
248

Исследователи моллюсков Дальнего Востока России
и тихоокеанского региона 

Malacologists of the Russian Far East and the Pacific Region

Дмитрий Федорович Масленников (1904–1953) 
Dmitry F. Maslennikov (1904–1953) 

На старинном, ныне полузаброшен-
ном кладбище г. Владивостока в райо-
не Морского городка находится могила 
Дмитрия Федоровича Масленникова 
(1904–1953), ленинградского геолога и 
палеонтолога, умершего во время поле-
вых работ на Дальнем Востоке 4 июля 
1953 г. [Группа..., 1956] и поэтому по-
хороненного во Владивостоке. Ориги-
нальный, по-видимому, гранитный па-
мятник с каменным шаром на вершине 
хорошо виден издалека, среди деревьев 
и скромных могил старого кладбища, 
но многие годы могилу никто не на-
вещал. Д.Ф. Масленников, 100 лет со 
дня рождения которого исполнилось в 
2004 г., что было отмечено «Палеонтоло-
гическим журналом» [Лобачева, 2005] и 
60 лет со дня смерти будет в этом году, 
был известным исследователем верхне-
палеозойских отложений и брахиопод и 
двустворчатых моллюсков Кавказа, се-
вера европейской части России, Урала, 
Дальнего Востока и Забайкалья. 

Дмитрий Федорович Масленников 
родился в деревне Сюныг (Вятская гу-
берния, ныне Удмуртская Республика) 
30 июля (17 июля по старому стилю) 
1904 г., в бедной крестьянской семье. 
В 1922 г. он закончил среднюю шко-
лу и в 1923 г. поступил на Геолого-
биологическое отделение Казанского 
государственного университета, кото-
рое закончил в 1929 г. Из истории Кафе-
дры региональной геологии универси-
тета известно (http://g-to-g.com/index.
php?version=rus&module=5&id=5219), 
что среди специализирующихся при 
кафедре основную часть составляли 
лица, рекомендованные обществен-
ными организациями для подготовки 
к научной работе – так называемые 
«выдвиженцы». В обязанности их вхо-
дило участие в научной работе кафе-
дры, углубленная проработка читае-
мых курсов и изучение иностранного 
языка. В качестве «выдвиженцев» по 
геологическому направлению состоял 



249

и студент Д.Ф. Масленников. Заведую-
щим кафедрой в это время был извест-
ный геолог, профессор Михаил Эдуар-
дович Ноинский (1875–1932), научные 
труды которого посвящены стратигра-
фии, палеонтологии, тектонике, палео-
географии, гидрогеологии и полезным 
ископаемым Поволжья и Приуралья. 

 В 1929 г. Д.Ф. становится сотрудни-
ком Геолкома1 (который в этом году был 
реорганизован в Главное геологическое 

управление при Президиуме ВСНХ) и 
работает на должностях стажера, гео-
лога, старшего геолога (1929–1934 гг.), 
становится кандидатом геолого-мине-
ралогических наук, начальником Сек-
тора региональной геологии (1934–
1936 гг.). В более поздний довоенный 
период он был директором ЦНИГРИ 
(1938–1939 гг.)2, старшим научным со-
трудником (1939–1942 гг.), проработав, 
таким образом, в Геолкоме – ЦНИГРИ – 
ВСЕГЕИ с 1929 по 1942 гг. В годы Ве-
ликой Отечественной войны Дмитрий 
Федорович становится начальником 
Северного геологического управления 
(1942–1944 гг.), а в послевоенное время 
возвращается во ВСЕГЕИ, где работает 
старшим научным сотрудником (1944–
1950 гг.) и начальником Отдела (или 
сектора) палеонтологии и стратигра-
фии (1950–1953 гг.). Д.Ф. Масленников 
в разные годы был членом Ученого со-
вета ВСЕГЕИ, Всесоюзного палеонто-
логического общества (ВПО), депута-
том Казанского горсовета (1926–1928), 
членом Свердловского райкома КПСС 
Ленинграда (1938–1946). Д.Ф. был также 
директором геологической службы 1-го 
ранга. На памятнике, установленном на 
его могиле, выгравировано: «Старший 
научный сотрудник Всесоюзного геоло-
гического института (ВСЕГЕИ)...». За 
свою работу он был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и четырь-
мя медалями [Группа…, 1956]. 

1 Всероссийский (до 1992 г. Всесоюзный) научно-исследовательский геологический институт имени 
А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ) ведет своё начало от первого государственного геологического учреждения 
России – Геологического комитета, основанного в 1882 г. В 1931–1939 гг. он назывался Центральный научно-
исследовательский геолого-разведочный институт (ЦНИГРИ) (http://www.vsegei.ru/ru/). 
2 По-видимому, этому назначению предшествовали трагические события, типичные для этих лет: в течение 
1931–1939 гг. сменилось шесть директоров, из них трое (А.С. Зорабян, В.А Языков и Н.А. Худяков) были актив-
ными коммунистами, организаторами производства, но профессиональной геологической работой не занима-
лись. Все они были по ложным обвинениям расстреляны в 1937–1938 гг. В 1936–1937 гг. в течение нескольких 
месяцев ЦНИГРИ возглавлял специалист по рудным месторождениям П.М. Никитин (цит. по комментариям 
к дневникам В.И. Вернадского [Вернадский, 2006]). 

Памятник на могиле Д.Ф. Масленникова на 
моргородском кладбище г. Владивостока (фото 
2013 г.). 
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Свою научную работу Д.Ф. начал с 
изучения стратиграфии и фауны перм-
ских отложений европейской части 
СССР (южный Тиман, Подмосковье, 
Урал, северный Кавказ), а в последую-
щие годы сосредоточился на исследо-
ваниях малоизученных районов – Даль-
него Востока и Забайкалья; в 1930-х гг. 
неоднократно выезжал на полевые рабо-
ты в Приморский край, где изучал стра-
тиграфию и фауну верхнепалеозойских 
отложений [Группа…, 1956]. В 1942 г. по 
приказу Министерства геологии СССР 
он выехал из блокадного Ленинграда 
в г. Сыктывкар на руководящую долж-
ность начальника управления, затем 
продолжил изучение стратиграфии и 
фауны пермских отложений Забайка-
лья, а последние полтора года жизни 
занимался вопросами стратиграфии 
верхнего палеозоя Дальнего Востока 
[l.c.]. Сотрудники ВСЕГЕИ в некроло-
ге 1956 г. отмечают, что Д.Ф. удалось 
добиться значительного расширения 
палеонтолого-стратиграфических работ 
в тематике института и ряда меропри-
ятий по усилению палеонтологических 
исследований в системе Министерства 
геологии в целом; на местах, в террито-
риальных геологических управлениях, 
были организованы палеонтологиче-
ские кабинеты, методическое и научное 
руководство которыми было возложено 
на ВСЕГЕИ. 

По-видимому, в литературе не су-
ществует более подробных сведений о 
его жизни. Летом 1953 г. он находился 
на полевых работах в дальневосточном 
регионе, и какая трагическая случай-
ность или болезнь оборвала его жизнь 
на 49 году жизни, неизвестно. Посколь-
ку Д.Ф. и работал на Дальнем Востоке, 
и изучал моллюсков, Дальневосточное 

малакологическое общество решило 
отметить годовщину его смерти этой 
публикаций. 

Согласно библиографическому 
справочнику по палеозоологии СССР 
за 1917–1967 гг. [Бжеленко и др., 1971], 
Д.Ф. Масленников является автором 11 
опубликованных научных работ в пе-
риод с 1935 по 1960 г. (часть опубли-
кована посмертно), в таких изданиях, 
как «Труды Центрального научно-ис-
следовательского геолого-разведочного 
института (ЦНИГРИ)», «Труды Все-
союзного научно-исследовательского 
геологического института (ВСЕГЕИ)», 
сборниках «Палеонтология и стратигра-
фия» (1952) и «Новые виды древних рас-
тений и беспозвоночных СССР» (1960). 
Известно несколько неопубликованных 
рукописей (см. ниже). В некрологе, под-
готовленном сотрудниками ВСЕГЕИ, 
указано, что он написал свыше 23 на-
учных трудов [Группа…, 1956], но все 
ли они были опубликованы, неясно. 
Посмертно опубликованные описания 
моллюсков и брахиопод в 1960 г. пред-
ставляют собой краткие статьи на не-
сколько страниц. Существует еще одна 
посмертная работа Д.Ф., не упомянутая 
в вышеуказанном библиографическом 
справочнике, – глава по стратиграфии 
пермских отложений в т. 36 «Геологии 
СССР». Основные работы Д.Ф. приве-
дены ниже в специальном разделе. 

Монография «Верхне-пермские 
пластинчатожаберные Северного края» 
(1935) представляет значительный 
вклад в изучение стратиграфии и па-
леонтологии двустворчатых моллю-
сков перми севера СССР. Как отмечает 
автор, эта работа явилась результатом 
обработки палеонтологического мате-
риала, любезно предоставленного ему 
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Б.К. Лихаревым из сборов, произве-
денных в бассейне р. Ваги и ее прито-
ков в 1917–1918 гг., а также коллекции 
Стоянова с южного Тимана (р. Вымь и 
притока ее р. Коин). Всего в ней опи-
сан 51 вид и вариетет из 15 семейств 
(в оригинальной номенклатуре – Pec-
tinidae, Aviculopectinidae, Aviculidae, 
Myalinidae, Bakewelliidae, Mytilidae, 
Modiolopsidae, Pleurophoridae, Pin-
nidae, Arcidae, Nuculidae, Astartidae, 
Solenopsidae, Solemyidae, Panopae-
idae), при этом таксономической части 
предпослан детальный обзор русской 
литературы по фауне пермских дву-
створчатых моллюсков и подробная 
таблица – список известных к тому 

времени видов с указанием распро-
странения в пределах СССР, Западной 
Европы, Северной Америки, Шпиц-
бергена (с. 20–49). В качестве новых 
описаны следующие виды: 

– Pseudomonotis permianus Maslenni-
kov, 1935 (Aviculidae)

– Pseudomonotis permianus var. rhom-
boidalis Maslennikov, 1935

– Parallelodon licharevi Maslennikov, 
1935 (Arcidae)

Титульный лист монографии Д.Ф. Масленни-
кова «Верхне-пермские пластинчатожаберные 
Северного края» (1935). 

Фототаблица IV из монографии Д.Ф. Масленни-
кова «Верхне-пермские пластинчатожаберные 
Северного края» (1935). На рисунках 1 и 9 изо-
бражены новые для науки виды – Aviculopinna 
timanica Maslennikov, 1935 (рис. 1) и Pseudo-
monotis permianus Maslennikov, 1935 (рис. 9). 
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– Parallelodon longum Maslennikov, 
1935 (Arcidae)

– Aviculopinna timanica Maslennikov, 
1935 (Pinnidae)

– Allorisma komiensis Maslennikov, 
1935 (Panopaeidae=Hiatellidae)

Описания новых форм сделаны как 
на русском, так и на английском, что 
значительно повышает ценность рабо-
ты, при этом английские описания де-
тальны и занимают более 10 страниц. 
Качество фототаблиц также достаточно 
высокое для того времени. 

Следует отметить, что в другой 
работе по стратиграфии этого региона, 
«К стратиграфии пермских отложений 
Северного края СССР» (1936) на с. 18 
Д.Ф. Масленников упоминает также 
другие новые виды (указывая sp. nov.), 
для части которых предлагаются новые 
названия без описания: Edmondia net-
schajewi, E. netschajewi var. laevigata, 
тогда как для других просто указан род 
c sp. nov. (Bakewellia, Modiola, Myalina 
и др.). Советскими палеонтологами 
названия новых таксонов часто вводи-
лись без соответствующего опубликова-
ния, в рукописях, отчетах и т.п., которые 
потом использовали другие исследо-
ватели. Установление авторства и года 
опубликования этих таксонов представ-
ляет собой проблему, которую должны 
решать соответствующие специалисты 
с тщательным изучением всей литера-
туры. В некоторых работах Д.Ф. Мас-
ленникова указаны виды брахиопод и 
моллюсков, которые, по-видимому, не 
были опубликованы и могут представ-
лять собой nom. nud. или nom. dub., если 
они не были позднее переописаны дру-
гими авторами в соответствии с Меж-
дународным кодексом зоологической 
номенклатуры. Например, в т. 36 «Гео-

логии СССР» для перми Читинской 
обл. указаны с «in litt.» (in litteris – в 
рукописи) ряд брахиопод и двуство-
рок, среди последних: Aviculopecten cf. 
circularis Masl. (in litt.), Av. tschironen-
sis Masl. (in litt.) (с. 170), Aviculopecten 
agaensis Masl. (in litt.), Av. pterinoides 
Masl. (in litt.), Lima indoga Masl. (in litt.) 
(c. 171), Nucula borzia Masl. (in litt.) 
(с. 172) и др. 

Коллекции Д.Ф. Масленникова 
хранятся в Центральном научно-иссле-
довательском геологоразведочном му-
зее им. академика Ф.Н. Чернышева 
(ЦНИГР-музей) в г. С.-Петербурге, кото-
рый является частью ВСЕГЕИ. Согласно 
Каталогу… [1966], имеется 4 опублико-
ванные коллекции (колл. № 5833: Верх-
непермские пластинчатожаберные Се-
верного края. Труды ЦНИГРИ, вып. 29, 
1935; наименований: в работе – 50, в 
коллекции – 41; колл. № 6600: Новые 
данные по стратиграфии и фауне перм-
ских отложений Северного Кавказа. 
Труды ВСЕГЕИ, палеонт. и стратигр., 
1952. Двустворчатые моллюски; наиме-
нований: в работе – 16, в коллекции – 13; 
колл. № 8374: Новые представители пе-
леципод из верхнепалеозойских отложе-
ний Урала. Труды ВСЕГЕИ, палеонт. и 
стратигр., 1952; наименований в работе 
и коллекции – 5; колл. № 7620: Новые 
виды древних растений н беспозвоноч-
ных СССР, ч. I, стр. 317, 341, 390, 409, 
414. Госгеолтехздат, 1960. Брахиоподы. 
Описано 12 видов). В музее также хра-
нятся 3 неопубликованные коллекции 
(как указано в предисловии к Катало-
гу… [1966], это коллекции к неопу-
бликованным монографиям, которыми, 
тем не менее, постоянно пользуются 
специалисты; в каталоге указывается 
название работы и учреждение, где хра-
нится рукопись): колл. № 6600: Перм-
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ские пелециподы Северного Кавказа. 
Фонды ВСЕГЕИ, 1946; колл. № 7620: 
Стратиграфия и фауна пермских отло-
жений Забайкалья. Фонды ВСЕГЕИ, 
1952; колл. № 9031: Пермские пеле-
циподы юго-восточной части Омолон-
ского массива. Фонды Сев.-Вост. геол. 
управл., 1952(?). Таким образом, Д.Ф. 
оставил три неопубликованные рукопи-
си по двустворчатым моллюскам перми 
северного Кавказа и Омолонского мас-
сива и фауне Забайкалья, две из которых 
находятся во ВСЕГЕИ. 

Неспециалисту трудно судить о 
вкладе Д.Ф. Масленникова в стратигра-
фию, поэтому приведем лишь некоторые 
сведения из литературы. В фундамен-
тальной «Геологии СССР» (1961, т. 36) 
указано, что в 1952 г. Д.Ф. Масленни-
ков детально изучил разрезы перми в 
Борзинском, Шилкинском и Агинском 
районах Читинской обл. и впервые со-
ставил сводку по стратиграфии перми 
восточных и центральных областей За-
байкалья и описал многочисленную 
фауну, которая позволяет отнести мор-
скую верхнепалеозойскую толщу к ниж-
ней перми [Масленников и др., 1961, 
с. 166]. В томе «Геологии СССР» (1969, 
т. 32), посвященном Приморскому краю, 
Д.Ф. Масленников неоднократно упо-
минается в разделе по перми и указано, 
что он проводил в 1933–1940 и в 1952 гг. 
специальные палеонтолого-стратигра-
фические исследования пермских от-
ложений Приморья; в 1934 г. в нижней 
части бассейна р. Улахе он произвел 
расчленение перми, предприняв попыт-
ку увязать разрез с одновозрастными 
свитами южного Приморья [Васильев, 
Неволин, 1969]. Чандалазский горизонт 
в Приморье (верхняя пермь) и его фауна 
весьма многочисленна и разнообразна и 
наиболее полно она изучена и система-

тизирована Д.Ф. Масленниковым 
(1950 г.); в приведенном им списке, 
включающем 237 форм, основное зна-
чение имеют брахиоподы, насчитываю-
щие 145 видов, кроме того, присутству-
ют пелециподы, гастроподы, кораллы, 
фораминиферы, мшанки и трилобиты 
[Васильев, Неволин, 1969]. Согласно 
В.К. Елисеевой [1959; Eliseyeva, 1959], 
Д.Ф. Масленников с 1931 г. по 1940 г. 
провел детальные исследования по стра-
тиграфии и палеонтологии верхнепалео-
зойских отложений Приморья, которые 
были мало изучены до его работ, и уста-
новил 5 подразделений морских перм-
ских отложений в южном Приморье. 

Вклад Д.Ф. в изучение пермских 
двустворчатых моллюсков северо-вос-
точной Азии упоминается и в современ-
ных работах [Biakov, 2006]. Некоторые 
виды, описанные Д.Ф., приводятся для 
пермских отложений Японии: Paralle-
lodon cf. longus Maslennikov [Minato 
et al., 1978]. В недавней работе упоми-
наются единичные находки трилоби-
тов из перми Приморья со ссылкой на 
работу Масленникова 1948 г. – перм-
ские трилобиты представляют весьма 
редкую группу ископаемых животных, 
которые полностью угасли к концу 
периода [Мычко, 2012]. 

В честь Д.Ф. Масленникова названы 
следующие виды ископаемых двуствор-
чатых моллюсков – Edmondia maslenni-
kovi Kulikov, 1967 (верхняя пермь севе-
ра европейской части СССР), Netschae-
wia maslennikovi Lutkevich et Lobanova, 
1970 (пермь Северо-Востока России), 
Paleomutela maslennikovi Kanev, 1986 
(верхняя пермь Северного Приуралья) 
и один вид замковых брахиопод – Jaku-
toproductus maslennikovi Kotljar, 1968 
(нижняя пермь Северо-Востока России) 
[Крымгольц, Крымгольц, 2000]. 
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Исследование биографии и на-
учного вклада Дмитрия Федоровича 
Масленникова в палеонтологию, стра-
тиграфию и малакологию необходимо 
продолжить: интересен этап его карье-
ры в качестве начальника Северного 
геологического управления в перелом-
ное для страны время – Великую Оте-
чественную войну, работа на Дальнем 
Востоке, научная судьба описанных 
в рукописях видов. Этой заметкой мы 
надеемся привлечь внимание исто-

риков науки к его биографии. И хотя 
память о Д.Ф. всегда будет жить суще-
ствованием его публикаций, необходи-
мо привести в порядок и памятник на 
моргородском кладбище, испорченный 
вандалами еще в советское время. 

Мы признательны за предоставлен-
ную информацию, портрет Д.Ф. Мас-
ленникова и литературу И.Я. Гогину 
(ВСЕГЕИ, С.-Петербург) и М.А. Афо-
нину (Биолого-почвенный ин-т ДВО 
РАН, Владивосток). 
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