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ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ УГЛЕРОДА ИСКОПАЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ ИЗ 
КАМЕННОУГОЛЬНЫХ, СРЕДНЕЮРСКИХ И НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А.С. Алексеев, В.А. Литвинский, Е.А. Жегалло 
Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, Москва 

 
Изотопный состав органического углерода, сохранившегося в древних осадках, в 

последние годы широко используется для реконструкции различных параметров среды: 
колебаний палеопродуктивности, аноксических эпизодов, биотических пертурбаций и как 
хемостратиграфических маркеров. Обычно анализируется рассеянное органическое 
вещество, но показано, что интерес представляют данные, которые можно получить при 
изучении изотопного состава ископаемой древесины, если она сохранилась в практически не 
минерализованном состоянии (Gröcke et al., 1999). Такие исследования впервые проведены в 
ПИН РАН на материале, полученном из керна трех скважин, пробуренных на западе 
Пензенской области (81 образец). Для анализа использовались мелкие (обычно около 1-2 мм, 
редко больше) фрагменты обугленной древесины, полученные при 
микропалеонтологическом изучении глинистых пород, дезинтегрированных путем 
кипячения в растворе бикарбоната натрия. Изотопные отношения определись с помощью 
масс-спектрометра Delta plus XL с точностью ±0,17‰. Наиболее древняя толща – 
бобриковский горизонт нижневизейского подъяруса (нижний карбон) в скв. 6 
характеризуется довольно большим разбросом значений δ13Сwood от –25,45 до –22,03 ‰ PDB. 
Средняя юра представлена вяжневской свитой (верхний байос – нижний бат), изученной во 
всех трех скважинах. В скв. 6 и 2 изотопный состав углерода древесины очень выдержан по 
разрезу этой свиты, изменяется в пределах от –24 до –23‰, но в скв. 1 нижняя половина 
имеет значения δ13Сwood от –25 до –24‰, в середине зафиксировано сначало резкое 
утяжеление (–21,93‰), а затем облегчение (до –25,76‰), после чего устанавливаются 
значения δ13С в интервале от –24,14 до –22,5‰. Основная часть данных относится к нижнему 
мелу в интервале верхний готерив – апт и частично альб. Наиболее детальная 
последовательность получена для скв. 6: в верхнем готериве изотопный состав довольно 
легкий (δ13Сwood от –25,81 до –23,6‰, но постепенно утяжеляется до –22,34‰, а в верхнем 
апте снова становится боле легким (–25,56‰). В верхнеальбских отложениях (скв. 2, 
гаврилковская свита) δ13С изменяется от –25,5 до –23,5‰. Все полученные значения δ13Сwood  
находятся в пределах, типичных для растений группы С3 , а в нижнемеловой части разреза 
они располагаются в интервале, свойственном древесинам раннего мела (от –25 до –22‰), и 
не отличаются от величин, полученных по разрезу нижнего мела (баррем – апт) на о. Уайт у 
южного побережья  Англии (Gröcke et al., 1999). Породы о. Уайт формировались, скорее 
всего, в сходной климатической обстановке бореального типа, но в более мористой области. 
Важно отметить, что в разрезе Пензенской области четко не зафиксирована положительная 
аномалия δ13Сwood, отвечающая накоплению битуминозных сланцев события ОАЕ1а и 
отраженная в разрезе о. Уайт, хотя интервал 224–237 м в скв. 6, где δ13Сwood  не снижается 
менее –24‰, может ему соответствовать. 
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В последние годы в связи с изменением учебных планов значительно сократился 

полный курс палеонтологии, читаемый на геологическом факультете МГУ имени 
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М.В. Ломоносова. Этот курс предназначен для геологического потока – студентам кафедр 
динамической геологии, региональной геологии и истории Земли, литологии и морской 
геологии, геологии и геохимии полезных ископаемых, а также является базовым для 
студентов-палеонтологов (всего свыше 60 человек). Краткие курсы палеонтологии, читаемые 
остальным студенческим группам, не изменились. На полном курсе аудиторные занятия 
сократились с 190 до 126 часов, или на треть. Если раньше лекции и лабораторные занятия 
проводились в двух семестрах, то теперь только в осеннем семестре 2 курса. Лекционная 
часть (54 часа) сохранила прежнюю структуру (общая часть, палеоботаника, 
беспозвоночные, проблематики, позвоночные и история развития биоты), но объем 
информации пропорционально уменьшен. Главная цель – дать общее представление о 
наиболее важных для геологии группах ископаемых организмов, продемонстрировать ход 
биологической эволюции. 

Существенно сокращено содержание лабораторной части курса. Из программы 
просмотра коллекций удалены редкие группы беспозвоночных (тинтинниды, рецептакулиты, 
хиолиты, бластоидеи, голотурии), опущена часть отрядов, хотя. Количество изучаемых 
родов оставшихся групп сокращено до 1–2 в отряде/классе; уменьшена детальность изучения 
образцов (многие формы зарисовываются без шлифов и пришлифовок); убраны многие 
современные роды. Чтобы уменьшить объем информации для запоминания, часть родовых 
названий была заменена на слово «представитель» (прежде всего, у позвоночных и в 
палеоботанике). Самостоятельное изображение реконструкций и схем строения организмов 
(в основном, позвоночных) заменено на раскрашивание готовых распечатанных эскизов. 

Параллельно с изменениями в объеме и структуре курса палеонтологии на факультет 
пришли новые компьютерные технологии. Если раньше лекции и объяснения перед 
практическими занятиями читались с использованием доски и мела, картонных таблиц, 
оверхеда с прозрачными пленками, то теперь пришло время презентаций. Современные 
студенты уже подготовлены к такой форме восприятия информации со школьной скамьи и 
автоматически начинают записывать в тетради всю текстовую часть презентации. 

Кроме того, для передачи учебной информации теперь используется официальный сайт 
кафедры. На нем имеется страница «Учебные материалы», где вывешены: учебники или 
ссылки на них; презентации лекций; ссылки на полезные ресурсы в Интернете; материалы, 
которые раздавались студентам на занятиях. Студенты могут этим пользоваться в 
электронном виде или самостоятельно скачать и распечатать. Некоторые преподаватели 
общаются со студентами через Интернет. В сети vkontakte.ru у каждой студенческой группы 
факультета есть страница, на которой преподаватель может оставить объявление или какие-
то материалы. Этот канал связи гораздо эффективнее, чем объявление на стенде у учебной 
части, так как там студенты бывают реже, чем в Интернете.  

 Однако у современных цифровых технологий есть и негативная сторона. Имея 
возможность получить почти любую информацию в Интернете, студенты меньше уделяют 
внимания запоминанию материала. По этой же причине пришлось отказаться от написания 
небольшого реферата, так как работа над ним сводится к простому скачиванию готового 
текста или компиляции из нескольких текстов вместе со всеми ошибками и опечатками. Еще 
одна проблема связана с появлением разнообразной цифровой техники, в которой студенты 
хранят не просто шпаргалки, а целые учебники, фотографируют или копируют бланки 
контрольных с последующим выкладыванием их в Интернет. Поэтому сейчас контроль за 
успеваемостью студента, как и ранее, возможен только в форме личной беседы с 
преподавателем и путем выполнения индивидуальных нестандартных заданий. Техника, 
призванная экономить наше время и силы, напротив, заставляет преподавателя расходовать 
их больше, чем прежде. 

 
ГЕОРГИЕВСКАЯ СВИТА КАК КОНДЕНСИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФИНАЛЬНО-СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКИХ ЭТАПОВ В СТРОЕНИИ МЕЗОЗОЙСКИХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 




