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Родился  Леонид Сигизмундович в Пе-
тербурге 28 января 1891 г. в семье литера-
тора и был третьим, младшим ребенком.
Учился легко и свободно, мечтал о путеше-
ствиях, но не принадлежал к числу отлични-
ков. В 1911 г. он поступает в Горный институт
– в одну из лучших геологических школ
страны, где кафедры возглавляли авторитет-
ные ученые: Е.С. Федоров, В.И. Бауман, К.И.
Богданович, В.В. Никитин, Н.Н. Яковлев.
Склонность студента к палеонтолого-страти-
графическим исследованиям сложилась под
влиянием А.П. Карпинского, А.А. Борисяка,
Н.Н. Яковлева. Летом 1915 г. он работает в
Средней Азии, где совместно с геологом
Д.В. Никитиным собрал первую коллекцию
нижнекаменноугольных цефалопод. Их из-
учение представлено им в 1916 г. в Горный
институт в качестве дипломной работы.

Весной 1918 г. в Геологическом коми-
тете под руководством проф. А.А. Борисяка
Леонид Сигизмундович занимался обра-
боткой коллекции аммонитов из юрских от-
ложений Северного Кавказа. Летом 1918 г.
он самостоятельно ведет геологические
исследования в важном промышленном
районе – Челябинском буроугольном бас-
сейне. Планомерное исследование геоло-
гии Урала в 20-30-е годы ХХ ст. позволило

Л.С. Либровичу собрать огромный фактиче-
ский материал по стратиграфии и текто-
нике региона. При этом особое внимание
им уделялось  обработке палеонтологиче-
ских коллекций, в частности изучению це-
фалопод карбона. 

В 1927 г. Л.С. Либрович становится
секретарем Палеонтологической секции
Геолкома, председателем которой был
А.А. Борисяк. К нему на определение при-
сылают цефалоподы из карбона Донбасса,
Новой Земли, Северного Казахстана и дру-
гих регионов бывшего СССР.

Весной 1937 г. ученый защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Ammonoidea из
каменноугольных отложений СССР и их био-
стратиграфическое значение». В следующем
году ему присвоено звание профессора по
специальности «геология и палеонтология».

В 1952 г. Л.С. Либрович назначается пред-
седателем стратиграфической комиссии
ВСЕГЕИ, в задачу которой входила разра-
ботка проекта «общей единообразной си-
стемы стратиграфических подразделений, их
терминологии и номенклатуры». Рабо та ко-
миссии и опубликованная так называемая Зе-
леная книжка составили определенный этап
в развитии стратиграфии бывшего СССР.
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Среди деятелей Геологического комитета (позднее

ВСЕГЕИ) видное место принадлежит профессору Леониду
Сигизмундовичу Либровичу (1891-1967). В историю геоло-
гической науки Л.С. Либрович вошел как выдающийся
организатор геологических исследований, блестящий
геолог-съёмщик, талантливый стратиграф и палеонтолог,
крупнейший знаток карбона Донбасса и бывшего СССР.
В течение многих лет Л.С. Либрович работал на Урале,
Кавказе, Донбассе, Средней Азии, провел большую экспе-
дицию в Северную Персию (Иран). Кроме того, в юности
он путешествовал в Италию, где природа и искусство
произвели на него неизгладимое впечатление.
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работы комиссии были выдающимися. Они
привели к созданию в бывшем СССР Межве-
домственного стратиграфического коми-
тета, а Л.С. Либрович становится высшим
авторитетом. К нему постоянно обращаются
за консультацией, и он с юмором и неизмен-
ной эрудицией всегда безотказно разъ-
ясняет, убеждает, наставляет.

В 1961 г. Л.С. Либрович избирается по-
четным членом Всесоюзного палеонтологи-
ческого общества, в деятельности которого
он принимал активное участие – выступал с
докладами на сессиях и печатался в его тру-
дах. В 50-60-е годы ХХ ст. главное место в
его работе занимают проблемы стратигра-
фии, вопросы палеонтологии и стратигра-
фии карбона. Однако полевые исследования
он больше не ведет.

Ученым опубликовано около 120 научных
работ –  монографий и статей. Кроме того,
написано ряд рукописных отчетов.  Все они,
несомненно, вошли в золотой фонд геологи-
ческой науки. Список его основных публика-
ций приведен в посвященной ему книге
«Проблемы стратиграфии карбона» (1970 г.).
Около трети его работ посвящено геологии,
стратиграфии и палеонтологии Урала. Од-
нако большое внимание в работах ученого
уделено также Донбассу. 

Заслуги Л.С. Либровича в деле изучения
Донбасса в значительной мере связаны с
разработкой стратиграфии каменноуголь-
ных отложений и проблем границы девон-
ской и каменноугольной систем. По его
мнению, границу девона и карбона следует
проводить в основании цефалоподовой
зоны  Wocklumeria. Такое положение нижней
границы карбона существенно отличалось от
уровня, который до этого был принят для неё
решениями двух Международных конгрес-
сов по геологии и стратиграфии карбона. 

Другой проблемой каменноугольной
стратиграфии, которой ученый уделял боль-
шое внимание, является проблема намюр-
ского яруса и тесно связанный с ней вопрос
о границе нижнего и среднего карбона. На-
мюрский ярус, выделенный в 1933 г. в Бель-
гии геологом Пюрве, долгое время не
находил места в ярусной шкале карбона,
применявшейся в нашей стране. В 1928 г.
Н.И. Лебедев попытался впервые в бывшем
СССР выделить намюрский ярус в разрезе

Донецкого  бассейна. Но лишь в 30-х годах,
по инициативе Л.С. Либровича и А.П. Ротая,
намюрский ярус получил наконец всеобщее
признание стратиграфов и занял свое место
в стратиграфической шкале карбона быв-
шего СССР между визейским ярусом и осно-
ванием среднего карбона. Л.С. Либровичем
был сделан особенно важный вклад в дело
обоснования самостоятельности намюрско -
го яруса, установления его объёма и подраз-
деления на основе изучения гониатитовых
фаун. Оба указанных ученых и в дальнейшем
остались сторонниками и пропагандистами
намюрского яруса в нашей стране. Сам
Л.С. Либрович до конца своей жизни отстаи-
вал необходимость сохранения намюрского
яруса в стратиграфической шкале карбона и
решительно возражал против предложений
о его упразднении или замене.

Исключительный интерес представляют
палеонтологические исследования ученого
–  каменноугольных аммоноидей Донецкого
бассейна. Важно подчеркнуть, что разрез
карбона Донбасса по полноте и палеонтоло-
гической охарактеризованности является
признанным эталоном каменноугольной си-
стемы, который мог быть использован при
решении спорных вопросов её стратигра-
фии. Этому во многом способствует богат-
ство, разнообразие и относительно полная
изученность литологии, фауны и флоры До-
нецкого карбона. Исключением являлись
аммоноидеи, до исследований Л.С. Либро-
вича остававшиеся практически неизучен-
ными, если не считать упоминаний об
отдельных находках их представителей, при-
водимых Н.И. Лебедевым. Существенный
пробел в палеонтологической характери-
стике каменноугольных отложений Донбасса
был восполнен Л.С. Либровичем, который
изучил обширную коллекцию аммоноидей,
составленную из сборов многих геологов –
исследователей Донецкого карбона и охва-
тывающую значительную часть его разреза
от верхов визейского яруса до низов верх-
него отдела.

Научная работа по изучению аммонои-
дей карбона Донбасса была завершена
Л.С. Либровичем еще в 1940 г., однако
опубликована лишь в 1946 г. в виде статьи
«Новая схема подразделения и корреляции
карбона Донецкого бассейна (на основе
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распространения цефалоподовых фаун)».
В данной статье изложены только страти-
графические выводы, основанные на изуче-
нии 20 видов, происходивших из различных
частей разреза карбона Донбасса. Эти вы-
воды позволили существенно уточнить по-
ложение отдельных уровней в общей шкале
каменноугольной системы. Описательная
же часть работы Л.С. Либровича, посвящен-
ная каменноугольным аммоноидеям Дон-
басса, к сожалению, не была им полностью
опубликована, за исключением кратких
форм описаний отдельных форм, помещен-
ных в различных его статьях. 

А.В. Попов предпринял попытку пере-
изучения на современном уровне каменно-
угольных аммоноидей Донецкого бассейна
с использованием коллекций, ранее описан-
ных Л.С. Либровичем и дополненных  но-
выми сборами, значительно расширившими
исходный материал. А.В. Попов использовал
также и сохранившийся рукописный текст
описательной части работы Л.С. Либровича,
что позволило ему опубликовать описания и
изображения новых видов, установленных
последним и не известных палеонтологам.
Результаты исследований аммоноидей Дон-
басса А.В. Поповым опубликованы в 1979 г.
в статье «Каменоугольные аммоноидеи Дон-
басса и их стратиграфическое значение».

В 1957 г. вышла в свет небольшая по
объёму работа Л.С. Либровича «О некоторых
новых группах гониатитов из каменноуголь-
ных отложений СССР». В ней приводятся ди-
агнозы ряда  ранее выделенных им родов и
подродов, оставшихся до этого неопублико-
ванными. А также описания и изображения
их типовых видов. Однако её публикация
имела большое значение, поскольку сде-
лала валидными ряд таксонов, представ-
ляющих долгое время «голые  имена», что
ограничивало возможность использования
их в систематике каменноугольных аммо-
ноидей. В работе выделено три новых
семейства гониатитов, для которых приво-
дится их характеристика, а в заключение
предлагается новая схема общей система-
тики каменноугольных аммоноидей.

Одной из важных по значению и наибо-
лее крупных по объёму палеонтологических
работ Л.С. Либровича явилось описание
гониатитов раннего и среднего карбона в

систематической части раздела «Аммонои-
деи» сводки «Основы палеонтологии», в
первом её томе – «Моллюски головоногие»
(1962 г.).  Последней  работой ученого яви-
лась посмертно опубликованная статья о
распространении аммоноидей в морях
карбона (1968 г.), в которой им выделены
крупные биогеографические области и про-
винции, существовавшие в течение камен-
ноугольного периода.   

В заключение важно отметить, что пале-
онтологические работы Л.С. Либровича,
посвященные каменноугольным аммонои-
деям, содержат классическое описание
большого числа видов, родов и высших так-
сонов группы цефалопод и в своей совокуп-
ности составляют крупнейший вклад в дело
познания цефалоподовых фаун карбона
бывшего СССР, разработки их систематики
и выяснения стратиграфического значения.
Особую ценность палеонтологическим ра-
ботам ученого придает тщательность опи-
саний в сочетании с глубоким анализом
фактического материала и превосходным
знанием мировой литературы по аммонои-
деям и стратиграфии карбона. Он явился
первым отечественным палеонтологом, в
полной мере продемонстрировавшим бо-
гатство и разнообразие каменноугольных
аммоноидей и то огромное значение, кото-
рое представляет эта группа для стратигра-
фии карбона бывшего СССР. Работы Л.С.
Либровича по аммоноидеям известны не
только в нашей стране, но и далеко за её
пределами, они создали ему заслуженный
авторитет специалиста мирового класса,
вошли в золотой фонд палеонтологии и
остаются настольными книгами каждого
специалиста по амммоноидеям карбона.
Палеонтологические работы ученого на-
правлены на решение сложных стратигра-
фических проблем и поэтому теснейшим
образом связаны с циклом его работ, по-
священных стратиграфии карбона.

С именем ученого связана еще одна ра-
бота, завершающая серию трудов по общим
вопросам стратиграфии, составленных им
или под его руководством по заданию Меж-
ведомственного стратиграфического коми-
тета и в совокупности ставших праобразом
будущего стратиграфического кодекса.
Этой работой явилась брошюра «Задачи и



правила изучения и описания стратотипов
и опорных разрезов». Она составлена
Л.С. Либровичем при участии Н.К. Овечкина
и опубликована в 1963 г. в качестве обяза-
тельной инструкции МСК. В ней ученый на-
ряду с полной экспликацией термина
«стратотип» впервые предложил и разъ-
яснил такие понятия, как парастратотип,
лектостратотип и гипостратотип. Ему же
принадлежит заслуга установления понятий
«стратотипическая местность» и «стратоти-
пический район». Им было предложено
различать две следующие категории страто-
типов: 1) стратотипы подразделений общей
стратиграфической шкалы (например,
ярусы) и 2) стратотипы региональных стра-
тонов (например, серий и свит). Для обеих
категорий были разработаны соответствую-
щие рекомендации по выбору геологических
разрезов и схемы их описания. Раздел
книги, посвященный стратотипам,  позднее
был положен в основу соответствующей
главы в Стратиграфическом кодексе СССР.

В рассматриваемой брошюре также
вводится еще одно понятие, получившее в
дальнейшем широкое признание – опорные
разрезы. Под опорными стратиграфиче-
скими разрезами авторы понимают лучшие
(по полноте, обнаженности, палеонтологи-
ческой охарактеризованности) разрезы от-
ложений, развитых в пределах какого-либо
региона или одной из основных его частей,
которые соответствуют стратону общей
шкалы (отделу, ярусу) или крупному регио-
нальному стратиграфиическому подразде-
лению (серии). Такие разрезы, по мнению
ученого,  отражают характерные особенно-
сти геологического развития и палеогео-
графии за соответствующий временной
интервал. Опорные разрезы служат своего
рода эталонами для сопоставления с ними
других разрезов соответствующих по воз-
расту отложений данного региона, а также
для корреляции с одновозрастными отло-
жениями других регионов при межрегио-
нальных сопоставлениях.

Богатый личный опыт стратиграфо-па-
леонтологических исследований рано при-
вел Л.С. Либровича к убеждению о ведущем
значении палеонтологического метода в
стратиграфии. Еще в 1939 г. он выступил на
эту тему с докладом на Всесоюзном пале-

онтолого-стратиграфическом совещании.
В виде статьи  «О палеонтологическом ме-
тоде в стратиграфии» доклад был опубли-
кован в 1948 г.  В статье ученый излагает
преимущества палеонтологического ме-
тода перед другими методами, которые за-
ключаются в необратимости развития
органического мира и неповторяемости в
истории Земли одинаковых форм животных
и растений, а также в широком географиче-
ском распространении многих форм и
целых комплексов фауны и флоры.

По высказыванию академика Д.В. Налив -
кина, «…Стратиграфические работы Л.С. Либ -
ровича всегда отличались необыкновенной
тщательностью, точностью и детальностью.
Высоко было их палеонтологическое обос -
нование. Последняя особенность позволяла
ему нередко выдвигать новые предложения,
новые выводы. Он был настоящим новато-
ром в науке и, придя к определенному мне-
нию, не останавливался даже тогда, когда
оно шло в разрез с общепринятой точкой
зрения».    

Работам Л.С. Либровича свойственна
простота и ясность изложения, сочетаю-
щаяся со строгой логичностью и убеди-
тельностью аргументации выдвигаемых
положений. Ученый был скромным, остро-
умным и общительным человеком. Основ-
ное место в его жизни занимала наука. Его
вклад в науку огромен и бесценен.  Л.С. Либ-
рович заслуженно приобрел широкую меж-
дународную известность. Он собрал первую
в бывшем СССР, довольно редкую коллекцию
гониатитов карбона, имел личную библио-
теку и библиографию по палеонтологии и
стратиграфии его. Леонид Сигизмундович
имел открытый и веселый характер, любил
отдыхать в кругу семьи, коллег и друзей.
Среди них выдающиеся ученые – О.Л. Эйнор,
В.Г. Грушевой, К.А. Львов и др. Он сам хо-
рошо пел, танцевал и любил классическую
музыку. Ученый прожил большую жизнь и до
последних дней сохранил трудоспособность
и ясный ум. Его плодотворная научная дея-
тельность была отмечена высокими прави-
тельственными наградами.
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