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решение диссертационного совета от 11 .10.2021 г. J\b 7

О присужлениI{ Gргильянову Алексею Июльевичу, гражданину Российской

Федерации, учеrtой отеIlени кандидата геолого-минерzLлогических наук

Щиссертаци я <<hr-! и н ер ыiьf{ые воды Хэн,гэй-fi а}, рского овода>)

по специальЕ{fiсти 1.6.6. Гидрогеология
принята к за[ците L4_.042!2I г., протокол }lb 2 диссертационным советом

Д 003,022.01 rra базе ФГБУН Института земной коры Сибирского отделениlI

Российrскоir академии наук, 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, l28, в

соответстtsии с llj]иказоп{ Минобрнауки России JE 208/нк от 29.04.2013 г.

Соискатель Орlлtльянов Алексей Июльевич 1960 года рождения. В 1982 г.

окончил tr,Iркl,тский государственный университет им. А.А. Жданова по

специальнtlстi,л i<Гидрология суши), а в 1989 г. - очную аспирантуру при Институте

земноii коры С)ибирского отделения Российской академии наук по специzLльности

<ГидрогеоJ{0гиrl)).

Рабо,гает Е дол}{tности ведущего инженера лаборатории гидрогеологии Института

земной корш (Jиtfлtрс;кого отделения Российской академии наук.

Щиссертацшя выполнена в ФГБУН Институте земной коры Сибирского отделения

Россиr"rсколi ака,цеплии наук.

Научный рукOводитель - доктор геол.-мин. наук Алексеев Сергей Владимирович,

ФГБУН Инотртт,r/т земной коры Сибирского отделения РоссиЙскоЙ академии наук,

заведу}о ] ц1.1й лебораторr,rей гидрогеологии.

Официа;гlьнь{е 0ппоненты :

Борзенкtl Светтr;rна ВrIалимировна, доктор геол.-мин. наук, ФГБУН ИнститУт

природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской

академии Hiiyк. и.о. заведующего лабораторией геоэкологии и гидрогеохимии,

Тугарина M{apllrla Александровна, кандидат геол.-мин. наук, доцент, ФГБОУ ВО
<Иркутский нашrtональный исследовательский технический университет)), доцент
кафедры приi{,}аJ;ной геологии, геофизики и геоинформационных систем

дtLJIи пол O?fi{:ите.Iýьные Gтзыtsы на диссертацию.
Ведуrцая 0рганизация федеральное государственное бюджетное учрежДение
науки Геологичесttий институт Сибирского отделения Российской академии наук,

г.Улан-Удэ г, cEoel,* положптельном отзыве, подписанном Перязьевой Еленой

Георгиевноil кандидатом географических наук, научным сотрудником

лаборатории гиilрогеологии и геоэкологии геологического института Со РАН и

Чернявскиьа Млахаилошt Константиновичем кандидатом географических наУк)

научным сOIр}/дником той же лаборатории, укtlзала, что представленный В



диссертационной рабOте материiLiI и сделанные выводы имеют научный tlотенциttл

и несут практическую значимость, которые с учетом высказанных замечаний

следует исrlользовать при даJIьнейшем исследовании минера"пьных вод Хэнтэй-

,Щаурокого овода. Работа отвечает требованиям <<Положения о присуждении

ученых стеiтеней>>9 предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата наук. Автор заслуживает присуждениlI ученой степени кандидата

геолого-минералогических наук по специirльности 1 .6.6. - ГидрогеологиlI.

Соискатель иI4еет 27 публикаций, в том числе - 8 работ, огryбликованных в

рецензируеN4ых российских и зарубежных научных журн€tJIах, входящих в

Перечень изданий ВАК РФ. В диссертации отсутствуют недостоверные сведениrI

об опубликованных соискателем ученой степени работах.
Наиболее значимые работы по теме диссертации:
1. Замана Л.В" Новые проявления углекислых вод в IОго-Восточном Забайкалье /

Л.В. Замана, А.И. 0ргильянов, И.Г. Крюкова ll Успехи современного

естествознания. - 20J'7, - Jф4. * С. 78-83.
2. Бадминов Г{.С. Оценка глубинных температур терм€tльных источников Хангая и

Восточного Саяна с помоIцью геохимических геотермометров / П.С. Бадминов, fl.
Ганчимэг, А.И, Оргильянов, И.Г. Крюкова, !. Оюунцэцэг // Вестник БГУ, Химия,

физика. J\ЬЗ, 2011, Улан-Удэ. - С. 90-94.

3. Оргильянов А.И. Новые данные о минерztльЕых источниках Хэнтэй-.Щаурского

неотектонического поднятиl{ l А.И. Оргильянов, И.Г. Крюкова, П.С. Бадминов ll
Вестник кафедры географии ВСГАО. - Иркутск,201'|. J\b2(3). * С. 60-67.

4. ОргильяЕIов А..И. Источники минера,чьных вод l А.И. Оргильянов, П.С.

Бадминов, И.Г" Крюкова, Б. Намбар // Экологический атлас бассейна озера Байкал.

- Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2015, каРТа

Ns45, М 1:5000000. - С. 59-60.

5. ОргильяЕIOв А.И. Минеральные воды Хэнтэй-!аурского неотектониtIеского

поднrIтия / А.И. Оргильянов, И.Г. Крюкова // Мат-лы XIX Всеросс. совещ. по

подземriым tsодам Сибири и ,Щальнего Востока с междунар. участием <<Подземные

воды Воотока России> t22-25 июнrI 2009 г.). - Тюмень: Тюменский дом печаТи. -
2009. _ с" 269-27lr.

6. Оргильянов А.И. Организация охраны минерzLльных вод на смежных

терррrгориях России и Монголпи l А.И, Оргильянов, Е.Э. Малков, И.Г. КрюкоВа,

П.С. Бадмлrнов ll Мат-лы наrI.-практич. конфер. <<Социально-эколого-

экономические шроблемы рilзвитиrl приграничньIх регионов России-КИТаЯ-

Монголии> (2(1-22 октября 2010 г.). - Чита: Экспресс-издательство. 2010. - С. 80-81.

На диссерт{!цию и автореферат поступили отзывы от:

1) Дракчаа К. Д. - к.х.н., доцента, директора ГБУ НИИ медико-социII,IIьных

проблем и управления Республики Тыва>> (г. Кызыл); 2) Глотова В.Е. - д.г.-м.н.,

г.н.с. лаборатории региональной геологии и геофизики Северо-ВосТоЧнОгО

комплексного НИИ им. Н.А. Шило ДВО РАН (г. Магадан); 3) Щаниловой М.А. _

к.г.-м.н., tsед, i,еолога АО <Верхнечонскнефтегаз>> (г. Иркутск); 4) Щиденкова
Ю.tt. _ к.г._м.н., доцента, с.н.с. ООО Научно-производственное предприrIтие



<<Экопром-Иркутск> (г. Иркутск); .5) Щутовой Е.М. - д.г.-м.н., профессора ГГФ
Томского государственного университета (г. Томск); б) Заманы Л.В. - к.г.-м.н.,

в.н.с. Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (г. Чита); 7)

Кирrохина А.ts, - д.г.-м.н., профессора, г.н.с. лаборатории тепломассопереноса

Инститlrта вулканологии и сейсмологии flBO РАн (г Петропавловск-Камчатский);

8) Лавруrrl&лкд В.Ю. - д.г.-м.н., г.н.с., зам. директора Геологического института

РАН (г. Москва); 9) Лепокуровой О.Е. _ д.г._м.н., в.н.с., директора Томского

филиаrrа ФГБУН Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.
Трофимука СО РАН (г. Томск); 10) Малкова Е.Э. - к.б.н., зам. директора по

научной работе ФГБУ <<Сохондинский государственный lrриродный биосферный

заповедник> (Забайка.гtьский край, с. Кыра); 11) Озерского А.Ю. _ к.г.-м.н., гл.

гидрогеолога АО <Красноярскгеология> (г. Красноярск); 12) Тагильцева С.Н. -
д.т.н., профессора, зав. кафедрой гидрогеологии, инженерной геологии и

геоэкологии Уральскtlго государственного горного университета (г.

Екатеринбуро); 13) IПестеркина В.П. - к.г.н., в.н.с. Хабаровского федерitльного
исследоtsательского центра Института водных и экологических проблем ДВО РАН
(г. Хабаровск)" 14) Голубева В.А. д.г.-м.Е., вед. инженера лаборатории

комплексной геофизики ФГБУН Института земной коры СО РАН (г. Иркутск).

Тринадцать отзывоts полФжительные и один отзыв отрицательный (Лаврушин
в.ю.).
В положительнь{х отзывах содержатся критические замечания:

1. В автореферате rlрактически отсутствует характеристика микрокомrrонентного

состава п4ин. вод" 2. Третье защищаемое положение не содержит научно-значимого

результата. З. Трулно согласиться с однозначным толкованием результатов
изотопного ан&циза Бl3Cplg в пользу глубинного rrроисхождения СО2, т.к., по

мнению рецензеIIтщ полученные значения бl3С допускают и иную интерпретацию

результатов, 4. При анализе расположения выделяемых тиtIов вод в регионе,
следоваJчо более чёт:ко увязать распределение вод с геологическим сц)оением, и

особеннсl, с актиЕными тектоническими структурами. 5. Нет данных по расходам
источников и конкретных оценок ресурсов термоминерa,IIьных вод.

Замечания д.г,"-м.н., г..н.с., зам. директора Геологического института РАН
Лаврупяина В.ýФ. (отзыв отрицательный):
1. Формально9 замечание, касающееся гryбликаций в роцензируемых журнzLлах иЗ

списка ВАК. У автора таковых в реферате yкztзaнo 8. Однако, как минимум, б из них

непосредственно не относятся к теме диссертации. Они посвящены минерапьным

водам других районов Байка-пьского региона, водам озер и предвестIIикаМ

землетрясений в Байка,тьской рифтовой зоне. 2. Первое защищаемое положение не

содержит оригинztпьного научного утверждения. Автор не дает ответа на вопрос -
какие геOлOгические факторы привели к наблюдасмому распределонию термzl,тьных

ilзотных, холодных углекислых и сероводородных источников, в чем IIричина

наблюдаеморi газовой зональности, почему в центрitльной части Хэнтэй-.Щаурского

свода есть углекислые водоrrроявлениrl и т.д. 3. В работе отсутствуеТ р€rЗДеЛ

<Материальп и I\,{етоды исследований>>; информациrI частично разбросана по тексту, а



часто просто отсутствует. НаIIример, остiUIось не ясным - как отбирались IIробы на

ICP-MS, пробы

подготавливаJIись
воднорастворенных газах (Б"С В СО2), какова точность рi*личных методов анализа (в

том числе изотоIIных) и т.п. 4. Создается впечатление, что автор неверно выделил

границьi термаJIьных вод. Может быть, в пределах свода существует не одна, а две

области их развития? Одна из них локiшизуется на северо-восточной, а вторiш - на

юго-западной периферии свода. При этом центрrrльная часть свода может быть

отнесена к области углекислых вод (см. рис., 11редложенный рецензентом, В этом

случае утвер}*(де*Iие автора об отсутствии четких границ между рzвлиtlными типами

вод выглядит лсжным. 5. При изложении геологической информации в главе 2,3

(Геологическое стрOение и тектоника) автор дает только рутинное описание

геологическOЙ карты района. Вместе с тем, учитывая То, что дiLпее в работе

рассматрива}отся изотопные характеристики С и Не в гzlзах и обсуждается их

глубинное прФисхождение, в этой главе следовit,Iо бы также дать информацию о

глубинном стрФеFIии региона по геофизическим данным, г1рироде кайнозойского

вулканизма, его геохимической специфике (его проявлениrI имеются на границах

рассматриваемOй территории) и т.п. Вся эта информация в работе отсутствует! 6,

АвтоР не всегда корректно использует статистические методы обработки полученных

данных. Например, в диссертации на рис. 3.5 приведена вроде бы значимtUI

зависимость рн от суммы (нсоз+соз). однако если убрать всего одну дirлеко

отскочивIIIу}о тФчкУ, то корреляционнаlI зависимость утрачивается (автор игнорирует

требования к исследуемой статистической выборке - однородность и неtIрерывность

данных), 7, в таблицах з.|2 и 3.13 автор tIриводит информацию о составе

воднорастЕоренных и овободных газов минерtLльных вод. В IIробах часто

tIрисутствует кислOрод, концентрацшI которого нередко достигает 10-20 %

(приблиlкается к коЕцентрации в воздухе 20.95 %). Причем его высокие

концентрации отмеченЫ даже в tIробах источников, для вод которых характерны

восстановительЕ{ые знаqениll Eh. Все это укilзывает на некачественный отбор проб

газа (многие прOбы явно загрязнены воздухом при отборе). Кстати сами значениJ{ Eh

тоже, пO-видиМому, неверно tIриВеденЫ в таблиЦах, В них не дана rrоrrравка на

водородныii электрод (что собственно и обозначает индекс Eh), Такие данные без

доrrолнительных пояснеЕий нельзя исrrользовать, например, в термодинамических

расчетах или при tIостроении диаграмм минерitльных равновесий Фн-Еh-диацрамм),

8. Обсуждая таблицьх с составом гiLзов, автор отмечает довольно высокие

концентрации водорода в некоторых пробах (до 0.62 %), Этот водород может иметь

вторичное прOисхох(дение (образовался при рiвложении органики в бутылке), На это

косвенно указывает присутствие О2 в таких пробах. Также из таблиц с составом гilза

вызывает Еекоторое удивлеIIие данные по источнику Их-онон при tIочти

(1gоздушньпх) кФнцентраЦИЯХ Oz И N2 В гtвах этого источника отмечены очень

высокие концен1р1ЩИИ Hz, Не и дI. Похоже, что с газовыми ан€шизами были

проведены какио-то манипуляции (в таблицу сведены рiвные виды аЕализов?),

которые доляtны были быть изложены в методике исследования гiIзов (она не

для оIIределениjI состава воднорастворенных

прс}бы для определениrI изотопного состава

газов, как

углерода в



описана). 9. В главе 3.5 (Гелий как индикатор связи rrодземных вод с тектоническиМи

разломами) аtsтор обсуждает высокие концентрации гелия в itзотных водах, что

указыtsает на их взаимосвязь с глубинными рtвломами. При этом он также отмечает,

что в большей части углекислых источников содержание Не существенно ниже, чем в

tIзотных термах. Таким образом, из логики рассуждений автора следует, чтО

углекислые вФды (их газы) имеют менее глубинный генезис (меньшие концентрации

не - меньшие глубины циркуляции), чем гilзы iвотных вод. Это противоречит

последующему выводу автора о глубинном генезисе Со2 и о присутствии в гiшах этих

вод примеси маIlтийного гелиrI (см. глава 4). 10. При использовании геотермометров

автор без всякогс обоснования отдает предпочтение SiО2-геотермометрУ.МОЖеТ бЫТЬ

это и правильFIо? но на каком основании? Щля этого следовtl,Iо бы сравнить rrокrвания

рчiзличных геотермометров между собой и с измеренными температурами (хотя бы

для азотных терм). 1 1. Для обоснования 2-го защищаемого положенIUI автор

рассматривает весьма ограниченное число исследоваЕных изотопными методами

источников. |2 .рецензент не понял, какой точки зрения придерживается автор

диссертации обоуждая воIIрос генезиса водного tIитания - инфильтрационный или

ювенильный (мнения В.В. Хаустова и IO.H. Щиденкова). 13. Обсуждая обратную

зависимость значений Бl8о от высотных отметок (рис. 4.2 диссертации), автор

приходиТ к совершенно неверному выводу о причинах ее возникновениlI.

обнаружение такой Зона,чьности в минераJIьных водах косвенно укtlзывает на

высокие сitорости водообмена и на связь источников с современными

инфильтращионными водами. Однако автор диссертации самостоятельно не пришел к

таким выводам, что свидетельствует о недостаточной его квалификации в этой

области! 15. ОбсуЖдая данные по изоТопномУ составу углерода (Б"С в СО2), автор

анализирует значения Бl3С в газообразной и в воднорасТворенной COz (DIC)

углекислых вO/л. Г{ри этом автор, сравнивая значенIбI Бl3С в рiвных формах

углекислоты 0 известными метками Б'3сlсоr; в природных резервуарах, по-

видимомУ, tle видИт разницЫ междУ значенияМи Бl3С в СО2 и DIC. Вместе с тем,

разница в этих параметрах может быть очень существенной из-за эффектов

изотоIхного фракционированиj{ и кинетических эффектов в системе (гiв-вода). 16.

возвращаяоь К газам Хэнтэй-щаурского свода автор отмечает, что некоторые пробы

газообразной С{)2 характеризуются заметно более низкими значениlIми БlзС - до -|З.2

%о, Чом пришисывается верхней мантии. Такая углекислота, по-видимому, может

трактоtsаться как шродукт смешения мантийной и коровой (биогенной?) СО2. Однако,

наверное, мOгут, быт,ь и другие объяснения таким низким значениlIм бlЗС. Автор

почему-то ilриllисывает ей абстрактно-глубинное шроисхождение, ни как не

обосновывая N{еханизмы формирования такой COz. |,7. Из текста рi}здела,

посвященного изотсгIии голия, также следует, что автор недостаточно хорошо

ориентируется в изотопно-гелиевой систематике. Например, в тексте диссертации

(стр. 90) сказан0, что мантийный гелий характеризуется значением'не/он" : 3.3 х 105

(газы Исландии). Эти представления не совсем верны, поскольку газы Исландии, а

также Гавайев " йеrrоустона характеризуют газы (горячих)) точек Земли (вероятно,

нижней мантии). 18. В третьем защищаемом rrоложении затрагиваются воtIросы



использования и режима посещения источников исследуемого региона. На взгляд

рецензента в данном положении особо не содержится какого-либо научного

утверждения, сOгласующегося со специzlJIьностью диссертации. Особенно ярко это

проявляется в раr{жироtsании источников по режиму посещения. Поэтому в главе 5.2

(обоснование З-его положения), рецензент не увидел каких-либо оригинil,чьных

результатов исследования автора.

Выбор офищи*;rьных оппонентов п ведущей организации обосновывается

достаточно высокой квалификацией сrrециzlлистов в области гидрогеологии И

гидрогеохимиi1.

Щиссертационный сOвет отмечает, что на основании выполненных
соискателеlи исследований :

разрабоmаньt принципы районирования минерII,IIьных вод рzвличных типоВ В

пределах гилрогеологической структуры Хэнтэй-!аурского свода;

преdлоэк:енс кOЕ]]епция fiрактического использования и охраны минер€tльных ВоД

Хэнтэй-ldаурскOrо свода с выделением зон с рztзличным природоохранным

статусом;
dоказано атмосферное происхождение минеральных вод, глубинныЙ генезис

углекислого газаr и короваJI природа водорастворенного гелиr{ для изучаемой

территории;
BBedeH, tsперtsые для территории исследований, тип субминерil,чьных вод.

Те ор е muч е с кая з l l {l ч tL|vl о с rп ь uc с л е d о в ан uя о б о сн о в ан а mе л4, ч mо :

существеFI}IO шOвышена степень изученности минерilJIьных вод Хэнтэй-!аурского

свода,

d оказа н bt сле dy,lo tцuе по-поэtсенъtя:

1. В пределах Хэнтэй-Щаурского свода распространены следующие типы

минераJlьIfых всд: mермшльные азоmные; холоdные у?,лекuсльrе; холоdнЫе С

повыtЦеннё,i.И codepMcaHae.,lt серовоdороdа; холоdньtе субмuнераJlьньrе.

геохимtt.tесl{ие особенности данных типов вод обусловлены сложностью геолого-

структурных и фллзико-географических условий района.
2. Содержаrlие сгабильных изотопов водорода и кислорода в минерапьных ВоДах

свидетельс"гtsуе"г об их .гиеrпеорном zeшBace; вариации значений изотопа УГЛеРОДа

"С указыЕают на zлубанную прuроdу углекислого гiва; диаrrазон значений

отношени"'Н*/ОНе подтвер}к дает кор ов ое пр о uсхоэrcd ен ае гелия.

3. ПрактическOе использование минерitльных вод должно определяться стаТУсоМ

территории, на которой расположены источники. Выделяются: 3она cmpozozo

заповеlноzо pe*!t)u,и{l, зоItG оzроначенноzо заповеDноzо реJIсuлrа Il 3она свобоdНОzО

dосmупа.
прlл4енumеJhr!{,} к проблеллаmlлке duссерmацuu резульmаmuвно (эффекmuвнО, mО

е сmь с по.пучst,t ые.пl о блаd аtоuluх н о вuзной резульmаmов)
Uспо]tllЗобаНЬl нсlвейшrие методы химического, гilзового и изотопного анаJIиза

приро,Iных вOд в лаборат(]риях ведущих научных центров;

цtзложены суш{ествуюtцие гипотезы формированиrI состава минерZьЧЬных вод и их

обоснование для Хэнтэй-fiаурского свода;



рассчumаньl значения теIIловых потоков для минера.пьных источников иЗУчаеМой

территории;
lвучены осOбеF[нос,г}I химического и гzlЗовоГо СОСТаВа ТеРМаЛЬНЫХ iIЗОТНЫХ,

холодI{ыХ уtлекilслых, холодных с повышенным содержанием сероводорода и

холодIIых субминерilJIьных вод, изотоtIный состав кислорода, водорода, углерода и

гелия. На оснt-lвании резуJIьтатов изотогIных анаJIизов сделаны выводы о генеЗисе

ВОДЫ И РаС'IВOРеtsrНЫХ ГаЗОВ.

значенuе получ,€нных соuскаmелел,t резульmаmов uсслеdованuя dля пракmuкu

поdmвержdаеmся mем, чlпо :

созdан каталог Irроявлений минерztльных вод ХэнтэЙ-.Щаурского свода, который

может быть исшользOван при организации бальнеологического лечения и

планироRаний природоохранных мероприятий;

преdсmавлены результаты анzLтизов химического, гitзового и изотопного состава

воды не llосjlедованных ранее источников, позволяющие fIовысить степень

изучеЕнOсти минеральных вод территории.

О це HKа о о с пl о в е рн о с лпlt р е зульm аmо в uс сл е d о в ан t tя в ыявlал а :

прu эксперltfulенmаJhных рабоmах: в основу работы положены результаты
исследоваt*ий tиу;неральных вод Хэнтэй-!аурского свода. Полученные реЗультаты
базирую,гся Ellt значительном количестве отобранных проб воды,

проанаJrизиро}}аL{ных в лабораториlIх ведущих научных ценТроВ (ИЗК СО РАН,

игх со рАн. ,tин со рАн, игм со рАн, двги дво рдн, Фти рАн, ноц
<<Вода> ТПУ) i,Ta сOвременном сертифицированном оборудовании. НестоЙКие

компонентьi Хиtчlического и газового состава оIIределялись неIIосредственно на

месте обследоваriий;

mеореmuческuе положенllя диссертационного исследования основываются на

coBpeп,IeHFIb{x llредс,гавлеFIиях и положениJIх гидрогеологии и гиДрогеОХИМИИ, а

также на [Iовы,х оригинаJIьных данных, полученных автором;

udея базuруепlся на анализе опубликованных и полученных соискателем лично

результатов лrсследований физических свойств, химического, гi[ЗОВОГО И

изотопнOГо соотава минера_цЬных вод, которые tIозволяют делать выводы об их

генезисе;

uсслеdованl,tе опрIрается на большое количество материzLлов отечественной и

зарубеrкной ллtтеiэатуры ;

ycmaHOLjlel|{}, ч,iО полученные автороМ результатБI соответствуют данным,

огryб:rико]]ап{ньlм rlредыдуlцими исследователями, и существенно дополняют их.

лuчньtй Bkltad {:оuскаmеля сосmоum в: rrроведении комплексного обследования

истоLIникоВ N,{I,{шераJIьных вод, расположенных в мilJIообжитой труднодоступной

местнос1и; 1трOи:}водстве анализов нестойких компонентов состава воды

непосредстr]еItно В экспедициях, обработке и интерпретащии полученных

результа1ов. С)сновные выводы и положения были изложены В докJIадаХ на

совещанI4ях И конференциях с участием иностранных ученых, а также

опубликtlваFiьi в;rоссийских научных журнttлах, входящих в перечень вАк.



На засе:анtttt i 1 октября 2021 г. диссертационный совет принl{л решение

лрI{с},дить Оргlrльянову длексею Июльевичу степень кандидата геолого-

МИНеР аЛ()ГИЧеС KlrX НаУК,

При проведенt{и тайнсго голосованиlI диссертационный совет в количестве 16

человек, иЗ FiиХ 10 доктороВ науК пО специil,чьностИ 1,6,6, ГидрогеологиJI,

участвовавIIIиХ В заседаниИ, ИЗ 2\ чеJIовека, входящих в состав совета,

проголосоваJtý,l: (за)) - 16, <против) - нет, недействительных бюллетеней - нет,

Заместит,ель шредседателя

диссертациФFItlого соЕета

Ученьiй сокретарь

диссертациФннсг{) соtsет,а

11 октября2021.г

р
Тамара Гурьевна

Варвара Викторовна

()

о ý
'фь

Ир ку'[

l(."tJ i-'tjl

иlгiститут
ЗЕ\лН,)14


