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на автореферат диссертации Солотчина Павла Анатольевича клитоJIого-

минералогические летописи донньIх отложений Сибирского региона как основа

паJIеоклиматических роконструкций> представленной на соискание ученой степени

доктора геолого-Минералогических наук по специаJIьности 1 .6.2I - геоэкология

,щиссертация посвящена изучению изменения кпимата на Земле в четвертичное

время. Исследовались позднечетвертичные донные отложения маJIых озер Сибири, В

процессе исследований автором были отобраны и проанализированы образцы донных

отложений 25 озер Восточной и Западной Сибири. База данньж, использованная для

написания диссертации, включает более 1500 образчов. При проведении исследований

применены современные методы анализа вещества. Литолого-минералогическое изучение

образцов проводилось комплексом методов, вкJIючающих рентгеновскую

дифрактометрию, Ик-спектроскопию, лазерн).ю гранулометрию, сканирующую

электронную микроскопию. ,щля определения состава осадков применялись рентгено-

флуоресцентный анаJIиз, атомно-абсорбционная спектрометрия и рентгено-

флуоресцентный анализ на синхротронном излr{ении. Для верхних горизонтов разрезов

выполнено датирование по "орь, ,rpouaoa" анализ стабильньж изотопоu '8о " 
l3C u

карбонатах. ,щатирование отложений по карбонатному и органическому веIцеству

проводилось радиоуглеродным методом 14С,

,Щиссертантом лично для диагностирования магнезиаJIьных каJIьцитов разработана

методика обработки рентгенограмм, KoTopall IIозволяет выделять карбонатные фазы с

различным содержанием магния в структуре минерzIлов. Провелен детальньтй

минералогический анализ проб донньIх отложений соленьж и пресных озер Сибирского

региона. Установлено, что среди аутигенных минералов в осадочных отложениях соленых

озер ведущее место занимают магнийсодержащие карбонаты. они разделены

диссертантом на три группы : 1) низкомагнезиальные каJIьциты (<4-5 мол%МgСО3), 2)

промежуточные (5-18 мол%МgСО3) и 3) высокомагнезиаJIьные кальциты с содержанием

18-4з мол%МеСО3. Также в составе аутигенных минералов повсеместно выделяются Са-

избыточные доломиты, в структуре которых избыток Сасо3 может достигать 7 мол0% по

отношению к доломиту. Экспериментztльно установлено, что в разрезе донных отложений

водоемов наблюдаются изменения форм нахождения карбонатов в слоях, которые

диссертант связывает с изменением климата,

в целом диссертацию надо рассматривать как крупное обобщение работ по

использованию донньж отложений для диагностирования природно-климатических

условий. Впервые для ряда озер Сибири сделано литологическое оIIисание голоцен-

позднеплейстоценовых отложений, построены разрезы осадочных отложений, выделено

распределение в разрезах аутигенных минераJIов, стабильньrх изотоIIов углерода и

кисJIорода, определен возраст осадков. Для многих озер установлено время их

образования.
полученная диссертантом информация может применяться исследователями,

работающими в Других направлениях, в частности, Для интрепретации геохимических

процессов протекающих в озерах.

Большое внимание в диссертации уделено исследованию донных отложений озер

Забайкалья, где изучены отJIожения двух IIресных и семи минераJIьных озер. В пресном

озере Баунт выделено две толщи: позднеплейстоценовая, представленнаJI алевритовым и



ГЛИНИСтым материЕrлом с небольшоЙ примесью диатомеЙ, и голоценовая, сложенная
ПреиМУЩесТВенно Диатомовыми илами, что отражает общиЙ тренд потепления климата от
плеЙстоцена к голоцену. На основании минералогических исследованиЙ слоистьIх
силикатов, которые являются основными минерчrльными компонентами этого озера,
выделены дробные интервчrлы разреза, отвечающие периодам похолодания и потеттления.

Подробно изучены донные отложения содовьж и сульфатных минеральных озер.

Установлен возраст начала формирования донньIх отложений, который достигает в

содовом озере Верхнее Белое 10810+-280 лет. На всем этом отрезке времени в озере

отлагались аутигенные карбонатные минерчrлы, содержание которьIх составляет |5-20%,
Наблюдаются изменения в количестве магнийсодержащих минералов по разрезу.
Наибольшее содержание доломита установлено в средней части разреза, а

низкомагнезиальный кffIьцит доминирует в верхней и нижней части разреза. Если судить
по изменению отношения Sr/Ca по рilзрезу, то можно видеть, что минерализация воды в

озере Верхнее Белое менялась незначительно, заметные отличия наблюдаются только на
первоЙ стадии образования осадков. Возможно, причина изменения минерапьного состава
карбонатов связана не с изменением водности в регионе, а с изменением геохимических

условий в озере. Возможно на второй стадии формирования донньж отложений,
вьцеленной диссертантом, в озере не было растительности, соответственно не
образовывчrлся углекислый газ и в этих условиях бьша благоrrриятная обстановка для
высаживания доломита. В донных отложениях озера изменения изотопного состава

углерода коррелир},ют с литологическим составом пород, накоплением низко-Мg
кчrльцита и }меньшением доли высоко Мg-кальцита. Это, возможно) связано с тем, что в

верхней части рчlзреза присутствуют раковины моллюсков, которые состоят, в основном
из кальцита, и в них, соответственно, накапливается легкий изотоп углерода. Поэтому
напрямую увязывать минерaльный состав карбонатов и изменения климата в этом озере
затруднительно.

Было изrIено восемь водоемов Тажеранской озерной системы, которые комrrактно

расположены на западном побережье Байкала. Озера относятся к разным химическим
типам. С преобладанием в анионном составе гидрокарбоната -2 озера, сульфата-4 озера,
хлорида - 1 озеро. В основном донные отложения представлены низкомагнезиальным и
промежуточным капьцитом. Только в двух озерах (I]аган-Тырм и Придорожное)

установлен Са-избыточный доломит. Озера располагаются друг от друга на расстоянии
максимум 8-10 км" Вызывает сомнение, что на таком ограниченном пространстве

различались климатические условия? Может быть, различия и в химическом составе воды
в озерах и минеральном составе донных отложений связаны с геологической ситуацией и
геохимическими условиями сложившимися в озерах. Эти два озера располагаются в
пределах разлома северо-восточного направления и могут IIодIIитываться трещинно-
жильными водами, которые могут привносить магний. К тому же в этом районе известны
отложения гейзерита, которьтй образуется из азотных терм, в гiLзовом составе которых
доминирует азот, а углекислого газа практически нет. Сейчас термодинамическим
моделированием докiLзано, что чем меньше в растворе углекислого газа, тем больше
вероятность образования доломита а не кальцита.

Несмотря на сделанные замечания, диссертация кЛитолого-минералогические
летописи донньIх отложений Сибирского региона как основа IIЕtлеоклиматических

реконструкций> представляет собой законченное исследование, основанное на огромном

фактическом материаJIе, полученном с использованием современных методов анаJIиза



вещества. ,Щиссертация соответствует требованиям, установленным в пунктах 9-|4
Постановления Правительства РФ <<Положения о присуждения ученых степеней от
24,09,2013 }lb842 Фед. от 26.09.2022 г), а её автор Солотчин Павел Анатольевич
заслуживает присуждения уIеной степени доктора геолого-минералогических наук по
специщIьности 1 .6.2|. - Геоэкология.
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Я, Плюснин Алексей Максимович, дztю согласие на включение своих персональньш

данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их даJIьнейшlто
обработку.
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