
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Грищенко Владимира Александровича «Палеомагнетизм и 

петромагнетизм пограничного интервала берриаса–валанжина Горного Крыма: 

стратиграфический и палеогеографический аспекты», представленной на соискание 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.01 – 

общая и региональная геология 

 

Актуальность исследований, направленных на получение и анализ палеомагнитных 

и петромагнитных характеристик пограничного интервала берриаса–валанжина Горного 

Крыма, не вызывает сомнений. Безусловно, магнитополярные данные широко 

востребованы для решения проблем изохронной корреляции толщ любого возраста 

различных регионов, и особенно при наличии «сбоев» или же неопределенностей в 

биостратиграфической корреляции. Очевидно, что в пограничном берриас-валанжинском 

интервале Горного Крыма нехватка биостратиграфических корреляционных реперов 

имеет место быть даже в сводных разрезах, построенных для Восточного Крыма и Юго-

Западного Крыма. Не столь глобально ориентированным, но, тем не менее, актуальным 

направлением исследований является изучение петромагнитных характеристик для 

уточнения геологического строения разных районов Горного Крыма и условий 

образования пород. 

Судя по автореферату и публикациям, В.А. Грищенко удалось предложить хорошо 

аргументированные решения поставленных в диссертации задач. На основании 

выполненных соискателем исследований комплексно обоснована корреляция 

пограничного интервала берриаса и валанжина Горного Крыма с международным 

стандартом путем взаимной увязки био- и магнитостратиграфических данных, намечена 

нижняя граница валанжина в восточно-крымских разрезах. Кроме того, установлен ряд 

особенностей седиментации и постседиментационных преобразований осадков в регионе, 

обоснован возраст зеленогорской толщи, разработана и апробирована уникальная 

методика корректировки синскладчатых палеомагнитных направлений в 

слаболитифицированных осадках (по данным об анизотропии магнитной 

восприимчивости). Полученные выводы логичны и непротиворечивы. 

Имеющиеся к автореферату замечания носят технический характер.  

1. Для полноты картины не хватает информации о возрастном диапазоне 

султановской и кучкинской свит, их взаимоотношении, возрастном скольжении по 

латерали. Судя по всему, кровля султановской свиты по временной шкале скользит 

существенно – от берриаса в Центральном Крыму, где эта свита перекрывается 

зеленогорской толщей позднеберриасского возраста (обоснованного диссертантом), до 

какой-то части валанжина в Восточном Крыму, поскольку, как отмечено в автореферате, 

«разрезы султановской свиты в Восточном Крыму являются наиболее полными 

стратиграфическими последовательностями пограничного интервала берриаса–валанжина 

в Горном Крыму». Для исследователей, не знакомых с литостратиграфией нижнего мела 

Горного Крыма, остается не ясным, как вписываются в общую литостратиграфическую 

схему региона изученные свиты и зеленогорская толща, а также и то, какой была 

датировка возраста зеленогорской толщи до работ диссертанта.  
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