переотложению [4]. По мнению 
учёных, на территорию Беларуси 5 раз надвигались ледни-
ки. Самое древнее оледенение четвертичного периода – Бе-
лорусское. Льды достигали южных районов республики. 
После него было Березинское оледенение, когда только 
юго-восточная часть республики была свободна ото льда. 
Следующий, Днепровский ледник продвинулся далеко за 
пределы Беларуси. Во время предпоследнего Сожского оле-
денения ледник дошёл до Полесья. А последний, Поозёр-
ский ледник занимал только северную часть нашей респу-
блики [6]. 

Каждый ледник оставил после себя валуны. Получается, 
что на севере валунов больше, потому что ледники чаще 
посещали север страны. Таким образом, завалуненность, то 
есть количество валунов в единице объёма четвертичных 
отложений, на севере больше [1]. 

Валуны и глыбы в Беларуси представлены самыми раз-
нообразными породами магматического, метаморфическо-
го и осадочного происхождения (рис. 1).

Рис. 1. Валуны гранита и гнейса

Я изучал валуны и глыбы, расположенные в центре на-
шего города, и обломки пород около средней школы № 4. 
Здесь созданы красивые композиции из валунов и растений 
(рис. 2, 3, 4). 

Владимир Демишкан,
учащийся ГУО «Центр 
творчества детей и 
молодёжи «Ювента»  
г. Светлогорска», 
объединение по интересам 
«Геологический», 
Республика Беларусь
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Рис. 2. Северная клумба с валунами около средней школы № 4

Рис. 3. Центральная клумба с валунами около средней школы № 4

Рис. 4. Клумба с валунами в центре г. Светлогорска

При работе с указанными обломками горных пород я 
определил их петрографический и минеральный состав, 
степень окатанности, цвет, структуру и текстуру горных 
пород, а также измерил размеры валунов и глыб (рис. 5). 

Рис. 5. Изучение валунов около средней школы № 4

Изучив горные породы, из которых состоят валуны, я 
составил диаграмму (рис. 6). 

Рис. 6. Петрографический состав валунов

Мы видим, что чаще всего встречаются валуны гранита 
(41 обломок или 61%). На втором месте валуны и глыбы 
гнейса (12 обломков или 18%), на третьем – обломки грани-
то-гнейса (10 обломков или 15%), кварцита и пегматита по 
2 обломка. И меньше всего (по одному валуну) кварцевого 
порфира, гранита-рапакиви и 1 валун, представляющий 
собой контакт гранита и гнейса. Места, откуда перенесены 
валуны в нашу республику, называются питающими про-
винциями [7].

Изучая принесенные ледником обломки горных пород, 
мы можем установить, где находится питающая провин-
ция. Известно, что граниты встречаются на Скандинавском 
полуострове и в Карелии. Кварциты добываются на севе-
ро-западе России.

Среди изученных валунов есть один валун из гранита 
рапакиви. Такие граниты встречаются в Финляндии, в Ле-
нинградской области и в Карелии.

Таким образом, мы видим, что наши валуны – чуже-
странцы. Они принесены ледниками из Швеции, Финлян-
дии и северо-западных районов России.

Определение дальности переноса обломков
Описывая валуны в городе, я указывал степень их ока-

танности [5]. На основании этих данных построена диа-
грамма (рис. 7).
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Рис. 7. Степень окатанности обломков

Сравнивая количество более и менее окатанных об-
ломков, можно сделать вывод, что количество окатанных 
и полуокатанных обломков больше, чем количество угло-
ватых и полуугловатых. Значит, большая часть обломков 
долго путешествовала, прежде чем попасть на территорию 
нашего района (рис. 8). 

Рис. 8. Окатанные валуны в центре г. Светлогорска

Но почему же во время дальнего путешествия не все об-
ломки оказались окатанными? Вероятно, часть обломков 
оказалась вмороженной в тело ледника – поэтому такие 
обломки остались лежать там, где ледник растаял. 

Дальность переноса обломков можно определить, рас-
считав их коэффициент изометричности [7]. Для его вычис-
ления определена средняя длина, ширина и высота облом-
ков. Был описан 71 обломок пород. Для определения сред-
ней длины я сложил значения длин всех валунов и глыб, а 
затем разделил полученную сумму на количество облом-
ков. Таким же образом определена средняя ширина и вы-
сота обломков. В результате я получил такие значения: 
средняя длина обломков 60 см, средняя ширина 46 см, сред-
няя высота 32 см.

Коэффициент изометричности определяется по формуле
Ки = (А + С) : 2В, 

где А – средняя длина обломков, В – их средняя ширина,  
С – средняя высота. 

Подставляя данные в указанную формулу, я получил:
Ки = (60 + 32) : 2 х 46 = 92 : 92 = 1.

В книге Славина В.И. и Ясаманова Н.А. «Методы палео-
географических исследований» приведены данные зависи-

мости коэффициента изометричности обломков от дально-
сти их переноса. На основании этих данных я построил 
график и определил, что дальность переноса обломков в 
нашем случае составляет 102 км (рис. 9).

Рис. 9. График зависимости коэффициента изометричности от дальности 
переноса обломков

Для выяснения дальности переноса обломков я также 
определил коэффициент окатанности изученных обломков 
по формуле

Кок = (n1 + 2n2 + 3n3 + 4n4) : N х 2,5,
где n1 – количество угловатых обломков, n2 – количество 
полуугловатых обломков, n3 – количество полуокатанных 
обломков, n3 – количество окатанных обломков, N – общее 
количество обломков.

Подставляя в формулу данные, я получил 
Кок = (6 + 2 х 7 + 3 х 37 + 4 х 21) : 71 х 2,5 = 7,6.

Используя данные Славина и Ясаманова, получаем 
дальность переноса 1572 км.

Получается, что разные коэффициенты дают нам раз-
ные расстояния от источника сноса. Считаю более досто-
верной дальность переноса 1572 км, так как некоторые об-
ломки могли перемещаться в теле ледника. Изучая геогра-
фическую карту, я убедился, что эта цифра соответствует 
расстоянию от нашей республики до Скандинавского по-
луострова.

Таким образом, поставленные задачи выполнены: ре-
зультаты проведенного исследования позволяют нам 
утверждать, что изученные глыбы и валуны принесены лед-
ником со Скандинавского полуострова и из северо-запад-
ных регионов России.

Исследовательский проект «Изучение ледниковых валу-
нов» был представлен в финале конкурса исследовательских 
и творческих проектов «Богатство недр моей страны 2023», 
учредителем конкурса является Межвузовский академиче-
ский центр навигации по специальностям горно-геологиче-
ского профиля Государственного геологического музея им. 
В.И. Вернадского РАН. По результатам работы экспертного 
жюри конкурса я был награжден диплом и специальным 
призом за исследование геологического объекта.
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Физико-химические свойства глин 
различного состава и влияние их 
качества на развитие народных 
промыслов

Я выросла в семье химиков, поэтому с самого детства 
интересуюсь не только химией, но и остальными есте-
ственными науками. В этом учебном году в школе начался 
курс химии, который я ждала с нетерпением. Также я ста-
ла посещать занятия в МБУ ДО «Центр Созвездие» в группе 
«Химия PRO», где руководителем оказалась Дарья Игоревна 
Могилевцева, геолог по образованию. Здесь я узнала, что 
неорганическая химия тесно связана с минералогией, и 
увлеклась изучением минералов и горных пород. Загадоч-
ным образом стало складываться для меня увлечение мо-
им проектом. Дело в том, что незадолго до этого я с роди-
телями посетила «Городецкое гульбище» в Подмосковье, 
где ученые-историки хотели воссоздать атмосферу жизни 
и быта XVIII века (фото 1).

Фото 1. «Городецкое гульбище» в Подмосковье, изготовление кирпича

Они сами строили дома, пекли хлеб, но больше всего 
мне запомнился один эксперимент. Археологи добывали 
глину и изготавливали из неё кирпичи. У них не получалось 
сделать качественный строительный материал по старым 
технологиям, почти все кирпичи трескались. 

Через некоторое время я попала на занятие по гончар-
ному делу к мастеру Екатерине Козловой, где опять же ма-

гическим образом встретилась с глиной. Когда мозаика 
событий сложилась в единую картину, я решила заняться 
изучением физических и химических свойств глины и как 
ее состав влияет на качество изготавливаемых изделий. 
Дарья Игоревна мне подсказала, какие свойства можно из-
учить и какие эксперименты провести, а Екатерина Козло-
ва предоставила некоторые образцы глины, и в ее мастер-
ской был произведен обжиг изделий (фото 2). 

Фото 2. Работа в гончарной мастерской с разными видами глины

Глина известна человеку с древнейших времен. Она по-
явилась на земле много тысяч лет назад. Ее «родителями» 
считаются горные породы – граниты, габбро, вулканиче-
ские туфы и т. д. Все породы, подвержены влиянию стихий. 
Перепады температур днем и ночью, нагревание породы 
солнечными лучами способствуют появлению микротре-
щин. В образовавшиеся трещинки попадает вода и, замер-
зая, разрывает поверхность, образуя на ней большое коли-
чество мельчайших частиц. Со временем появляются 
огромные скопления выветрелой измельченной породы. 
Глина – это мелкозернистая осадочная горная порода, пы-
левидная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении. 
Глина широко распространена в природе, залегает на не-
большой глубине. Добывать такое сырьё очень дёшево. Гли-
на является отличным строительным материалом, напри-
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мер, саманный кирпич. Город Вавилон был почти полно-
стью построен из глины. Изобретенный китайцами фарфор 
содержит в своем составе глину. 

Пять тысяч лет тому назад, когда была изобретена пись-
менность, первая бумага представляла собой тонкие глиня-
ные пластины, на которых писали заостренными палочками. 
Затем таблички сушили на солнце и хранили. Получалась 
книга, которую можно нечаянно разбить. В Древней Руси 
гончары лепили из глины чаши, кувшины, печные горшки и 
все это расписывали тоже глиной, но уже цветной – ангобом. 
Но изобретена была глиняная краска намного раньше, еще 
первобытными племенами, которые расписывали свои тела 
цветной глиной для совершения ритуалов.

В мастерской я узнала, что тульская глина бывает раз-
ных видов: серая, белая, желтая, красная. На наглядном при-
мере я увидела и поняла, что, в зависимости от свойств глин, 
материал ведет себя по-разному при обжиге. Например, 
серая дивеевская глина обладает эластичными качествами 
и хорошо себя ведет при запекании. А красная дивеевская 
глина имеет свойство искажать край изделия при выпека-
нии, он становится неровный. Но для того чтобы удешевить 
производство и при этом не ухудшить качество продукта, 
их стали смешивать в различных пропорциях (фото 3).

 

Фото 3. Изготовленные сосудов из разной глины 

Глины делятся на материковую и морскую. На нашей 
планете существует огромное множество глин. Все они от-
личаются своим составом, свойствами и, соответственно, 
цветом. Цвет глины обычно определяется ее химическим 
составом, зависит от входящих в ее состав минералов и при-
месей. Различают глины белые, голубые, зеленые, желтые, 
красные, серые, коричневые и черные.

Наибольшее распространение имеют глины, в составе 
которых присутствуют такие минералы, как гидрослюда, 
монтмориллонит, каолинит и хлорит.

Каолинитовые глины преимущественно белого цвета, 
это наиболее ценные с промышленной точки зрения поро-
ды. Химический состав каолина Al2O3*2SiO2*2H2O. Красные 
глины в своём составе кроме глинистых минералов имеют 
гидроксиды железа и марганца, что обуславливает их цвет.

Определение физико-химических свойств глины
Мной были отобраны 6 видов глин. Образец № 1 – диве-

евская серая глина, образец № 2 – дивеевская желтая глина, 
образец № 3 – гжельская красная глина, образец № 4 – серая 
глина, образец № 5 – красная глина, образец № 6 – белая 
глина (фото 4).

Я приготовила глиняное тесто из имеющихся шести 
образцов глины и слепила из него разные фигурки (колеч-
ки). Глина послушно принимала любые формы. Получен-
ные изделия оставила при комнатной температуре до 
полного высыхания. На следующий день колечки высохли, 
стали светлее и немного уменьшились в размере. Но при 
этом сохранили свою форму. Все образцы ведут себя оди-
наково. Метод раскатки подтверждает высокую пластич-
ность глин.

Фото 4. Образцы разных глин

Вывод: в сыром виде глина очень пластична и сохраняет 
заданную форму после высыхания.

Высохшие изделия из глины (колечки) я поместила в 
муфельную печь и подвергла обжигу при температуре 
1200°С, условия для всех образцов были одинаковые. После 
обжига глина стала очень твёрдой, прочной, и поменяла 
свой цвет. Высокие температуры глине только на пользу.

При запекании глина становится светлее и тверже из-за 
того, что из нее почти полностью испаряется вода. Если гли-
на содержит небольшое количество примесей, то получен-
ное изделие будет более высокого качества. Для обжига 
глины необходима высокая температура – около 1000°С. 
Выпекать посуду и игрушки люди начали с XVIII века. Они 
рыли широкую и глубокую яму, обкладывали ее стенки кир-
пичами для сохранения тепла, а на дне ямы разводили ко-
стер. В яму опускались глиняные изделия для запекания. А 
так как при обжиге появляются поры на поверхности, их 
необходимо закрывать. Иначе в порах будут скапливаться 
остатки еды, пыль, мусор. Сначала для закупорки исполь-
зовали молоко, в него окунали запеченное изделие и запе-
кали повторно. Чем больше процент жира в молоке, тем 
темнее становился цвет изделия. 

Затем для закрытия пор люди стали применять глазурь. 
Это тонкий слой стекловидного покрытия. 

Вывод: глина выдерживает очень высокие температуры 
и при этом приобретает новые положительные свойства – 
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отсутствие гигроскопичности, повышенная прочность. Из 
трёх образцов глины, дивеевской серой, гжельской красной 
и белой, взяли одинаковые навески массой по 150 г. На гон-
чарном круге из этой глины я изготовила горшочки. Полу-
чилось 9 предметов. После высыхания масса горшочков 
уменьшается в среднем на 5%. После обжига – на 10%, при 
этом повышается прочность и качество полученных изде-
лий, закупориваются поры материала, изделие приобрета-
ет новые свойства. 

Вывод: при сушке и обжиге теряется влага и, соответ-
ственно, уменьшается масса изделий, во всех образцах при-
мерно одинаково.

Были получены шесть отфильтрованных растворов, в 
каждый добавлялся гексацианоферрат калия чтобы узнать, 
содержится ли в глине железо в растворимой форме. Пред-
варительно все образцы были обработаны серной кисло-
той. Если железо присутствует в исходном образце в рас-
творимой форме, то раствор приобретет характерное синее 
окрашивание (берлинская лазурь). Все 6 растворов не окра-
сились в синий цвет (фото 5).

В каждый из этих 6 растворов, полученных в предыду-
щем опыте, я поместила индикаторную бумагу для опреде-
ления рН. Во всех образцах значение рН нейтральное – 6,0-
6,5 (фото 6).

В качественной глине содержание кварца (песка) со-
ставляет не более 50%. При высоком содержании посторон-
них примесей глину нельзя использовать в некоторых ра-
ботах (например, для производства керамики).

Фото 5. Проба на ионы железа в водной вытяжке

Фото 6. Определение pH водной вытяжки

Из каждого образца глины №№ 1-6 я сделала навеску 
массой 25 г, поместила в стакан объемом 500 мл. Добавила 
200 мл воды, размешала и дала отстояться. Время экспози-
ции – 5 минут. Слила мутную жидкость. Действия повторя-

ла до тех пор, пока жидкость не станет почти прозрачной. 
Всего понадобилось 2-3 процедуры. Отфильтровала остав-
шийся осевший песок и высушила его в выпаривательной 
чашке на горелке. Рассчитала содержание песчанистых 
примесей в образцах глины. Результаты приведены в табли-
це 1. При изготовлении глиняных колечек ощущалось, что 
дивеевская серая и белая глины имеют тенденцию к разру-
шению кольца в наиболее тонких местах – это последствия 
более высокого содержания песчаных частиц в составе.

Наличие карбонатов в глинах неоднозначно сказывают-
ся на процессе спекания, гончары не особо обращают вни-
мание на факт наличия карбонатов. В некоторых источни-
ках указано, что карбонаты понижают температуру плав-
ления глины и ее способность к спеканию, что определяет 
ее назначение для дальнейшего использования (производ-
ство керамики, кирпича и т. п.).

Взяли небольшие кусочки глины (образцы 1-6), помести-
ли их в прочную термоустойчивую посуду. На каждый об-
разец капнули небольшое количество разбавленной соля-
ной кислоты (HCl). Выделение СО2 свидетельствовало о 
наличии карбонатов.

Я изучила минеральный состав и доказала, что на каче-
ство получаемых изделий и развития промысла влияет со-
став сырья. Опытным путём установила, что глина имеет 
сложный химический состав, цвет глины обусловлен нали-
чием гидроксидов железа и марганца, могут присутство-
вать карбонаты, а ремесленное качество зависит от мине-
рального состава. В Восточном Подмосковье развитие гон-
чарного промысла развернулось на полную мощность в 
Гжели, где добывается глина разного качества, она подхо-
дит для изготовления керамики, кирпича и т. п. В Шатур-
ском краеведческом музее я внимательно изучила осколки 
древней керамики волосовской культуры, выяснила, что в 
период палеолита изделия были грубоваты, так как в них 
присутствует большое количество песка. Все больше и 
больше я углублялась в изучение физико-химических 
свойств этого пластичного материала, именно это послу-
жило началом создания моей научно-исследовательской 
работы. Большинство глин имеют каменноугольный, юр-
ский или четвертичный возраст, отложения именно этих 
пород обусловили использование их в гончарных целях, а, 
следовательно, и развитие ремесла на данных территориях, 
но из-за недостаточного содержания каолина в этих глинах 
они годились только для гончарной керамики и кирпичей, 
но не для фарфора, что отразилось на самом ремесле. 

Со своей научно-исследовательской работой я заняла 3 
место в конкурсе исследовательских и творческих проектов 
«Богатство недр моей страны 2022» (фото 7).

Участие в конкурсе позволило мне раскрыть свой та-
лант, как в проектной, так и в познавательной деятельно-
сти. Я испытала незабываемые эмоции и узнала много 
полезного для себя. Очень понравилась организация ме-
роприятия, для участников была проведена экскурсия по 
залам музея. Экскурсовод ответила на все интересующие 
ребят вопросы. Хочу выразить благодарность своему на-
учному руководителю – Могилевцевой Дарье Игоревне, 
к.г-м.н, педагогу дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр «Созвездие» Городского округа Шатура». Я плани-
рую и дальше проводить исследования в этой области, 
потому что есть еще много невыясненных вопросов и 
большое поле для деятельности. Конечно, буду участво-
вать в новых конкурсах.
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Таблица 1
Результаты экспериментов

№ Название опыта

Виды глины

Образец № 1
дивеевская  
серая глина

Образец № 2
дивеевская 

желтая 
глина

Образец № 3
гжельская  

красная 
глина

Образец № 4
серая глина

Образец № 5
красная 

глина

Образец № 6
белая глина

1 Метод раскатки Все образцы ведут себя одинаково. В сыром виде глина очень пластична и сохраняет за-
данную форму после высыхания.

2 Обжиг при t=1200°С Глина выдерживает очень высокие температуры и приобретает новые положительные 
свойства – отсутствие гигроскопичности, повышенная прочность.

3 Изготовление  
горшочков.
Сушка и обжиг.

Навеска m=150 г.
Изготовление горшочков. После высыхания потеря массы на 5%
После обжига потеря массы на 10%

4 Реакция с гексаци-
аноферратом  
калия

Нет реакции

5 Определение рН в 
фильтратах с по-
мощью индикатор-
ной бумаги

рН– 6,0-6,5, нейтральная среда

6 Определение  
содержания песка 
в глине

С=16,4% С=13,2% С=11,2% С=14,4% С=12,4% С=15,2%

7 Определение  
наличия  
карбонатов

Выделяется 
СО2

Наличие кар-
бонатов

Отсутствие 
карбонатов

Отсутствие 
карбонатов

Отсутствие 
карбонатов

Отсутствие 
карбонатов

Отсутствие 
карбонатов

Фото 7. Представление исследовательского проекта на итоговой выставке конкурса «Богатство недр моей страны 2022»
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Определение происхождения                         
крупнообломочного материала в 
грунтах, используемых в качестве 
основания при строительстве в  
г.о. Шатура

В ходе экспедиций по Шатурскому району в рамках за-
нятий в нашем объединении «Геошкола» мною были неод-
нократно обнаружены грубообломочные горные породы 
различного минерального и петрографического состава. 
Каким образом в песчаных, суглинистых, супесчаных и гли-
нистых отложениях могли оказаться данные объекты, как 
это влияет на использование данных грунтов как основа-
ний сооружений – этот вопрос волнует многих любителей 
природы и естественных наук в нашей школе. Возникла 
необходимость проведения исследования на эту тему. На 
практических занятиях в объединении «Геошкола» мы ез-
дили в экспедиции в г. Гжель, д. Лузгарино, д. Кривандино 
и т. д. (фото 1).

Фото 1. Экспедиции объединения «Геошкола»

В экспедициях участвовали местные краеведы, профес-
сиональные и юные геологи. При нахождении различных 
образцов вели дискуссии о причинах появления различных 
горных пород и исследовали их по внешним признакам.

В ходе экспедиций мною были отобраны образцы раз-
личного грубообломочного материала (фото 2).

 
Фото 2. Отобранные образцы

Иван Орехов,
ученик 10 класса МБОУ  
«СОШ № 1 г. Шатуры»

Д.И. Могилевцева, 
к.г.-м.н., педагог 
допобразования МБУ ДО 
«Центр «Созвездие» 
Городского округа Шатура»
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Большинство образцов я отобрал с поверхности почвы, 
какие-то необходимо было откопать. Я предполагаю, что на 
поверхности земли они оказывались из-за морозного пуче-
ния грунтов. Опираясь на свои геологические знания, я 
предположил, что данные породы были принесены движе-
нием ледниковых масс во время Московского оледенения, 
которое проходило 195-130 тыс. лет назад.

Эти экспедиции оставили у нас много ярких впечатле-
ний благодаря найденным экземплярам и знаниями, кото-
рыми мы поделились друг с другом.

Определение размера грубообломочного материала 
производится согласно классификации по СП 22.13330.2016. 
Реакция на кислоту: если на поверхности образца при об-
работке его кислотой наблюдается выделение пузырьков 
газа, то это свидетельствует о наличии карбонатов в его 
составе (фото 3). 

Фото 3. Проба кислотой

Определение твердости по шкале Мооса: с помощью шка-
лы Мооса определяется твердость минералов, входящих в 
состав горных пород (фото 4). Цвет черты определяется по 
черте на «бисквите» (фото 4). Структура кристаллическизер-
нистая (видны кристаллы) или афанитовая (скрытокристал-
лическая). Текстуры: массивные. Ориентированные тексту-
ры слоистые. Результаты приведены в таблице 1.

В ходе экспедиций мы исследовали отложения москов-
ского оледенения, которое является вторым из средне-
неплейстоценовых покровных оледенений Восточно-Евро-
пейской равнины. Происходило 195–130 тыс. лет назад 

между одинцовским и микулинским межледниковьями. 
Ледники спускались потоками из центров оледенения, для 
Московской области это Фенноскандия. Мощность льда 3–4 
км. Южная граница распространения оледенения распола-
гается от г. Брест на западе по линии Калуга – Москва – 
Владимир до Урала.

По литературным данным ледниковые отложения Мо-
сковской области выходят на поверхность южнее границы 
распространения последующего валдайского оледенения. 
Московская морена (собственно ледниковые отложения) 
представлена суглинками с валунами разнообразного со-
става (граниты, гнейсы, кварциты, известняки и др.), прине-
сёнными из центров оледенения. По сравнению с мореной 
первого средненеплейстоценового оледенения (днепров-
ского), московская морена содержит меньше кристалличе-
ских пород, валуны хуже окатаны. Мощность ледниковых 
отложений 10–30 м. Отступление московского ледника про-
исходило неравномерно; образованные потоками талых 
ледниковых вод озёрно-ледниковые отложения (супеси, 
суглинки, глины, часто с ленточной слоистостью), нако-
пленные в озёрах ледниковой области, преобладают на 
территории городского округа Шатура (фото 5). 

Фото 5. Определение механического состава

Таблица 1
Результаты исследования

Номер Твёрдость Цвет 
черты Окатанность Структура Текстура Минеральный состав

1;2;3;4;5;
6;7;8;9

6 Белый Щебень Кристаллически- 
зернистая

Массивная Известняк окремнелый

10;11 5 Красный Щебень Кристаллически- 
зернистая

Массивная Песчаник

12 4 Чёрный Щебень  Глинистая Массивная Сильно выветрелый образец, 
предположительно аргиллит 
с включениями кремниевых 
конкреций и остатков рако-
вин моллюсков

13;14 7 Жёлтый Щебень. Скрыто кристалли-
чесская

Массивная Кварц

15 6 Жёлтый Щебень Кристаллически- 
зернистая

Массивная Известняк окремнелый

16 5 Красный Галечник Среднезернистая Слоистая Песчаник

Фото 4. Определение твердости и цвета черты
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Таким образом, по составу грубообломочного материа-
ла можно достоверно утверждать, что он является частью 
ледниковой массы, принесенной с северо-запада относи-
тельно Московской области, а точнее Фенноскандии (Скан-
динавский, Финский, Кольский полуострова). По литера-
турным данным известно, что именно там на поверхности 
распространены горные породы состава, аналогичного 
найденным образцам в Московской области.

Движение ледника напоминает ковш бульдозера, кото-
рый процарапывает поверхность, срезает грунты, перета-
скивает на огромные расстояния валуны и глыбы, вмерза-
ющие в тело ледника. Когда ледник тает, то весь обломоч-
ный материал, который он принес, оседает на поверхность 
прямым проецированием или выносится талыми русловы-
ми потоками, при этом формируется слоистая текстура 
песчаных и глинистых отложений. 

Именно таким образом сформировались отложения мо-
сковской морены, которые мы исследовали в рамках экспе-
диций. В слоистых и беспорядочных песчаных, глинистых 
и др. грунтах встречаются крупнообломочные включения. 
Данные включения имеют петрографический состав, ха-
рактерный для дочетвертичных отложений Московской 
области, а также Фенноскандии, что указывает на направ-
ление движения ледника.

Анализ происхождения горных пород дает ключ к пони-
манию их свойств, что особенно важно при строительстве. 
Инженерно-геологические изыскания являются первым 
этапом при проектировании любых сооружений. 

Основными факторами, которые необходимо учитывать 
при строительстве в Шатурском районе, является следую-
щие проблемы:

• Присутствуют слабопроницаемые грунты, наличие ко-
торых может приводить к подтоплению фундамента в 
осенне-зимний период, когда обильно тают снега и идут 
дожди.

• Характерно широкое распространение заторфованных, 
пучинистых грунтов. Иногда могут встречаться плыву-
ны (фото 6).

Фото 6. Промороженный торфяной грунт

В результате экспедиций и камеральных работ было 
установлено, что отложения московской морены с поверх-
ности сложены песками и супесями с включениями круп-
нообломочного материала. Состав крупнообломочного 
материала разнообразный, но преобладают породы, харак-
терные для дочетвертичных отложений Московской обла-
сти и Фенноскандии.

Данную работу я представил на конкурсе исследова-
тельских и творческих проектов «Богатство недр моей стра-
ны 2022» и был награжден специальным призом за приклад-
ную значимость проекта (фото 7). 

Фото 7. Презентация исследовательского проекта на итоговой выставке 
конкурса «Богатство недр моей страны 2022»

Участие в итоговой выставке конкурса оставило у меня 
много ярких впечатлений благодаря представленными 
участниками конкурса проектам, которыми мы поделились 
друг с другом. Каждый конкурсант представлял свой реги-
он. Победители конкурса были награждены почетными 
дипломами и призами. Особенно мне понравилось, что чле-
ны жюри конкурса, оценивая проекты, выразили свое мне-
ние о развитии геологии в будущем, опираясь на прошлое 
и настоящее. Этим они мотивировали каждого участника 
конкурса для дальнейших исследований!
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Два века палеонтологии в Горном музее

П.Г. Сабуров, 
хранитель музейных 
предметов I категории 
Горного музея

За свою 250-летнюю историю Горный музей Санкт-Пе-
тербургского горного университета императрицы Екатери-
ны II стал одним из крупнейших естественно-научных му-
зеев России и важнейшим палеонтологическим центром 
страны благодаря своему представительному собранию 
палеонтологических коллекций, имеющих огромное науч-
ное, учебное, а по прошествии времени – и историческое 
значение. Научное значение данных коллекций сложно 
переоценить, на их основе выделены многочисленные но-
вые таксоны животных и растений различного ранга. Ког-
да-то впервые описанные и переданные на хранение в Гор-
ный музей образцы стали эталонами новых родов и видов 
(голотипами), и сегодня относятся к музейным раритетам, 
вызывающим неподдельный научный интерес как внутри 
страны, так и далеко за её пределами. Разумеется, эталон-
ные образцы значительно обогащают и учебный процесс, 
начиная от общих музейных экскурсий для студентов, лек-
ций в рамках читаемых специализированных курсов и за-
канчивая непосредственной работой с образцами при на-
писании курсовых, дипломных работ и научных статей 
студентов, преподавателей, научных сотрудников Горного 
университета и сторонних организаций. История поступле-
ния палеонтологических коллекций неразрывно связана 
как с развитием музея в составе Горного университета, так 
и с именами многих выдающихся деятелей науки, что само 
по себе ретроспективно определяет историческую значи-
мость этих коллекций для России и всего мира.

Обширные палеонтологические коллекции, насчитыва-
ющие сегодня порядка 150 тысяч образцов, поступали в Гор-
ный музей на протяжении двух веков. В основу палеонтоло-
гического собрания музея легли, главным образом, моногра-
фические коллекции (т. е. коллекции, на основе которых 
были опубликованы научные труды). Среди этих коллекций 
преобладают сборы известнейших геологов и палеонтологов 
России XIX столетия. Изучение исторических материалов в 
совокупности с пониманием общего научного контекста 
позволяет установить три этапа формирования палеонтоло-
гического собрания Горного музея на основе монографиче-
ских коллекций в XIX веке, а также проследить их связь как 
с периодами становления отечественной палеонтологии, так 
и с историей развития Горного университета и музея.

Первый этап формирования палеонтологического со-
брания Горного музея непосредственно связан со временем 
становления палеонтологической науки как в мире, так и в 
России. На рубеже XVIII и XIX веков палеонтология получи-
ла исключительно быстрое мировое признание, и уже 
очень скоро палеонтологический метод стал известен в 
России с её обширными и при этом малоизученными тер-
риториями, где сразу возрос интерес к изучению окамене-

лостей, в том числе для корреляции осадочных пород по 
методу У. Смита. Этот этап приурочен к додарвиновскому 
периоду палеонтологии, характеризующемуся господством 
теории катастрофизма, ярым сторонником которой высту-
пал сам «отец палеонтологии», французский учёный Жорж 
Кювье, описавший ряд ископаемых животных (рис. 1). 

Рис. 1. Инв. номер ГГ 97/355. Слепок черепа мастодонта Mastodon 
tapiroides Cuvier, 1824, описанного «отцом палеонтологии» Жоржем 
Кювье в экспозиции Горного музея

Начало XIX века в нашей стране знаменуется накопле-
нием палеонтологического материала. В то время палеон-
тология несла черты исключительно описательного направ-
ления. Главное внимание обращалось на тщательные харак-
теристики изучаемых объектов, что позволяло использовать 
в дальнейшем накопленные данные как определители и 
применять в биостратиграфии. Впервые курсы, включаю-
щие палеонтологическую составляющую, стали читать в 
России в 20-е годы XIX века. В это время появляются и первые 
учебники, тогда же возникает необходимость в расширении 
Горного музея, в котором с момента его основания и вплоть 
до 1830 года основное внимание уделялось Минеральному 
собранию, а палеонтология и геология играли второстепен-
ные роли. И лишь в 1830 году музей расширился и имел в 
своём составе Петроматогностический кабинет (впослед-
ствии – Палеонтологическое собрание), содержащий на тот 
момент всего чуть меньше тысячи окаменелостей. 

Первые три поступившие монографические палеонто-
логические коллекции Горного музея описаны в работах 
одного из ранних палеонтологов России, профессора Петер-
бургского университета, сторонника катастрофизма Степа-
на Семёновича Куторги.

Коллекция к монографии Куторги, посвящённой наход-
кам из медистых песчаников Урала, в Горном музее пред-
ставлена фрагментом пермского ракоскорпиона из Башки-
рии, который является голотипом (рис. 2). В конце статьи 
С.С. Куторга объясняет, что образец передан им на хранение 
в музей Горного института для пополнения имеющейся в 
оном коллекции ископаемых скорпиономорф. 

Коллекция к публикации «Вклад в палеонтологию Рос-
сии» 1842 года представлена голотипом рецептакулита из 
девона Гериховского рудника на Алтае. Данный образец 
представляет собой почти целый организм ископаемой губ-
ки (рис. 3). 

Кроме указанных выше образцов, в Горном музее хра-
нится коллекция ордовикских брахиопод из Ленинград-
ской области, описанная в соответствующей монографии 
С.С.  Куторги. Многие из этих образцов также являются  
голотипами. 
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Рис. 2. Инв. номер ГГ 1/110. Головной щит верхнепермского 
ракоскорпиона Campylocephalus oculatus Kutorga, 1838 из медистого 
песчаника Урала. Голотип и оригинальное изображение из монографии 
С.С. Куторги

Рис. 3. Инв. номер ГГ 1/111. Голотип рецептакулита Petropolissia rossika 
Nitecki and Gnilovskaya, 1987 из девона Гериховского рудника на Алтае и 
реконструкция общего вида его таллома по Нитецкому М.Г. и Гниловской 
М.Б., 1987

Даже на раннем этапе становления палеонтологии в 
России работали учёные, которые смогли предвосхитить 
великие эволюционные идеи Ч. Дарвина. К числу таких учё-
ных, чьи имена непосредственно связаны с Палеонтологи-
ческим собранием Горного музея, справедливо отнести Х.И. 
Пандера, Э.И. Эйхвальда и А.А. Кейзерлинга. 

Христиан Иванович Пандер известен во всём мире бла-
годаря своим исследованиям, посвящённым биологии раз-
вития, однако в историю науки он вошёл и как один из ос-
новоположников палеонтологии России. В его руках ока-
зался обширный материал по девонским рыбам из собрания 
Горного музея. Пандер упорядочил запутанную на тот мо-
мент систематику девонских рыб, в которой до него одни и 
те же виды описывались под разными родовыми названи-
ями. Девонским рыбам Христиан Иванович посвятил три 
монографии, оригиналы и дуплеты к которым хранятся в 
музее. Образцы представлены остатками ископаемых пла-
стинокожих, лопастеперых и двоякодышащих рыб из 
Лифляндии (ныне Латвия и Эстония) и Петербургской гу-
бернии (рис. 4).

Кроме того, будучи знакомым с самыми передовыми 
исследованиями своего времени, Пандер использовал но-
ваторские методики в своих научных изысканиях. Одной 
из таких методик в то время было изучение микрострутуры 
скелетных элементов ископаемых позвоночных животных 
путём приготовления тонких гистологических срезов (шли-
фов) и дальнейшего их изучения под микроскопом. Коллек-
ция шлифов девонских рыб Х.И. Пандера и по сей день хра-
нится в Горном музее. 

Среди палеонтологов, стоявших у истоков русской па-
леонтологии, важнейшее место принадлежит Эдуарду Ива-
новичу Эйхвальду. На основе колоссального накопленного 
материала, присылаемого геологами из различных регио-
нов страны, он сумел подготовить фундаментальный трёх-

томный труд «Палеонтология России», ставший первым 
столь полным палеонтологическим описанием европей-
ской части империи и охватывающий три геологические 
эры: палеозой, мезозой и кайнозой. При работе над «Пале-
онтологией России» Эйхвальд обращался к коллекциям 
Горного музея, приводил в систему палеонтологический 
материал, описывал и делал рисунки к образцам, что по-
зволило ему выявить, в том числе, и ряд не описанных ранее 
таксонов, присвоить им названия (таксоны с припиской 
Eichw. после видового наименования). Такие эталонные об-
разцы и сегодня хранятся в Горном музее, ставшим одним 
из немногих музеев России, разделившим палеонтологиче-
ское наследие Э.И. Эйхвальда в виде его монографических 
коллекций (рис. 5–7). К заслугам Эйхвальда стоит причис-
лить и одно из первых употреблений термина «эволюция» 
в его современном понимании. 

Рис. 5. Инв. номер ГГ 16/113. Плечевая кость тюленя Phoca pontica 
Eichwald, 1850 из монографической коллекции Э.И. Эйхвальда. 
Оригинальное изображение из монографии и сам образец. Образец 
доставлен с горы Митридат в Керчи в 1850 г.

Рис. 4. Инв. номер ГГ 3/88. Зубная кость лопастепёрой рыбы Laccognathus 
panderi Gross, 1941 из монографической коллекции Х.И. Пандера и 
оригинальная таблица с её изображением в монографии
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Рис. 6. Инв. номер ГГ 25/113. Бедренная кость тюленя Phoca pontica 
Eichwald, 1850 из монографической коллекции Э.И. Эйхвальда. 
Оригинальное изображение из монографии и сам образец.  
Образец доставлен с горы Митридат в Керчи в 1850 г.

Рис. 7. Инв. номер ГГ 4/107. Отпечаток древовидного плауна 
Lepidodendron veltheimiana Sternberg, 1820 на песчанике и фрагмент 
оригинальной таблицы из монографии Э.И. Эйхвальда

Помимо Пандера и Эйхвальда, к числу предшественни-
ков Ч. Дарвина можно справедливо отнести и разносторон-
него учёного Александра Андреевича Кейзерлинга. Его наи-
более значимые работы посвящены геологии, зоологии и 
палеонтологии. Будучи талантливым исследователем, Кей-
зерлинг подмечал, что исторические изменения земной 
поверхности подготавливают преобразование организмов, 
то есть обуславливают эволюционный процесс, как можно 
было бы сказать сейчас. Помимо двух его монографических 
коллекций (рис. 8), в Горном музее с 1840-х годов хранится 
более семи тысяч палеонтологических образцов, привезён-
ных им из европейской командировки, не исключено, что 
подбирать этот материал ему помогали ведущие европей-
ские геологи и палеонтологи того времени, в числе которых 
вполне мог быть и знаменитый шотландский геолог Р. Мур-
чисон, выделивший чуть ранее в путешествии по России 
пермскую систему. 

Рис. 8. Инв. номер ГГ 1/105. Камеры аммонита Ceratites hedenstromi 
Keyserling, 1847 из коллекции А.А. Кейзерлинга и оригинальная таблица 
из монографии

Серьёзную роль в пополнении собрания Горного музея на 
первом этапе сыграли и известные геологи Григорий Петро-
вич Гельмерсен и Александр Иванович Оливьери. В 1841 г. в 

экспедициях по поручению штаба Корпуса горных инже-
неров по нескольким губерниям Европейской части импе-
рии ими были открыты 50 новых угольных залежей, они 
собрали большие коллекции ископаемой фауны и флоры, 
позволившие расчленить горный известняк (карбон) на 3 
яруса. Сегодня фонды музея по-прежнему хранят ряд кол-
лекций, связанных с именами этих выдающихся отече-
ственных геологов. 

Если первый этап формирования Палеонтологического 
собрания Горного музея связан с той эпохой в палеонтоло-
гии и геологии, когда эволюционные идеи только «витали 
в воздухе», то новый, второй этап отмечен непосредственно 
формулированием принципов теории эволюции Ч. Дарви-
ном и А. Уоллесом независимо друг от друга. В Горном музее 
второй этап поступлений палеонтологических коллекций 
формально приурочен к утверждению нового устава Гор-
ного института в 1866 году, когда из закрытого военного 
учреждения институт преобразовывается в открытое гор-
нотехническое учебное заведение. Реорганизация приводит 
к расширению музея, в части новых помещений размеща-
ется Русское геологическое собрание, состоящее из регио-
нальных и палеонтологических коллекций. В том же 1866 
году учреждается ряд новых кафедр, среди которых и ка-
федры палеонтологии и геогнозии (исторической геоло-
гии). В это время, главным образом благодаря преподавате-
лям новых кафедр, музей пополняется тысячами образцов, 
доставленных из разных мест России, где производились 
исследования горными инженерами по поручению прави-
тельства. Для преподавания новых курсов на современном 
уровне, принимая во внимание свежие веяния в науке, му-
зей и кафедры, помимо сбора материалов, занимаются и 
покупкой образцов в России и за рубежом для ознакомле-
ния студентов, в том числе, с зоологией и сравнительной 
анатомией рецентных (т. е. современных) животных. 

Второй этап формирования Палеонтологического со-
брания связан, прежде всего, с именами таких питомцев 
Горного института, как Николай Павлович Барбот де Мар-
ни, ученик Г.П. Гельмерсена, оставивший после себя музею 
три монографические коллекции; Валериан Иванович Мёл-
лер, занимавшийся описанием и выяснением стратиграфи-
ческого значения брахиопод, трилобитов и фораминифер, 
в своей работе он впервые в России изготовил препараты 
– шлифы с фораминиферами, которые также хранятся в 
музее по сей день; Иосиф Иванович Лагузен – крупнейший 
палеонтолог, профессор и директор Горного института, за-
нимавшийся составлением геологических карт ряда губер-
ний, в музее представлены шесть его монографических 
коллекций собственных сборов и материалов других иссле-
дователей; Пётр Михайлович Языков, впервые в России при-
менивший палеонтологический метод для расчленения 
меловых отложений, им была составлена первая геологи-
ческая карта Симбирской губернии и дано описание впер-
вые найденных на территории России мезозойских мор-
ских рептилий – ихтиозавров (рис. 9). 

  
Рис. 9. Раковина аммонита (авт. номер 2274) и тело позвонка ихтиозавра 
(инв. номер ГГ 551/464) из Симбирской губернии, описанные в 
монографии П.М. Языкова
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Кроме того, второй этап связан и со сторонними иссле-
дователями, которых уже тогда привлекали обширные му-
зейные коллекции и сборы. Например, крупный зоолог, 
директор Зоологического музея Фёдор Фёдорович (Иоганн 
Фридрих фон) Брандт работал с коллекциями ископаемых 
позвоночных Горного музея, где сохранилась его моногра-
фическая коллекция, представленная остатками кито-
образных юга России (рис. 10).

Рис. 10. Инв. номер ГГ 35/168. Фрагмент плечевой кости древнего кита из 
монографической коллекции с рукописной этикеткой Ф.Ф. Брандта

Начало третьего этапа поступления коллекций в Гор-
ный музей приурочено ко времени создания в 1882 году 
Геологического комитета (Геолкома), то есть первой госу-
дарственной геологической службы страны, на которую 
возлагалась задача по составлению подробной геологиче-
ской карты Европейской России. Стоит отметить, что по-
добная задача была бы принципиально не решаема без 
палеонтологического метода стратиграфии и работы с уже 
накопленными коллекциями. Первоначально Геолком раз-
местился в трёх комнатах Горного института, в самом ин-
ституте геология и палеонтология стали общеобразова-
тельными предметами, обязательными для всех специаль-
ностей. При этом, начиная с данного периода, коллекции 
музея стали пополняться слабее, поскольку палеонтологи-
ческий и геологический региональный материал поступал 
преимущественно в Геологический комитет. 

В состав Геолкома, помимо академиков и профессоров 
Горного института, вошли геологи С.Н. Никитин и Ф.Н. Чер-
нышёв, чьи монографические коллекции представлены в 
Горном музее. К полевым работам в первый же год суще-
ствования Геолкома привлекались в качестве геологов уче-
ные различных городов. Одним из них был профессор Ка-
занского университета А.А. Штукенберг. 

Сергей Николаевич Никитин в своих работах обобщил 
все известные на тот момент материалы по юре Европей-
ской России. За время полевых исследований он собрал 
богатейшие фауны беспозвоночных животных, впослед-
ствии подаренные им Горному музею (рис. 11), поскольку 
сам в процессе написания научных трудов, помимо соб-
ственных сборов, дополнительно обращался к коллекциям 
из фондов музея. 

Феодосий Николаевич Чернышёв, будучи лучшим на 
тот момент знатоком девонской фауны беспозвоночных в 
стране, оставил Горному музею пять своих монографиче-
ских коллекций, главным образом, связанных с девонскими 
отложениями Урала, Печорского края, Средней России.

В первые годы работы Геологического комитета в его 
полевых работах участвовал и профессор Казанского уни-
верситета Александр Антонович Штукенберг, который так-
же использовал коллекционные материалы Горного музея 
для написания монографий и тоже оставил музею несколь-
ко коллекций на основе собственных сборов и обобщения 
сборов предшествующих геологов (рис. 12).

 
Рис. 11. Инв. номер ГГ 113/50. Раковина верхнеюрского аммонита 
Perisphinctes martelli Oppel, 1862 из монографической коллекции  
С.Н. Никитина и оригинальная таблица с образцом из монографии

Рис. 12. Инв. номер ГГ 82/43. Колония мшанок Polypora orbicribrata 
Keyserling, 1846 из коллекции, доставленной А.А. Штукенбергом из 
Тиманской тундры, и фрагмент оригинальной таблицы

Всего за время третьего этапа поступления коллекций в 
Горный музей с 1882 по 1900 годы поступает 12 монографи-
ческих коллекций. 

Разумеется, развитие палеонтологии не закончилось с 
наступлением века двадцатого, напротив, палеонтология в 
нашей стране и по всему миру набирала обороты, с течени-
ем времени перерастая из «служанки геологии» в самосто-
ятельную дисциплину со своим предметом изучения и ар-
сеналом методов для более полного познания миров пред-
шествующих эпох и тех существ, которые эти миры 
населяли. Продолжили поступать и новые коллекции в 
Палеонтологическое собрание Горного музея. Поступления 
эти связаны с именами и деятельностью таких выдающих-
ся учёных, как А.А. Борисяк, В.А. Обручев, Р.Ф. Геккер,  
А.П. Карпинский, Й.В. Рогон, А.Н. Рябинин, Д.В. Наливкин, 
И.А. Ефремов и А.П. Быстров и др. Кроме монографических 
коллекций, в музей поступали и специально приобретае-
мые для демонстрации экспонаты, например, слепки ске-
летов и отдельных костей животных. А позднее, уже в кон-
це двадцатого века, из основанного в 1930 году в Ленингра-
де А.А. Борисяком Палеонтологического института РАН 
(ныне носящего его имя) в Горный музей передавали остат-
ки динозавров, собранные во время монгольских экспеди-
ций (рис. 13), а также отпечатки уникальных представите-
лей вендской фауны с берегов Белого моря (рис. 14)  и др. 
Несмотря на это, ядром Палеонтологического собрания 
Горного музея остаются многочисленные монографические 
коллекции XIX века, послужившие прочным фундаментом 
для становления «золотого века геологии» в России в XX сто-
летии. Не теряют своей актуальности коллекции Палеонто-
логического собрания и сегодня, обращение к которым на 
современном уровне со всем имеющимся инструментарием 
позволяет отвечать как на довольно частные прикладные 
вопросы, так и на вопросы фундаментального характера. 
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Рис. 13. Инв. номера ГГ 1/394-3/394. Остатки меловых монгольских 
динозавров в экспозиции музея, переданные в 1982 г. сотрудником 
Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН Г.Г. Мартинсоном

Рис. 14. Инв. номера ГГ 1/391-6/391. Отпечатки представителей 
эдиакарской фауны с Зимнего берега Белого моря, переданные Горному 
музею в 2004 г. сотрудником Палеонтологического института  
им. А.А. Борисяка РАН А. Ю. Иванцовым

Примечательно, что почувствовать себя настоящим 
палеонтологом на территории нашей необъятной страны 
может практически любой желающий. Для начала стоит 
открыть и проанализировать геологические карты регио-
на (многие из которых, к слову, составлены на основе му-
зейных материалов) и понять, осадочные породы какого 
возраста можно найти в конкретном месте (а искать ока-
менелости имеет смысл только в слоях осадочных пород). 
Затем, вооружившись геологическими инструментами, 
отправиться туда, где могут находиться обнажения пород 
конкретного возраста – на карьеры, вдоль дорог или к реч-
ным обрывам. Осматривая обнажения, всегда стоит пом-
нить об этикетировании найденного материала, то есть 
снабжении каждого найденного образца этикеткой с ин-
формацией о названии организма, предполагаемом воз-
расте, конкретном географическом местоположении и 
слое (или осыпи), в котором образец был найден. Без этой 
важной информации чаще всего образец будет бесполе-
зен. В Ленинградской области, например, можно отыскать 
ордовикских головоногих моллюсков – эндоцерасов или 
морских членистоногих того же возраста – трилобитов. 
Искать их стоит в Путиловском карьере, по берегам реки 
Волхов или в каньоне реки Лавы. За динозаврами придёт-
ся ехать дальше. Однако ближайшее место от Петербурга 
или Москвы, где их действительно обнаруживали, нахо-
дится в часе езды на электричке от Москвы. Но лучше все-
го принимать участие в поиске древних организмов вме-
сте со специалистами (сегодня ряд палеонтологических 
музеев страны организует возможность участия волонте-

ров в полевых работах). Найденный самостоятельно пале-
онтологический материал, припрятанный под кроватью 
или на полке (если такой материал не будет разрушен 
ввиду своей хрупкости при неумелом извлечении из по-
роды), теряет свою значимость для науки, хотя на его ос-
нове мог бы быть открыт новый вид или род организмов, 
который, как часто принято в науке, получил бы имя сво-
его первооткрывателя. 

Фотографии – Павел Долганов
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Прошлое и настоящее таджикской 
геологии
В рамках проекта «Российский учитель за рубежом» 

В июне 2023 г. геологической службе Таджикистана ис-
полнится 85 лет. Она была образована в 1938 г. приказом Глав-
ного геологического управления Наркомата тяжелой про-
мышленности СССР на базе полевых партий, отрядов Тад-
жикско-Памирской экспедиции и части Среднеазиатского 
геологического треста. Развитие горного дела и добыча раз-
личных металлов в Средней Азии уходит корнями в далекое 
прошлое. Подтверждением этому являются следы многочис-
ленных древних рудников и сохранившиеся до нашего вре-
мени географические названия таджикских и узбекских 
населенных пунктов: Хайдаркан (Большая руда), Симоб 
(Ртутный перевал), Канджол (Тропа рудокопов) [1]. Кукташ 
(Куктош) указывает на медный купорос, мрамор, нефрит, 
Мискен (Мискон) – на месторождения меди, Наманган – свя-
зано с месторождением соли, Кумушкан (Кумушкон) – с до-
бычей серебра и др. [2]. Первые научные геологические ис-
следования на территории Средней Азии и Таджикистана 
начались после включения в состав Российской империи 
большей части Средней Азии. История геологии региона на-
чалась с изучения ее территории российскими учеными, 
благодаря которым в XIX веке появились наиболее достовер-
ные данные по геологии и полезным ископаемым Централь-
ной Азии. Эти материалы накапливались, главным образом, 
при общегеографическом ознакомлении c районом. Русские 
ученые-географы Н.А. Семенов-Тян-Шанский, А.П. Федченко, 
Н.А. Северцев вписали яркие страницы в историю познания 
природы труднодоступного высокогорного Туркестана. Ра-
боты известного русского геолога И.В. Мушкетова «Турке-
стан» и «Геологическая карта Туркестанского края» в течение 
нескольких десятилетий были руководящими пособиями 
для геологов, изучавших Среднюю Азию (рис. 1).

Рис. 1. Экспедиция И. В. Мушкетова (в центре) по изучению 
землетрясения 1887 г.

Эти работы появились в результате первой специальной 
геологической экспедиции – «Бухарской» – в 1841 г. под  
руководством горного инженера Бутенева [2]. Еще одним из 
российских ученых, оставивших большой след в изучении 
полезных ископаемых Центральной Азии, в частности,  
Республики Таджикистан, являлся профессор В.Н. Вебер 
(рис. 2), который был первым председателем Геологическо-
го комитета послереволюционной России. Его перу принад-
лежит книга «Полезные ископаемые Туркестана», проведе-
на огромная аналитическая работа по учету месторожде-
ний Средней Азии [3]. 

Рис. 2. Профессор В.Н. Вебер – первый председатель Геологического 
комитета послереволюционной России, автор книги «Полезные 
ископаемые Туркестана» и сводной карты Туркестана (1925 г.)

В советский период для обобщения данных по развитию 
горнодобывающей промышленности Средней Азии весной 
1924 г. была направлена группа специалистов во главе с А.Е. 
Ферсманом, профессиональная деятельность которого поч-
ти 20 лет была связана с этим регионом. Ферсман А. Е. – ор-
ганизатор нескольких Каракумских экспедиций (рис. 3). 
Ему принадлежит честь открытия месторождения серы, на 
базе которого был основан первый в СССР завод по ее про-
изводству, месторождения урановой руды, которое со-
вместно с полиметаллическими месторождениями Кара-
мазара стало сырьевой базой для создания в 1945 г. первен-
ца атомной промышленности СССР – Комбината № 6 НКВД 
СССР, с 1967 г. Ленинабадского горно-химического комби-
ната Ленинабад-30 или Чкаловск [4]. 

Рис. 3. Первая Каракумская экспедиция под руководством А.Е. Ферсмана 
(1925 г.)

Мурзина Альбина Рафиковна, 
преподаватель 
Президентского лицея-
интерната для одаренных 
детей Республики 
Таджикистан г. Душанбе, 
участник Международного 
проекта Министерства 
просвещения РФ РУЗР
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На уране Комбината № 6 создана первая советская 
атомная бомба и пущена первая в мире атомная электро-
станция. В 2016 г. Чкаловск был переименован, получив на-
звание Бустан («Цветущий») (рис. 4, слева – цеха Горнохи-
мического комбината № 6, в постсоветское время получив-
шего название «Востокредмет»). 

Рис. 4. Здания Ленинабадского горно-химического комбината – ЛГХК 
(слева) г. Чкаловск (Бустан с 2016 г.)

Ферсман А.Е. также изучал геохимию пустынь и открыл 
полезные ископаемые: «мыльный камень», целестин, квар-
циты, квасцы, известняки и др. [1]. Периодом всестороннего 
развития геологической отрасли в Таджикистане были со-
ветские годы (1968-1988). В эти годы для повышения каче-
ства и эффективности геолого-разведочных работ в ПО 
«Таджикгеология» большое внимание уделялось внедре-
нию в производство новейших достижений науки и техни-
ки, передового опыта работы геологических организаций 
Советского Союза. Тяжелыми в вопросах геологических 
исследований и освоения недр Таджикистана были годы 
гражданской войны в республике (1992-1997). Несмотря на 
все негативные явления, отрасль сохранила славные тради-
ции геологии, цель которых – воссоздание технических и 
методических возможностей отрасли на базе современных 
методов и технических средств, преодоление кадрового го-
лода. Для решения этих и других задач в 2021 г. в республи-
ке принята Государственная программа развития геологи-
ческой отрасли на период до 2030 г. Сегодня Таджикистан 
является производителем золота (рис. 5), серебра, свинца, 
цинка, сурьмы, ртути, угля, нефти и газа, поваренной соли, 
строительных материалов. 

Рис. 5. Крупнейшая таджикско-китайская компания «Зарафшон» по 
добыче золота

В республике открыты и изучены более 600 рудников и 
800 месторождений. Перспективным направлением в по-
следние годы стало открытие и изучение 7 новых проявле-
ний самоцветных и поделочных камней: кахолонга, сапфи-
ра и цветного турмалина [4]. Активно республика участвует 
и в международных проектах:

1. «Вода для устойчивого развития» (2018-2028) – созда-
ние и ведение банка водных объектов, изучение и монито-
ринг подземных вод.

2. Международный проект по спасению ледников. Впер-
вые в 2009 г. Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон выступил с предложением о необходимости созда-
ния специального международного фонда защиты ледни-
ков с трибуны Международной конференции по измене-
нию климата (Копенгаген). 3 марта 2021 г. Президент Респу-
блики Таджикистан, выступая на первом онлайн-заседании 
Панели высокого уровня по проблемам воды и климата, 
предложил объявить 2025 год Международным годом за-
щиты ледников и установить дату Всемирного дня ледни-
ков (рис. 6).

Рис. 6. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон на первом онлайн-
заседании Панели высокого уровня по проблемам воды и климата 
выступил с предложением объявить 2025 г. Международным годом 
защиты ледников и установить дату Всемирного дня ледников

Геология на постсоциалистическом пространстве пре-
терпела серьезные изменения. Среди негативных стоит от-
метить проблему, связанную с нехваткой квалифицирован-
ных кадров. В геологии произошло катастрофическое ста-
рение педагогов, часть специалистов покинула страну, 
пропала система наставничества, практически полностью 
нарушены связи школа – вуз – производство. Один из воз-
можных путей решения проблемы привлечения молодежи 
к выбору профессии геолога – это их ранняя профориента-
ция и восстановление работы детских геологических объе-
динений в общеобразовательных учреждениях через систе-
му дополнительного образования. Организация и специфи-
ка такой работы подразумевает полевые лагеря, экспедиции, 
туристские маршруты определенной сложности, что, в 
свою очередь, вызывает опасения руководителей школ и 
клубов. А без организации детей в полевых условиях, на-
ставничества со стороны опытных специалистов-практи-
ков невозможно получение первоначальных знаний и уме-
ний для геологической работы.

 В настоящее время я работаю в проекте «Российский 
учитель за рубежом», преподаю школьный курс биологии 
и географии в Президентском лицее г. Душанбе. Имея до-
статочный опыт работы в России, в Челябинской области 
по естественно-научному направлению, использовала его 
в новых условиях при работе с таджикскими учащимися. 
Была адаптирована программа ДО детей по геологии и ми-
неральным ресурсам В.К. Пащенко, Н.И. Кузнецовой,  
А.И. Левита «Воспитание геологией» и разработана автор-
ская программа «География и геология Таджикистана». С 
2020 г. таджикские воспитанники стали участниками мно-
гих конкурсных российских и международных проектов по 
геологии и экологии. Мы стали тесно сотрудничать с Госу-
дарственным геологическим музеем им. В.И. Вернадского 
РАН, Межвузовским академическим центром навигации по 
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специальностям горно-геологического профиля ГГМ РАН, 
Российским геологическим обществом (РОСГЕО), представ-
ляя на конкурсы свои исследовательские, научно-просве-
тительские проекты и творческие работы.

С 2020 г. участвовали в российских и международных 
конкурсных проектах: «Вырасти своего студента 2020», 
«Один день моей страны», «Богатство недр моей страны 
2021-2023», в конкурсе научно-просветительских проектов 
«Меценаты России 2022». В литературном конкурсе о дея-
тельности молодежных геологических объединений тад-
жикские школьники не только прошли отборочные туры 
и стали финалистами, но и были удостоены призовых 
мест, награждены дипломами и подарками от организа-
торов. Все представленные работы основывались на мест-
ном материале, поднимали вопросы рационального ис-
пользования ресурсов республики, особое внимание уде-
ляли проблемам окружающей среды и экологическим 
инициативам Таджикистана по спасению ледников Цен-
тральной Азии (проекты: «Гляциолог-профессия будуще-
го», 2022 г., «Особенности строения Памирских ледников», 
2022 г., « Угольная промышленность Таджикистана: состо-
яние и перспективы развития», 2021 г., «Охрана окружаю-
щей среды при строительстве тепловой электростанции 
на базе Шурабского угольного месторождения», 2021 г. и 
др.). Отдельная тематика – это люди-профессионалы, тру-
довые достижения которых являются гордостью страны 
(проект «Счастливый человек со счастливой судьбой», по-
вествующий о жизненном пути и трудовых буднях веду-
щего гляциолога Яблокова А.А., отдавшего своей профес-
сии более 60 лет,), и роль меценатов в сохранении культур-
ного и научного наследия (просветительский проект 
«Человек, который сделал себя сам (Совмен Хазрет Мед-
жидович)»).

В 2022 г. Таджикистан вошел в топ-10 стран по итогам II 
международной детско-юношеской премии «Экология – 
дело каждого», представив свои работы в разных номина-
циях. Президентский лицей был отмечен среди призеров и 
награжден дипломом «Спецприз». Все участники, призеры 
и руководитель (Мурзина А.Р.) отмечены дипломами п на-
граждены подарками. 

Заканчивается очередной учебный год в проекте. За три 
года мы добились определенных результатов в образова-
тельной деятельности, направленной на повышение инте-
реса к проектно-исследовательской деятельности и геоло-
гии в целом (рис. 7). 

Рис. 7. Юные биологи-палеонтологи Президентского лицея РТ, учащиеся 
6г класса Саидов Умар и Рахимов Умар – призеры республиканской 
олимпиады по биологии (2023 г.)

Среди профессий, востребованных в республике, гор-
но-геологические вызывают особый интерес у молодежи 
своей перспективностью. Горнодобывающая промышлен-
ность Таджикистана имеет хорошую минерально-сырье-
вую базу, объем которой достаточен для обеспечения от-
расли на длительное будущее. Главное управление геоло-
гии ведет тесное сотрудничество со службами России, 
Ирана, Китая. Растет уровень обучения специалистов гео-
логического профиля в вузах страны и РФ. Восстанавлива-
ется детское геологическое движение. Команда юных гео-
логов республики неоднократно принимала приглашения 
к участию в полевых олимпиадах в России и Казахстане 
(рис. 8, 9) [5].

Рис. 8. Значок участника слета юных геологов Таджикской ССР (1986 г.)

Рис. 9. Церемония открытия Х полевой олимпиады юных геологов в 
Тюмени (2015 г.), в которой приняли участие команды СНГ, в т. ч. и 
Таджикистана

Такое тесное сотрудничество между нашими странами 
в области геологического просвещения и распространения 
геологических знаний позволяет надеяться на долгосроч-
ную работу в данном образовательном направлении. 
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В настоящее время система российского высшего обра-
зования претерпевает кардинальные изменения, обуслов-
ленные политическими и социально-экономическими  
причинами. Необходимость совершенствования высшего 
технического образования является приоритетным направ-
лением для развития общества в долгосрочной перспекти-
ве. В статье предоставлен имеющийся действенный опыт 
развития высшего технического образования в Санкт-Пе-
тербургском горном университете. Автором показана необ-
ходимость учёта социально-психологического и мораль-
но-нравственного состояния обучающихся при подготовке 
научно-исследовательских кадров, раскрыты особенности 
деятельности студенческих научных обществ в рамках де-
ятельности Санкт-Петербургского Горного университета. 
Предложен способ популяризации науки и образования в 
университете с помощью студенческих научных обществ.

В условиях сложившейся геополитической ситуации 
наблюдаются значительные изменения, качественно влия-
ющие на образование в России. К ним можно отнести необ-
ходимость переформирования образовательной структуры 
в высших учебных учреждениях, повышение качества пре-
подавания, решение проблем дефицита кадров на произ-
водстве и ряд других. 

Одним из ключевых направлений современного россий-
ского образования является повышение качества высшего 
технического образования, поскольку его уровень значи-
тельно влияет на развитие науки, техники и экономики 
страны.

Открытое научное собрание ООО «Научная деятельность»

Санкт-Петербургский горный университет императри-
цы Екатерины II является первым высшим техническим 
учебным заведением, осуществляющим успешное разви-
тие образования в России, результаты деятельности кото-
рого обсуждаются во всём мире. Так, 22 марта 2023 г. уни-
верситет занял третье место в мире среди лучших вузов 
планеты по направлению «Добыча полезных ископаемых и 
горная промышленность» (Mineral & Mining Engineering) в 
предметном рейтинге World University Ranking by Subject 
2023 [3]. Такой высокий результат, безусловно, является при-
мером успешного развития высшего технического образо-
вания. 

Необходимо отметить, что Санкт-Петербургский горный 
университет является участником пилотного проекта по 
реформе высшего образования, который предусматривает 
отмену бакалавриата и введение базового уровня высшего 
образования, рассчитанного на срок от четырех до шести 
лет [4]. Участие в данном проекте позволит повысить каче-
ство подготовки специалистов с высшим техническим об-
разованием. 

Курс для школьников «Юный нефтяник». Petroleum Engineering,  
Mining University SPE SC

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод 
о том, что Горный университет способствует развитию выс-
шего технического образования в России с учётом геополи-
тических изменений и колебаний на отечественном рынке 
труда. Следует отметить, что для подготовки специалистов 
технического профиля необходимо уделять внимание их 
психологическому и морально-нравственному состоянию.

Во-первых, на подготовку высококвалифицированных 
специалистов оказывает влияние отношение студентов к 
своему образованию [1]. 

Во-вторых, после сдачи единых государственных экза-
менов многие студенты пребывают в состоянии тревожно-
сти и нервного истощения, что отражается на продуктив-
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ности и на конечном результате – отсутствии практических 
навыков, необходимых для работы в реальном секторе эко-
номики.

В-третьих, наличие асимметрии информации способ-
ствует развитию прокрастинации у студентов, поскольку 
они не осознают конечного результата своей деятельности.

Решению вышеуказанных проблем могут способствовать 
студенческие научные общества в университете. Студенче-
ские научные общества (СНО) Санкт-Петербургского Горно-
го университета направлены не только на научно-исследо-
вательскую, инновационную, научно-просветительскую 
деятельность, но и на популяризацию науки и образования 
среди студентов. Председатели студенческих научных об-
ществ активно взаимодействуют с профессорско-препода-
вательским составом и административным управлением. 
Каждое студенческое научное общество в университете име-
ет своё положение, в котором утверждены основные права 
и обязанности участников, цели и задачи деятельности. 

Участники экскурсии в обсерваторию Светлое. Научный клуб «Метролог»

Необходимо отметить, что все научные общества входят 
в общественное объединение обучающихся «Научная дея-
тельность», являющееся единым центром организации сту-
дентов, занимающихся наукой.

Основными видами деятельности студенческих науч-
ных обществ является научная, образовательная, профори-
ентационная и общественно-полезная деятельность. Выше-
указанный спектр выполняемых функций позволяет  
привлечь широкую студенческую аудиторию, которая за-
интересована в науке. 

Ключевыми мероприятиями являются встречи с пред-
ставителями научных клубов, организация открытых науч-
ных собраний и презентаций с приглашёнными спикерами, 
экскурсии в специализированные отделения других уни-
верситетов, проведение викторин, олимпиад, кейсов, науч-
но-популярных игр и участие в международных форумах 
и конференциях [2].

Деятельность некоторых студенческих научных об-
ществ направлена на популяризацию науки и образования 
не только среди студентов, но и среди школьников. Так, на 
базе СПГУ функционируют научные клубы, занимающиеся 
исследованиями в области экологии и метрологии, нефте-
газового и геологического инжиниринга и проводящие ма-
стер-классы, презентации и уроки в школах на открытых 
часах. Таким образом, деятельность студенческих научных 
обществ способствует привлечению в науку как действую-
щих студентов, так и абитуриентов. 

Подводя итог: в настоящее время российское образова-
ние претерпевает изменения, характер которых не всегда 
очевиден. Современная система образования в России вста-
ёт на новый путь развития, характеризующийся высоким 
уровнем неопределённости и риска, качественными преоб-
разованиями в структуре, переориентации подготовки мо-
лодых специалистов и др. Уровень высшего технического 
образования, влияющий на экономическое развитие нашей 
страны, должен возрастать в долгосрочной перспективе. 
Этому могут способствовать грамотные административ-
но-управленческие решения руководства университета, 
организация и координация профессорско-преподаватель-
ского состава, усовершенствование материально-техниче-
ской инфраструктуры с обеспечением передовыми науч-
но-исследовательскими лабораториями и центрами. Выше-
указанные меры успешно осуществляются в Горном 
университете, что отражается на успешной подготовке 
молодых специалистов. Необходимо отметить, что высокий 
уровень подготовки кадров отмечен не только в России, но 
и во всём мире. 

Эколого-просветительская акция «С водой на ты». Научное общество 
«Эколог»

На формирование научного потенциала среди студен-
тов значительное влияние оказывает деятельность студен-
ческих научных обществ. По мнению автора, их основными 
задачами должны являться не только популяризация науки 
и образования, но и научно-просветительская, научно-ис-
следовательская деятельность.

Приоритетные направления развития студенческих на-
учных обществ Санкт-Петербургского горного университе-
та основаны на закреплении созданной структуры обще-
ства, реализации поставленных задач в рамках ежегодной 
деятельности и налаживании взаимодействия с научными 
подразделениями других университетов.
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Я б в геологи пошел, здесь меня научат! 
На Урале открылся Центр юных 
геологов, горняков и экологов

В Уральском государственном горном университете 
презентовали новую интерактивную площадку, где школь-
никам Свердловской области и всей России будут расска-
зывать о богатствах недр. 

В числе первых посетителей Уральского образователь-
ного центра юных геологов, горняков и экологов оказались 
не только молодые уральцы, но и школьники из Хабаров-
ского края. Тысячи километров они преодолели на самоле-
те и теперь с большим интересом рассматривают новый 
учебных класс: интерактивные панели, бинокуляр и мощ-
ный микроскоп, который позволяет с помощью видеокаме-
ры выводить на большой экран изображения спилов гор-
ных пород, образцов минералов и окаменелостей. 

Директор Уральского геологического музея Дмитрий 
Клейменов рассказывает ребятам об интересных свойствах 
минералов. Он направляет на камни луч ультрафиолета, и 
те начинают светиться различными цветами: флюорит – 
синим, шпинель – красным, содалит – желтым… Таким спо-
собом в темноте среди обычных серых камней легко отли-

чить благородный камень. И этот способ используется не 
только для поиска минералов и руды, но и для их изучения: 
определения чистоты камней, наличия в составе различ-
ных примесей. 

«Это настоящее искусство – визуально определить тот 
или иной минерал. Тем более очень важно в условиях тай-
ги, на дальних маршрутах уметь отличить руду от пустой 
породы. С помощью компаса можно найти магнетитовую 
руду – в ее сторону поворачивается магнитная стрелка. А 
с помощью паяльной трубки – определить плавкость ми-
нерала…» – о секретах профессиональных геологоразвед-
чиков Д. Клейменов рассказывает начинающим геологам. 
Детский образовательный центр на базе Горного универ-
ситета создан для того, чтобы заинтересовать ребят про-
фессиями горняков. Поэтому при создании нового учеб-
ного класса взрослые не скупились на «фишки» и артефак-
ты. Вниманию юных исследователей – кусок гранита, 
добытый в Кольской сверхглубокой скважине. Это самая 
глубокая горная выработка в мире – ее глубина 12 кило-
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метров (там датчики зафиксировали температуру 212°С), 
занесена в Книгу рекордов Гиннесса. А вот осколок знаме-
нитого метеорита «Челябинск»! Десять лет назад он при-
летел из космоса и стал мировой сенсацией. Его возраст 
– 4,5 миллиарда лет. Ровесник Солнца бороздил просторы 
Вселенной, пока не упал на планету Земля, в озеро Чебар-
куль, утром 15 февраля 2013 года. Ученые УГГУ нашли фраг-
мент метеорита на месте его падения и привезли в геоло-
гический музей. Теперь каждый школьник может позна-
комиться с «инопланетным гостем». Или узнать, как 
добывают руду из недр планеты Земля: в образовательном 
Центре представлены горное оборудование и макеты гор-
ных машин. Значительная часть экспозиции посвящена 
меди – ее происхождению, свойствам и областям приме-
нения.

«Здорово, что появляются новые пространства для ис-
следований. Надеюсь, здесь засияют наши будущие звезды 
геологии!» – порадовался вместе с ребятами ректор Горно-
го университета Алексей Душин. И отметил, что лучшего 
места для подготовки юных геологов не найти. В этом же 
здании находятся одна из крупнейших минералогических 
коллекций мира, современный научный центр УГГУ, где ве-
дутся исследования в области минералогии, петрографии, 
физико-механических свойств пород и руд, а также факуль-
тет геологии и геофизики университета. 

Стоит отметить, что движение юных геологов Горный уни-
верситет поддерживает с 60-х годов прошлого века. Профес-
сионалы передают свои знания школьникам, и юные сверд-
ловчане неизменно становятся победителями Всероссийской 
олимпиады юных геологов. Идея организовать на базе УГГУ 
образовательный центр, в котором дети будут знакомиться со 
всеми этапами горного производства – от геологоразведки до 
выпуска готовой продукции – появилась несколько лет назад. 
Претворить эти планы в жизнь помогла «Русская медная ком-
пания», выступив спонсором проекта. Несколько месяцев 
длились ремонт и оснащение Центра. 

В Центре уже начала работу секция геологии. Основы 
кристаллографии, минералогии, петрографии и геммоло-
гии в очном формате постигают школьники из Екатерин-
бурга и Нижнего Тагила. Им предстоит большой путь: к 
концу обучения ребятам необходимо будет определять на 
глаз и знать свойства около 300 минералов и свыше сотни 
горных пород. Почти столько же минералов умеют опреде-
лять выпускники геологических специальностей вузов. 

Занятия в Центре – это не только основательная теория, 
но и увлекательная практика. Недавно, например, здесь 
проходили соревнования по выращиванию кристаллов.

Чуть позже к работе секции в дистанционном формате 
присоединятся школьники из отдаленных от Екатеринбур-
га городов, поселков и деревень. Ребята получат специаль-
ные коллекции образцов, с помощью которых будут учить-
ся определять физические свойства минералов, даже нахо-
дясь за сотни километров от уральской столицы.

Кроме того, в ближайшее время на новой площадке пла-
нируют записать цикл лекций о геологической истории 
Урала: рассказчиками выступят ведущие специалисты УГГУ 
и приглашенные ученые.
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«Что посеешь, то и пожнешь» – 
результаты образовательной  
парадигмы «ФосАгро»

В настоящее время наблюдается острый дефицит 
квалифицированных инженерных и рабочих кадров 
в связи с недостаточно высоким уровнем престижа 
производственных специальностей. 

Компания «ФосАгро» считает приоритетной зада-
чу формирования и постоянного укрепления кадро-
вой защищенности своих предприятий. Для обеспе-
чения своей кадровой защищенности компания  
ФосАгро с 2013 года реализует образовательную пара-

дигму «Школа – колледж/университет – предприя-
тие». Основная её цель – подготовка инженерной эли-
ты и обеспечение притока в компанию высокообра-
зованной, мотивированной, имеющей хорошую 
профессиональную подготовку молодежи. Програм-
ма стимулирует постоянное повышение качества об-
разования и профориентации и предполагает сопро-
вождение студентов в вузах во время всего периода 
обучения.

На протяжении многих лет компания «ФосАгро» сотруд-
ничает с Санкт-Петербургским горным университетом. За 
последние 15 лет в компанию трудоустроено более 500 че-
ловек. В настоящий момент всего в АО «Апатит» трудится 
417 выпускников Горного университета. Из них около 200 
человек занимают инженерные должности. Горный универ-
ситет вносит огромный вклад в развитие предприятия, вос-
питывая в своих стенах руководителей среднего и высшего 
уровня. Наглядным примером осуществления образова-
тельной парадигмы являются новоиспеченные работники 
Компании – выпускники Горного университета.

Бабикова Анастасия  
Васильевна, инженер-анали-
тик, Волховский филиал  
АО «Апатит», производство 
полифосфатов, техническое 
бюро.

«С компанией «ФосАгро» 
знакома еще со школы – учи-
лась в «ФосАгро-классе». По-
мимо углублённого изучения 
профильных предметов (ма-
тематики, химии и физики), 
для нас были организованы 

различные обучающие тренинги, развлекательные поездки, 
фестиваль «ФосАгро-классов», экскурсии в университеты. 
После посещения Санкт-Петербургского горного универси-
тета я загорелась идеей поступления именно туда.

И моя мечта сбылась, в 2017 году я поступила по целе-
вому направлению от компании «ФосАгро» на специаль-
ность «Химическая технология», профиль «Химическая 
технология неорганических веществ». Специальность на-
правлена больше на изучение ведения технологических 

процессов (то есть более приближена к производству, чем 
к химии). На первых курсах изучали общие дисциплины, с 
третьего курса началось углубление в различные производ-
ства (кислоты, удобрения и другое). Подробно разбирали 
технологию каждого производства, производили расчет 
материальных и тепловых балансов. 

Университет развит со всех сторон, у нас были отличные 
условия обучения, новейшее оборудование, комфортные 
общежития. Каждый преподаватель – деятель науки, у ко-
торого очень многому можно научиться.

Практику проходила в Волховском филиале АО «Апа-
тит», куда и была трудоустроена после окончания универ-
ситета на должность инженера-аналитика производства 
полифосфатов. Занимаюсь контролем за соблюдением 
установленных норм расхода сырья, материалов, энергоре-
сурсов, составлением технических отчетов по производ-
ству, закрытием отчетных периодов (месяц/год). Знания, 
полученные в университете, очень пригодились мне на мо-
ем рабочем месте. 

Участие в программе «Молодые талантливые специали-
сты» принесло мне много положительных моментов – за-
крепление опытного наставника, который помогал быстро 
освоиться в новом коллективе и набраться опыта; выплата 
подъёмных при трудоустройстве; различные развивающие 
тренинги и корпоративные мероприятия. 

В 2022 году стала победителем конкурса «Молодой ру-
ководитель» на своем предприятии с проектом: «Внедрение 
технологии регенерации фильтровальных полотен 
пресс-фильтров Дифенбах производства полифосфатов».

Работой в компании «ФосАгро» довольна, вижу, что 
очень многое делается для людей, развивается инфраструк-
тура города, проводится много мероприятий. У нас прекрас-
ный коллектив, каждый – профессионал своего дела. Очень 
нравится решать производственные вопросы, находить ре-
шение проблем, внедрять новые идеи».
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Пономарева Дарья Ста-
ниславовна, специалист, АО 
«НИУИФ», отдел экстракци-
онной фосфорной кислоты.

«В 2015 году я перешла в 
школу № 10 (г. Череповец) в 
«ФосАгро-класс». Изначально 
я совсем не понимала, с чем 
хочу связать жизнь в дальней-
шем, и хотела просто больше 
изучать математику, химию и 
физику. Учеба в «ФосАгро- 
классе» была непростой, но 

именно она дала мне понимание, в каком направлении 
двигаться дальше. 

В 2017 году я поступила в Санкт-Петербургский горный 
университет на специальность «Химическая технология» 
по целевому направлению, поскольку захотела после окон-
чания учебы вернуться в родной город и связать професси-
ональную деятельность с химической промышленностью 
и «ФосАгро». Во время обучения самыми интересными дис-
циплинами были, конечно, именно те, которые были посвя-
щены производствам неорганических кислот, минеральных 
удобрений. На практике после первого курса мы с группой 
посещали производственную площадку в Череповце и по-
знакомились с основными цехами, а производственную 
практику после второго и третьего курса я проходила на 
сернокислотном производстве АО «Апатит». Возможность 
посмотреть своими глазами на то, о чем рассказывали на 
лекциях, была неоценима. 

После окончания университета в 2021 году я пришла 
устраиваться на работу и была приглашена в отдел экстрак-
ционной фосфорной кислоты в Научно-исследовательский 
институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени про-
фессора Я.В. Самойлова, а также стала участником про-
граммы «Молодые талантливые специалисты». 

Я знала, что НИУИФ занимается исследованиями и раз-
работками в области производства удобрений и кислот, но 
все равно деятельность института была для меня загадкой, 
от чего было только интереснее. За те полтора года, что я 
здесь работаю, узнала много всего нового о производстве, 
но уверена, что это лишь малая часть. Каждый рабочий 
день делаю для себя маленькие открытия, поэтому на ра-
боту хожу с удовольствием, и рутина пока что не одолела. 
А еще мне удивительно повезло с руководителем и коллек-
тивом. 

Рада, что почти 8 лет назад жизнь свела меня с  
«ФосАгро». Конечно, не знаю, что будет еще через 10 лет, но 
сейчас я точно чувствую себя на своем месте».

Климакин Данил Алек-
сандрович, электромеха-
ник, Кировский филиал АО 
«Апатит», Кировский рудник, 
служба эксплуатации и ре-
монта технологического 
оборудования, участок глав-
ных стволов.

«В 2015 году окончил сред-
нюю школу № 7 города Апа-
титы. Также зимой 2015 года 
принял участие в олимпиаде 
«Гранит науки», которая про-
водилась Горным университе-

том. В Горный поступил, так сказать, по наследству, так как 
отец трудится в КФ АО «Апатит» довольно давно. Думал о 

целевом направлении от «ФосАгро», но все-таки поступил 
по общему конкурсу. Рассматривал направления «Шахтное 
и подземное строительство» и «Горные машины и оборудо-
вание», первым приоритетом стояло «Шахтное и подземное 
строительство», но по нему не прошел по баллам, но зато 
прошел на «Горные машины и оборудование» и ничуть не 
пожалел. Первые два курса изучали, в основном, фундамен-
тальные дисциплины, поэтому не особо понимал, с чем 
имею дело. Но на третьем появилась дисциплина «Приклад-
ная механика», которую вел доцент Большунов Алексей 
Викторович, он-то и привил  любовь к механике. 

На втором курсе мы с группой проходили учебную прак-
тику в Кировском филиале АО «Апатит». Нам провели экс-
курсию по всем производствам, это было завораживающе, 
я впервые увидел, как строится производственный процесс, 
поэтому после четвертого курса даже не задумывался о 
месте прохождения производственной практики.

Пройдя первую производственную практику на Расвум-
чоррском руднике в службе главного механика, не задумы-
ваясь, подписал договор с «ФосАгро», так как попробовал 
себя в роли работника компании и остался под впечатле-
нием. Преддипломную практику также проходил на 
«Расвумчорре». 

По окончанию университета я прекрасно знал, куда 
идти работать. Получив диплом, приехал в родные Апати-
ты и связался с Зареченной Марией Геннадьевной, веду-
щим специалистом группы по обучению и развитию пер-
сонала Кировского филиала АО «Апатит», куратором про-
граммы «ФосАгро-СТАРТ», которая предложила пройти 
конкурс на участие в программе для молодых специали-
стов». Пройдя конкурс, я узнал, что меня берут электроме-
хаником на участок главных стволов Кировского рудника. 
Некоторое оборудование мне уже было знакомо из прак-
тики, а некоторое я знал только теоретически, поэтому с 
самого начала пришлось очень быстро вникать, так как в 
штат работников я попал спустя месяц стажировки. Пер-
вые полгода было тяжело уместить весь спектр теоретиче-
ских и практических знаний комплекса главного ствола, 
но с практикой пришла и уверенность. Вот уже два года я 
работаю электромехаником и практически каждую смену 
открываю для себя что-то новое».

Левков Андрей Алек-
сандрович,  аппаратчик 
производства мочевины 5 
разряда, АО «Апатит», цех 
по производству мочевины, 
отделение синтеза и грану-
ляции № 1.

«Я родом из поселка Сазо-
ново Чагодощенского района 
Вологодской области. Решил 
для себя, что буду учиться в 
вузе Санкт-Петербурга еще в 
8 классе, но о выборе конкрет-

ного учебного заведения стал задуматься только в 11 клас-
се. При этом у меня не было стремления выучиться на ка-
кую-то конкретную профессию. Вплоть до поступления я 
толком не знал, чем хочу заниматься в жизни. Поэтому и 
предметы, по которым сдавал ЕГЭ, выбирал просто исходя 
из того, что мне нравится и легко дается в изучении. Выбор 
пал на химию. Биология мне не очень нравилась, поэтому 
вариант поступления в медицинский отпал.

Из петербургских вузов, в которые можно было посту-
пить на специальности, связанные с химией, для рассмо-
трения выбрал Горный университет, СПбГУ и Технологиче-
ский университет. Решение поступать именно в Горный 
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было принято мною после посещения Дня открытых две-
рей. У меня сложилось настолько хорошее впечатление об 
университете, что в другие заведения я даже копии доку-
ментов для поступления не подавал. Подал документы на 
3 направления подготовки: «Химическая технология», «Ме-
таллургия» и «Обогащение полезных ископаемых». Вопрос 
приемной комиссии, какой профиль химической техноло-
гии указать в приоритете, органическую или неорганиче-
скую химию, застал меня врасплох. Раньше я даже не за-
думывался, какая химия мне нравится больше. После по-
луминутного размышления выбрал неорганику. Правда, 
скорее всего, я бы все равно поступил на неорганическую 
химию, потому что на органическую было много желаю-
щих ребят, баллы которых были выше моих. Тогда для ме-
ня главным было поступить в Горный, а уж на какую 
специальность – как карта ляжет. В итоге поступил на 
химическую технологию в первую волну. И при этом не 
имел ни малейшего понятия, кем буду работать после 
окончания вуза.

Первый семестр дался мне очень тяжело. Во многом из-
за того, что уровень моей школы, где по многим предметам 
я был одним из лучших, а по некоторым и лучшим в классе, 
сильно уступал школам, где учились мои одногруппники. 
Если в школе на уроках математики я, не сильно напряга-
ясь, всегда обгонял весь класс, в университете я на первых 
порах отставал от других ребят. Плюс была эмоциональная 
нагрузка на фоне переезда от родителей в общежитие. Рез-
кая смена обстановки давала о себе знать. Но этап адапта-
ции был недолгим, одного семестра для этого мне вполне 
хватило. Первые экзамены я сдал даже лучше, чем рассчи-
тывал, получив одну четверку и три пятерки, хотя целью 
для меня было просто сдать без троек. А математику, кото-
рая так туго на фоне одногруппников шла у меня весь се-
местр, я сдал даже с лучшим результатом в группе.

В целом же 4 года учебы в Горном не показались мне 
каким-то титаническим трудом. Да, моментами было тяже-
ловато, но на то оно и высшее образование: было бы стран-
но, если бы все было легче легкого. Тяжелее, конечно, были 
первые два курса, где преобладали общие предметы. На 
третьем курсе появилось больше предметов по специаль-
ности, и учиться стало легче. В итоге университет я закон-
чил с красным дипломом. 

С «ФосАгро» же наши пути пересеклись после первого 
курса на учебной практике, которая у всей моей группы 
проходила на производственном комплексе компании в 
Череповце. Там нам рассказали о возможности заключить 
трудовой договор об обучении, по которому по результатам 
каждого семестра будет начисляться стипендия и в даль-
нейшем предоставляться рабочее место на предприятии по 

программе «Молодые талантливые специалисты». Этот ва-
риант меня заинтересовал по многим причинам. Во-пер-
вых, возможность получить работу по специальности в 
одной из ведущих компаний своей отрасли. Во-вторых, Че-
реповец хорошо подходит мне для жизни: город не очень 
мелкий и в то же время не крупный (жизнь в огромном Пи-
тере после 18 лет в поселке мне не очень понравилась); плюс 
Череповец находится относительно недалеко от родитель-
ского дома. Ну и дополнительная стипендия для студента 
лишней не бывает. В общем, минусов для себя в этом вари-
анте я не нашел и заключил договор.

После второго курса я проходил производственную 
практику с трудоустройством в цехе по производству ам-
миака № 2 Череповецкого производственного комплекса 
«ФосАгро». Конечно, непосредственно в производственной 
деятельности я не был задействован, моей задачей было 
изучение производства. Практика оказалась для меня очень 
полезной. За три недели я изучил теоретические основы 
производства аммиака. Разумеется, эти знания лишь по-
верхностные, поскольку за столь короткое время доско-
нально изучить такое сложное производство вряд ли воз-
можно. Со стороны цеха для меня были созданы хорошие 
условия для обучения: мне предоставили все технологиче-
ские схемы и технологический регламент, проводили экс-
курсии по цеху, отвечали на вопросы. Именно после про-
хождения этой практики я осознал, что мне нравится 
специальность, на которую я поступил не совсем осознанно 
и даже, можно сказать, случайно. К сожалению, после 
третьего курса практики на производстве у меня не было 
из-за пандемии.

После окончания университета меня планировали 
устроить в тот же цех, где я проходил практику. Процедуру 
трудоустройства запустили даже до моей защиты. Спешка 
была обусловлена тем, что летом я уходил в армию, и меня 
хотели оформить с сохранением места. Увы, военкомат по-
зволил мне только защитить диплом, получить его в том 
году мне было не суждено, поэтому трудоустроиться до 
призыва я не успел.

Так уж вышло, что через год места на аммиаках для ме-
ня уже не нашлось. Меня взяли в цех по производству мо-
чевины. К такому повороту я был не готов, поскольку я был 
уверен в том, что буду работать именно на производстве 
аммиака и даже не задумывался о том, что там не будет 
места, но меня это не расстроило. И сейчас, отработав пол-
года, я не жалею о том, что все получилось именно так. Ра-
бота мне нравится, мои куратор и наставник в рамках про-
граммы МТС отлично помогают мне в развитии, дружный 
коллектив. Надеюсь, в будущем смогу принести много поль-
зы цеху».
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Залог успеха – верность своему делу!

Владимир Стефанович Литвиненко,
горный инженер, доктор технических наук, профессор, 
ректор Санкт-Петербургского горного университета 
императрицы Екатерины II, председатель Консорциума 
университетов «Недра»

«Учитель не тот, кто учит,
а за кем идут!»

В каждом номере журнала в рубрике «История успеха» 
мы представляем вам выдающихся людей, для которых вся 
жизнь – высочайшая миссия, которую они призваны ис-
полнять с достоинством и честью. О таком человеке гло-
бальной миссии вам предоставляется возможность узнать 
со страниц нашего журнала. Многим его имя хорошо из-
вестно. Это ректор Санкт-Петербургского горного универ-
ситета Литвиненко Владимир Стефанович.

Вся сознательная жизнь Владимира Стефановича свя-
зана с родным университетом. Закончив в 1982 г. с отличием 
геологоразведочный факультет Ленинградского горного 
института, он прошел путь от аспиранта до ректора. Воз-
главив вуз в 39 лет в 1994 г, в сложное для российского об-
разования, да и всей страны, время, сумел сохранить все 
основные направления научных исследований института 
и поднять их на высокий уровень. Инноватор, всегда гото-
вый к конструктивным переменам, твердый в своих убежде-
ниях. Это позволяет Владимиру Стефановичу уверенно 
выстраивать свой профессиональный и жизненный путь, 
принимая верные решения.

Владимир Стефанович Литвиненко – известный ученый, 
автор более 180 научных работ, в том числе 5 монографий, 
имеет 50 (в том числе зарубежных) патентов и изобретений.

За развитие инновационной деятельности Владимир 
Стефанович в 2008 г. стал лауреатом премии Правительства 
Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области 
высшего и среднего профессионального образования. В 
2009 г. Горный университет прошел конкурсный отбор и 
получил категорию «Национальный исследовательский 
университет».

Владимир Стефанович ведет большую общественную 
работу, являясь членом Правительственной комиссии по 
вопросам ТЭК и воспроизводства минерально-сырьевой 
базы, членом Экспертного совета Государственной Думы 
Федерального собрания РФ по вопросам природопользова-
ния, руководителем межгосударственных российско-гер-
манского и российско-канадского диалогов по проблемам 
недропользования.

Лауреат Государственной премии Российской Федера-
ции в области науки и техники за «Геологический атлас 
России», лауреат премии Правительства Российской Фе-
дерации 2008 г. в области науки и техники «За разработку 
и внедрение экологически безопасных комбинированных 
технологий добычи и комплексной переработки руд, обе-
спечивающих ввод в эксплуатацию и освоение уникаль-
ного Яковлевского месторождения богатых железных 
руд».

Опережая время 
Российское горное образование и корпус горных инже-

неров имеют великие традиции. И первым высшим учеб-
ным заведением в России был Санкт-Петербургский горный 
институт. Первое высшее техническое учебное заведение 
России, история которого начинается с 1773 г. Его выпуск-
ники всегда считались самыми квалифицированными и 
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работоспособными инженерами. Программа их подготовки 
дословно означала – горный инженер знает и умеет все, 
и это высокое звание они сохранили. 

Сегодня, подтверждая свое высокое звание, Санкт-Пе-
тербургский горный университет под руководством Влади-
мира Стефановича вошел в  тройку лучших вузов мира 
по направлению «Добыча полезных ископаемых и горная 
промышленность» по  версии британской компании 
Quacquarelli Symonds. Также он вошел в топ-100 по направ-
лению «Нефтегазовый инжиниринг». Что особенно важно, 
это произошло в год 250-летия Санкт-Петербургского гор-
ного университета, когда впервые он занял третье место из 
семидесяти в авторитетном международном предметном 
рейтинге вузов QS по направлению «Добыча полезных ис-
копаемых и горная промышленность». Это, без преувеличе-
ний, выдающееся достижение как самого вуза, так и всего 
нашего отраслевого сообщества, всей страны!

24 мая 2023 года Президентом РФ Владимиром Путиным 
был подписан Указ о присвоении Санкт-Петербургскому 
горному университету почётного наименования «импера-
трицы Екатерины II».

Владимир Стефанович, продолжая поддерживать высо-
кое звание первого отраслевого вуза страны, поднявший его 

профессиональную планку на невероятную высоту, видит 
важнейшей задачей поднять уровень выпускников, отвеча-
ющий потребностям рынка, а сами студенты должны быть 
максимально адаптированы на производстве, легко решая 
поставленные перед ними задачи. В связи с этим, помимо 
профессиональных знаний, университет нацелен на произ-
водственную ориентацию студента, с высокой степенью 
инновационного подхода и мастерства.

Ярчайшим достижением Владимира Стефановича яви-
лось создание Консорциума университетов «Недра». Обще-
ственно-профессиональное сообщество вузов было создано 
в 2020 г. Сегодня оно объединяет более 70 университетов 
минерально-сырьевой направленности. Созданное единое 
образовательное пространство направлено в первую оче-
редь на повышение качества российских выпускников.

Коллаборация на базе Консорциума университетов «Не-
дра», а также Международного центра компетенций в гор-
нотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО создает 
условия для мотивации студентов, аспирантов и препода-
вателей. «Мы формируем интеллектуальную среду, на-
правленную на достижение интересов государственной 
экономики. То есть на подготовку качественного кадро-
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вого резерва для научно-педагогической деятельности и 
работы на отраслевых предприятиях», – так представляет 
работу Владимир Литвиненко.

Университет как зеркало результатов 
школьного образования

Вот в таком определении Владимир Стефанович пред-
ставляет ценностно-целевые ориентиры государственной 
политики в сфере образования. Всё, что, к сожалению, те-
ряется в нашем обществе. Как человек с высокой граждан-
ской позицией, системным подходом и высочайшей степе-
нью социальной ответственности, он определяет и ставит 
«ценностно-мировоззренческие задачи и задачи сохране-
ния цивилизационной идентичности России» с полным их 
представлением. Первоочередной задачей он видит разра-
ботку и применение эффективных образовательных подхо-
дов, методик и технологий, повышающих качество образо-
вания.

Представленная форма образовательной системы долж-
на быть определена как неоценимый вклад в российское 
образование и науку, использоваться как инновационный 
опыт, достойный подражания. Стратегия методологии обе-
спечения коренного улучшения качества подготовки и ис-
пользования специалистов с высшим техническим образо-
ванием должна быть взята за основу всеми высшими учеб-
ными заведениями.

За высокие достижения Литвиненко В.С. отмечен 
почетными званиями и наградами:

Орден Почёта;
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени;
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени;
Орден Святого апостола Андрея Первозванного (награж-
ден Фондом общественного признания РФ в июне 2001 г. 
за огромный вклад в развитие минерально-сырьевого 
комплекса России);
Орден «Командор» (удостоен за значительные заслуги в 
области науки решением Верховной комиссии по награ-
дам Бельгии);
Почётный знак Федеральной службы по интеллектуаль-
ной собственности, патентам и товарным знакам;
Почётная грамота Президента Российской Федерации 
«За заслуги в области образования, науки и большой 
вклад в подготовку квалифицированных специалистов 
для минерально-сырьевого комплекса»;
Почётный доктор Фрайбергской горной академии.

Хорошие учителя создают хороших учеников  
(Конфуций)

Эти слова, без преувеличений, относятся к Литвиненко 
В.С. Предметом высочайшей гордости для Владимира Сте-
фановича являются плоды его труда, а это его ученики – 
студенты университета.

  Нет выше и благороднее дела, чем передавать свой 
опыт, учить тому, что знаешь, чему посвящаешь свою 
жизнь. Человек великих идей и неуёмной энергии, Влади-
мир Стефанович создаёт вокруг себя атмосферу творче-
ства и позитива. Он создал все условия для достойного 
профессионального обучения студентов: высочайшего 
уровня профессорско-преподавательский состав, богатей-
шая лабораторная база, дополнительные профессиональ-
ные компетенции, широкая производственная коммуни-
кационная среда. Всё это позволяет вузу выйти на особую 
ступень в рейтинге. Он генерирует в себе весь диапазон 
научных, образовательных, культурных российских тра-
диций и мастерства. Студенты Санкт-Петербургского гор-
ного университета отличаются высокой степенью профес-
сиональной подготовки, что позволяет им занимать при-
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зовые места в международных и российских проектах и 
конкурсах, а после окончания вуза устраиваться на про-
изводстве.

В университете в полной мере объединяются науч-
но-техническая база и интерактивная музейная практика. 
Уникальный музей Санкт-Петербургского горного универ-
ситета, воссозданный и преобразованный по инициативе 
ректора, представляет собой крупнейший естественно-на-
учный музей мира. Фонд музея насчитывает около 200 тыс. 
экспонатов. Богатейшие коллекции минералов, крупней-
шие коллекции металлов, исторические и действующие 
макеты и модели горной техники, уникальное палеонтоло-
гическое собрание, а также документы по истории универ-
ситета. Музей вызывает значительный интерес как у рядо-
вых посетителей, так и у профессионалов. Для студентов и 
школьников это уникальное методическое пособие, обра-
зовательный сегмент естественно-научного направления. 
На страницах нашего журнала весь год мы знакомим чита-
телей с Горным музеем, его уникальными экспозициями и 
образцами. 

В своих мыслях и идеях Владимир Стефанович гениаль-
ным образом опережает время. Это способность проявля-
ется в исключительной форме интуитивного понимания 
необходимого. Верность своему делу является его движу-
щей силой, что, бесспорно, укрепляет его авторитет в науч-
ном и отраслевом сообществе. В юбилейный для универси-
тета год пожелаем Владимиру Стефановичу успеха во всех 
его делах и начинаниях на благо отечественной науки и 
образования!

А.В. Титова, зам. директора ГГМ 
им. В.И. Вернадского РАН, 

директор проекта журнала  
«Горная промышленность «ЮНИОР», 

д-р техн. наук
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Человек должен иметь большую МЕЧТУ
Валерий Язев,
с 1997 по 2016 г. депутат 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, 
автор около 80 
федеральных законов в 
области экономики, 
энергетики, промышленной 
политики и экологии, доктор 
экономических наук, член 
Академии горных наук

Человек должен иметь большую мечту. Это непросто. 
Большая мечта притягивает, манит, изматывает и в потоке 
ежедневных дел постоянно от тебя ускользает. Когда же она 
проверила твою верность и поверила в тебя, то уже никогда 
не покинет и в самую трудную минуту не даст усомниться 
в своих силах.

Моё детство прошло в то время, когда энергия выраба-
тывалась в основном из угля. На него тогда опиралась эко-
номика всех промышленно развитых стран. В этот же пери-
од человечество осваивало энергию деления атомных ядер, 
в основном для военного применения. В голове не уклады-
валось, что один килограмм урана может дать столько же 
энергии, сколько при сжигании выделят 3 тысячи тонн угля. 
Причем без сажи и чёрных клубов дыма над трубами ко-
тельных и ТЭЦ. Тогда родилась моя большая мечта, которая 
сначала привела меня на физико-технический факультет 
Уральского политеха, а затем на Уральский электрохими-
ческий комбинат – крупнейшее в мире предприятие по 
обогащению урана. 

Проблема обогащения природного урана была ключе-
вой в атомной энергетике, так как содержание изотопа 
уран-235 в нём всего 0,7%. Остальное – уран-238, который в 
реакторах на тепловых (медленных) нейтронах почти «не 
сгорает». Представьте, от хлебного каравая вы отщипнули 
крошку, остальное назвали отходами и отправили на склад. 
Непорядок, очевидно. А, с другой стороны, представьте, что 
вы топите печь дровами, и чем дольше топите, тем больше 
дров становится. Для этого фокуса особенно походят атом-
ные реакторы-размножители на быстрых нейтронах. Они 
не только наработают топливо, но также «сожгут» самые 
высокоактивные радиоактивные изотопы. Это было похоже 
на чудо, которое сотворил Иисус Христос, накормив пятью 
хлебами пять тысяч человек.

Учёные хорошо просчитали физику и химию замкнуто-
го ядерного топливного цикла и пришли к выводу, что ядер-
ного топлива хватит человечеству почти на тысячу лет. 
Оставалось реализовать мечту в промышленном масштабе. 
Наша страна почти сразу заняла лидерские позиции в раз-
работке и строительстве реакторов на быстрых нейтронах, 
и я твёрдо решил, что обязательно построю первый про-
мышленный реактор-размножитель. 

Но в 1986 году случилась авария на Чернобыльской АЭС, 
затем в СССР началась перестройка, и развитие атомной 
отрасли в стране остановилось. Я перешёл на работу в га-
зовую отрасль, занялся новым делом – промышленно-стро-
ительным бизнесом. Создал строительную корпорацию, но 
мечту свою не оставил и вскоре стал депутатом Государ-
ственной Думы. В это время принимался федеральный за-
кон об использовании атомной энергии, против которого 
были настроены не только многие депутаты, но и опреде-
лённые силы, стремившиеся лишить Россию ядерного щи-
та. Закон удалось принять, но атомный ренессанс тогда не 
наступил. Он начался позже. После того, как в 2000 году на 
Саммите тысячелетия выступил недавно избранный Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин. Российский лидер призвал руководителей всех 
стран мира сжигать плутоний и высокообогащённый уран 
в реакторах на быстрых нейтронах. Получив такой импульс 
с самого высокого уровня, можно было перейти к законо-
дательному решению проблемы. 

Мне также довелось неоднократно предлагать между-
народному сообществу сотрудничество в сфере реализации 
мирного потенциала ядерной энергетики в ходе Энергети-
ческого диалога с Евросоюзом, на Мюнхенской конферен-
ции по безопасности в 2010 году, на пленарных заседаниях 
Азиатской парламентской ассамблеи.

Но, в первую очередь, следовало разморозить строи-
тельство реакторной установки БН-800. Проект разработа-
ли ещё в 1984 году. Но после нокаута от «рыночной тера-
пии» бюджетные средства на её сооружение не выделя-
лись. Только в 2005 году удалось провести парламентские 
слушания о законодательном обеспечении инновационно-
го развития атомной энергетики. В тот период я уже зани-
мал позицию председателя Комитета по энергетике транс-
порту и связи, который являлся ответственным по данному 
направлению. Большая мечта порождает не только силь-
ных противников, но и талантливых соратников. Такими 
стали депутаты Иванов В.Б., Опекунов В.С., Леонтьев Г.К. По 
итогам слушаний мы направили парламентский запрос 
Председателю Правительства РФ Фрадкову М.Е. Нас услы-
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шали, и в бюджет 2006 года были заложены средства на 
возобновление сооружения БН-800. Это позволило возоб-
новить программу реализации замкнутого ядерного то-
пливного цикла и создать плацдарм для формирования в 
«Росатоме» нового направления «Прорыв». Одновременно 
мы занимались разработкой законодательства о реструк-
туризации ядерно-энергетического комплекса и создании 
Государственной корпорации по атомной энергии  
«Росатом». Сегодня это всё работает, и работает прекрасно, 
а Россия остаётся мировым лидером в атомной энергетике 
и сохраняет в этой области свой научно-технологический 
суверенитет.

Я проработал в Государственной Думе еще два созыва. 
Как заместитель Председателя Государственной Думы ку-
рировал промышленные комитеты. Кстати, в этот период 
удалось впервые включить в федеральный закон «Об элек-
троэнергетике» нормы стимулирования электрогенерации 
из возобновляемых источников энергии. Разумеется, ход 
сооружения БН-800 и его государственная поддержка по-
стоянно находились в поле моего зрения.

После завершения парламентской карьеры я вернулся 
к своему самому любимому делу – промышленному стро-
ительству. Занялся непосредственно сооружением объек-
тов для осуществления замкнутого ядерного топливного 
цикла, флагманом которого был четвёртый блок БАЭС с 
атомным реактором БН-800 на быстрых нейтронах и жид-
ким натриевым теплоносителем. В конце 2015 года блок был 
включён в энергосистему Урала. В 2016 году авторитетный 
журнал POWER (США) признал его лучшей в мире электро-
станцией.

Сегодня реактор работает на инновационном смешан-
ном уран-плутониевом МОКС-топливе. В Северске соору-
жается опытно-демонстрационный энергетический ком-
плекс «Прорыв», который продемонстрирует миру все 
стадии замкнутого ядерного топливного цикла. Многие 
зарубежные инженеры и учёные с завистью наблюдают за 
нашими успехами, хотя начинали развивать это направ-
ление мы одновременно. Но у них это не получилось. Мо-
жет быть оттого, что у них не было большой мечты. А у нас 
была.
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