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Сергеев В.Н. является наиболее авторитетным специалистом в России и 

одним из мировых лидеров в области микропалеонтологии и 

стратиграфии протерозоя.  

Основные этапы научной деятельности 

Родился 10 октября 1959 г. в г. Москва, СССР 

1982 г. окончил геологический факультет Московского Государственного 

Университета им. М.В. Ломоносова по специальности «геологическая 

съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых"  

1982 - по настоящее время работает в Геологическом институте РАН  

1982 -1984 – стажер исследователь 

1984 -1991 – младший научный сотрудник  

1991-2006 – старший научный сотрудник 

1992-1993 – стажировался в Гарвардском Университете, Кембридж, США 

2006-2010 – ведущий научный сотрудник 

2010 – настоящее время главный научный сотрудник лаборатории 

стратиграфии верхнего докембрия Геологического института РАН  

Научные степени  

1989 – ученая степень кандидата геол.-мин. наук  

2003 – ученая степень доктора геол.-мин. наук  



В 1982 г. окончил обучение на кафедре палеонтологии Геологического 

факультета Московского государственного университета. По окончании 

университета в 1982 г. я был принят на работу в Геологический институт РАН в 

Лабораторию стратиграфии и геохронологии верхнего докембрия, которой 

руководил Б.М.Келлер, где работаю до настоящего времени в должности 

главного научного сотрудника под руководством академика М.А. Семихатова. В 

1989 г. я защитил кандидатскую диссертацию на тему "Окремненные 

микрофоссилии докембрия и нижнего кембрия Урала и Средней Азии: природа, 

классификация и стратиграфическое значение" под руководством И.Н. Крылова 

(Геологический институт РАН). После защиты кандидатской диссертации в 

течение года 1992-1993 гг. стажировался в Гарвардском Университет, Кембридж, 

США, как пост-докторал феллоу. В 2003 году защитил докторскую диссертацию 

на тему "Окремненные микрофоссилии докембрия: природа, классификация, 

фациальная приуроченность и биостратиграфическое значение". Во время 

работы в Геологическом институте фундаментальное  значение для моих 

исследований имели непосредственные контакты с крупными специалистами в 

области геологии и палеонтологии докембрия и фанерозоя академика Б.С. 

Соколовым, Ю.Г. Леоновым, М.А. Федонкиным, А.Ю. Розановым, М.А. 

Семихатовым которые способствовали моему росту как специалиста и оказали 

неоценимую помощь в моих исследованиях.  



Индекс Хирша Сергеева В.Н. по РИНЦ составляет 18, по Scopus 15; число цитирований по РИНЦ 

за последние 5 лет 79, а общее число цитирования из публикаций за последние 5 лет – 431. 

С именем В.Н. Сергеева связано открытие богатейшего мира докембрийских одноклеточных 

микроорганизмов - выдающееся событие 20-го столетия в науках о Земле и крупнейший прорыв в 

палеонтологии. Это открытие кардинальным образом изменило представления об истории жизни 

на нашей планете и резко расширило диапазон применения классического биостратиграфиеского 

метода в древний возрастной интервал протерозоя. В этой области В.Н. Сергееву принадлежит 

серия ярких разработок, высоко оцененных мировым научным сообществом. В результате 

проведенных им за более чем тридцать лет исследований микробиот из опорных разрезов 

Северной Евразии, фактически удалось ликвидировать пробел в изученности окремненных 

микрофоссилий Урала, Сибири, Казахстана и смежных регионов, и вывести развитие 

отечественной микрофитологии протерозоя на качественно новый уровень.  

Результаты завершенных и проводимых в настоящий момент исследований дают возможность 

разработать принципиально новые биостратиграфические схемы расчленения верхнего 

докембрия по микрофоссилиям и применить ряд критериев, ранее использованных при 

выделении стандартных стратиграфических подразделений фанерозоя. Особое достижение В.Н. 

Сергеева – выявленный им биостратиграфический парадокс сообществ цианобактерий, не 

изменившихся за последние 2 млрд. лет, но образующих серию неповторимых хронологических 

последовательностей, имеющих узкое временной распространение и отражающих эволюцию 

атмосферы, литосферы и гидросферы. Исследование докембрийских микроорганизмов Сергеев 

В.Н. проводит с использованием как традиционной оптической микроскопии, включая 

эпилюминисценцию и контраст Номарского, так и новых методов конфокальной лазерной 

сканирующей микроскопии и Рамановской спектроскопии. 
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3. Член редколлегий журналов «Palaeobotanist» (Индия)  и «Стратиграфия.                                           

Геологическая Корреляция»  

 

4. Голосующий член международной стратиграфической комиссии по 

      системе Неопротерозоя  - Криогению и член-корреспондент комиссии по 

      терминальной докембрийской системе  - Эдиакарию 

 

5. Руководитель проектов РФФИ – (9 инициативных и международных 

проектов),  участие в серии международных проектов с Гарвардским  

университетом, Калифорнийским университетом Лос-Анджелеса, 

российско-индийском проекте КДПНТС (ILTP) B-2.56 

 

6. Постоянно читает лекции по геологии и стратиграфии докембрия в МГУ 

им. М.В. Ломоносова и периодически в зарубежных университетах 
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1999 г. Премия «Наука/Интерпериодика» за лучшую публикацию в журналах РАН  

2007 г. Премия имени Ханса Раусинга за лучшую палеонтологическую работу года  

2008 г. Премия «Наука/Интерпериодика» за лучшую публикацию в журналах РАН  

2010 г. Премия Американского палеонтологического сообщества за лучшую статью в Journal of Paleontology. 

2015 г. Почетная грамота Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Сергеев В.Н. в 1997 г. был награжден медалью в честь 850-летия Москвы 

 



Шесть основных методик изучения 

докембрийских микрофоссилий: 

1. Tрадиционная оптическая микроскопия 

2. Метод диференционно-интерференционного 

контраста (DIC) или контраста Номарского (NIC) 

3. Метод флюоресцентной микроскопии 

(эпилюминисценция)  

4.  Конфокальная лазерная сканирующая 

мироскопия (КЛСМ) 

 Confocal laser scanning microscopy (“CLSM”) 

5. Рамановская спектроскопия и получение 2D 

и 3D изображений Raman spectroscopy/imagery 

6. Флюоресцентная спектроскопия и получение 

2D и 3D изображений  

Fluorescence spectroscopy/imagery 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/DIC_Microscope.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/DIC_Light_Path.png




















Схематическое изображение принципа действия флуоресцентного микроскопа 

http://www.medalnet.ru/images/item/2010/12/02/1322124396_29808.png
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Основные места полевых работ 
Разработка микропалеонтологической шкалы верхнего докембрия проводилась на 

основании изучения серии опорных разрезов рифея, венда и кембрия Северной Евразии:  

Южный Урал – 1980, 1981, 1985, 1998-2000, 2003, 2011, 2013; Южный Казахстан и Тянь-

Шань – 1983 и 1984; Анабарское поднятие – 1986,1991,1992, 2004; Туруханское поднятие 

– 1988, 1995; Гималаи и Раджастан (Индия) – 1988, 2002; Флорида (США) -1993; Учуро-

Майский регион – 1990; Северный Урал – 2006; Байкало-Патомское Нагорье – 2014-2016 



Стратотип рифея Южного Урала 
Разработка рифейской шкалы верхнего докембрия – одно из основных достижений 

отечественной геологии и стратиграфии в двадцатом веке. Сергеевым В.Н. впервые дана 

микропалеонтологическая характеристика всем трем фитемам стартотипа рифея Южного 

Урала на основе окремненных остатков микроорганизмов 



Опорные разрезы рифея Сибири 
В результате работ Сергеева В.Н. впервые получена репрезентативная 

микропалеонтологическая характеристика опорных разрезов рифея Сибири по окремненным 

микрофоссилиям: Анабарского поднятия, Учуро-Майского региона и Туруханского поднятия 



При работах в Южном Казахстане и Северном Тянь-Шане в 1983 и 1984 гг. были выявлены особенности 

изменения сообществ микроорганизмов не только верхнем докембрии но и на одном из важнейших 

биостратиграфических рубежей – границе кембрия и докембрия и взаимосвязь определенных типов 

цианобактерий с фосфоритами 



Стратотипический разрез венда  
При изучении разреза стратотипа венда описаны акантоморфные 
акритархи которые не могли быть обнаружены на Восточно-
Европейской платформе в течение более 50 лет 
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Протерозойские биогоризонты 
Сергеевым В.Н. предложена альтернативная схема расчленения верхнего протерозоя 

на микропалеонтологической основе с выделением 7 неформальных 

биостратиграфических подразделений или биогоризонтов (слева). Неожиданно эти 

биостратиграфические единицы приблизительно совпали с хронометрическими 

подразделениями международной стратиграфической шкалы (справа) 



Работы В.Н. Сергеева вскрывают механизмы функционирования докембрийской биосферы и потому имеют сильный 

прогностический потенциал в отношении условий формирования и локализации ряда важнейших полезных ископаемых, в 

частности железных и других видов осадочных руд. Формирование последних связано с оксигенезацией атмосферы и 

океана в результате жизнедеятельности цианобактерий и других низших фототрофоных микроорганизмов. Процесс  

насыщения кислородом атмосферы и океана прямо связан с эволюцией цианобактерий и фотосинтеза.Произошедшие 

взрывообразное осаждение железа, урана, марганца и других металлов в нижнем протерозое, утративших геохимическую 

подвижность, в целом, было следствием биотических процессов, описанных В.Н. Сергеевым.  
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Вся моя научная деятельность после окончания МГУ им. 

Ломосовова протекала в  лаборатории стратиграфии верхнего 

докембрия ГИН РАН.  Мои научные достижения стали возможны 

благодаря моим учителям и наставникам и старшим коллегам в 

области стратиграфии докембрия и геологии: Соколова  Б.С., 

Меннера В.В., Келлера Б.М., Крылова И.Н., Семихатова М.А., 

Федонкина М.А, Леонова Ю.Г., Мейена С.В. 

За годы исследований в лаборатории стратиграфии верхнего 

докембрия мне посчастливилось работать со специалистами в 

области стратиграфии позднего докембрия и фанерозоя как ныне 

здравствующими, так и уже к сожалению ушедшими: Раабен М.Е., 

Комаром Вл.А., Вейсом А.Ф., Чумаковым Н.М., Ахметьевым М.А., 

Гладенковым Ю.Б., Воробьевой Н.Г., Петровым П.Ю, и многими 

другими. Без научного сообщества в котором я постоянно 

нахожусь никакие достижения в области геологии и стратиграфии 

верхнего докембрия были бы невозможно и я искренне благодарен 

всем кто помог мне в моей научной деятельности.  


