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ВедУrцеЙ организации Федерzutьного государственного бюдтсетного учреждения
<I]ентральный научно-исследовательский геологоразведочный инсти,гут цветных и
благородных металлов> (ФГБУ (ЦFiИГРИ>) - .rа диссертационную работу Пактовского
ЮРИЯ Германовича <Ранний палеозой как стадия россыпной алмазоносности в Южном
ПРитиманье (Пермсrсий край)>), представленную на соискание учёной степени кандидата
ГеоЛого-минералогических наук по специальности 25,00.01 - Общао и региональная
геология.

АКТУальность темы диссертации обусловлена необходимостью HayLIHo-
ТеОРеТИtIеСКОЙ основы для геологоразведочных работ в регионе при ориентировании их на
нОВые объекты исследования: глубокие горизонты депрессий и промежуточные
iцIмазоносные коллекторы эолового типа.

СТРУltТУРа I{ содержание работы. Щиссертация состоит из введения, Ltетырех глав
и Заключения, вклIо,тает IJ2 страницы текста, З 1 рисунок и З4 таблиц и сопровождается
СПискоМ опубликованноЙ литературьl из 22З наименованиЙ, фондовой литературы из З2
НаИМенОваниЙ и б наименованиЙ из электронных ресурсов. Основное содержание
ДИССертации посвящено описаник) особенностей геологического строения и состава
ПротерозоЙскиЙ и ни)tнепалеозоЙских терригенных толщ, которые автор рассматривает
Как промежутоLIные коллектора алмазов и обоснованиIо возможностей обнаружения на
Западном склоне Урала россыпей алмазов эолового типа в эрозионньж депрессиях,.

ВО Введенlли обосноRана актуальность темы диссертации, сформулированы цель и

решаемые задачи, отмечена научная новизна, практическая знаLIимость работы,
сформулированы защищаемые положения.

Глава 1 кКраткий o.repK по геологии Южного Притиманья) рассмотрена история
геологиLIеского изуLIения территории, дано краткое описание её геологичеокого строения,

(



На ОСНОВе СтадиЙного анализа показана история геологиLIеского развития Юхсного

Притиманья и рассмотрены некоторые теоретические и методологиtIеские аспекты
изуLIения эмерсивных стадий территории исследов ания.

Глава 2 кКембрийский эпизод на территории Юrкного Притиманья
(ПОМянённовская свита), проблема алмазоносности помянённовской свиты), В главе

рассмотрены представления о возрасте помяненновской свиты, отмечено, что отсутствуют
Данные по изотопному определению её возраста. Стратиграфическая же позиция свиты
оПределяется её залеганием в осI]овании отло)tениЙ ордовика на верхнепротерозоЙских
образованиях. ДостатоLIно подробно в главе приводятся данные по литологическому
СОСТаВУ ОтлОхсениЙ данноЙ свиты, представленноЙ толщеЙ преимуществеFIно
КРаСноцветных песчаников и конгломератов, текстура осадков беспорядочнаrI, сортировка
Обломо.Iного материала плохая, Отмечено, что некоторыми авторами помя}Iенновская
Свита рассматривается как аналог IIолюдовской свиты, относимой к верхнему ордовику.
Автор диссертации на основаЕIии изучения минерального состава тяжелой фракции
ОтлоrкениЙ помяненновской свиты и полюдовской свиты показал, что породы
ПОМЯНённовскоЙ свиты отличаются от пород полюдовскоЙ свиты, что позвоJIяет выделить
пОмяненновскую свиту как самостоятельный таксон. При rсрупнообъемном опробовании
отлотсениЙ помяненновскоЙ свиты в 1961 году в шурфе был обнаружен один мелкий
аЛМаЗ (7,1 мг). Подводя итоги автор делает заключение о том, что осадки помяненновской
Свиты представлены "незрелым" лолимиктовым материалом, что свидетельствует о
слабоЙ эрозии докембриЙского субстрата. В толtе время следует отметить, LIT6 налиLIие
алмаза в составе свиты свидетеJIьствует, что она может являться первым, наиболее
древним, проме)Iiуточным коллектором в пределах IОтсного Притиманья.

Глава 3 <Орловикский эпизод (полюдовская свита). Ордовиttский промелtуточный
КОЛЛеКтор аJIмазов), Рассмотрено геологиLIеское положение полюдовсttоЙ свиты,
ОТМеЧенО, LITO фаунистических доказательств её принадлежности к ордовику нет.
Приведены материалы по вещественному составу отлохtений свиты. В составе
полюдовскоЙ свиты выделяется три подсвиты. В составе осадков нитtнеЙ пачки свиты в
СОставе обломо.rного материала присутствуIот как местные породы, так и принесенные с
Западного склона Урала. Приводимый автором гранулометрический состав осадков
нихtнеЙ пачки: сгруженныЙ валунно-галечныЙ конгломерат с линзовидными прослоями
песчаников, с точки зрения рецензентов однозначно показываIот, LITo подобные
отложения наиболее характерны для подводных склонов дельт. Связь отлохtений
ПОЛЮДОвСкоЙ свиты с дельтовоЙ обстановкоЙ осадконакопления, как отмечено
диссертантом, высказывалась ешrё Н.Г. Чочиа и It.И. Адриановой в 1955 году.

В диссертации приводятся материалы авторы по изучению формы галек
полюдовской свиты, на основании LIего им сделан вывод об их соответствии формам
обработки в аллювии, что не протIIворечит сделанному ранее заключению Н.Г. Чочиа и
К.И. Адриановой об дельтовой природе формирования нилtней паLIки от:lоlкений
полюдовской свиты. В составе полюдовской свиты при крупнообъемном опробовании
алмазы наЙдены во всех трёх её пачках, при этом два самых крупных кристалла наЙдены в
нихtнеЙ наиболее грубообломочноЙ пачке. Наличие алмазов в составе полюдовской свиты
позволяет согласиться с мнение диссертанта о том, что в Юrкном Притиманье существует
ордовикский прометсуточный алмазоносный коллектор.

Глава 4 кСилурийский эпизод (нитtняя подсвита колчимской свиты - Slkll).
Силурийский проме)Iryточный коллектор алмазов). В диссертации рассматривается
только отложения нижнего силура, к которому на территории Юхtного Притиманья
относят колLIимскуIо свиту, ABTclpoM отмечено, LlTo отложения ttол.Iимсttой свиты



осЛожнены надвиговоЙ тектоI]икоЙ. Приводятся материалы о строении этоЙ свиты.
Отмечено, что при формировании осадков колчимской свиты сноQ обломочного
МаТериала происходил по данным А.Щ. Ишкова ц др. с запада. Заслугой диссертанта
ЯВЛяеТся обнарухtение им в основании силура ветрогранников. Ветрогранники были
связаны со слоем крепких песчаников. мощность этого слоя составляла по данным
буреrrия от 0,4 до 5,0 м. При этом наиболее насыщенным ветрогранниками оказался
ТОНКИЙ слоЙ мощностыо 0,1 м в основании крупных глыб. К сохсалению, из текста
диссертации не совсем понятно положение этих крупных глыб в составе слоя песчаников,
а также не совсем понятно распределение ветрOгранников в пределах рассматриваемого
СЛОЯ ПеСЧаНиков. Щалее в главе приводятся данные по типам встреченных ветрогранников,
а также результаты исследования их состава. Было установлено, что материаJIом для
ветрогранников послужили породы полюдовской свиты.

ВО втОрой LIасти 4-ой главы приводятся данные по особенностям строеFIия и
вещественного состава силурийского алмазоносного коллектора (колчимсlсая свита). В
СОставе отлохсениЙ свиты выделено З толщи, 1-ая толща представлена выветрелыми
глинизированными алевролитами, содержащими шебень и глыбы плитчатых песLIаников.
Эксплуатационное крупнообъемное опробование, как отмечает диссертант, установило
изменчивую аJIмазоносность толщи 1 от 0 мг/м3 до 99,5 мг/м]. Под l-ой толщей залегает
ТОЛЩа 2, представленная выветрелыми, глинизированными песчаниками с обилием щебня
и глыб песчаников. Как oTMeLIaeT диссертант, толща 2 весьма неоднородна по структуре и
ПО СОСтаву. В неЙ выделяются слои и прослои алевролитов, песчаников, гравелитов,
брекчий. По мнению диссертанта подобное неравномерное распределение
грубообломочного материала позволяет предположить струйчатый характер
распределения алмазов в толще. С подобным заключением сложно согласиться, т.к.
ОТЛОЖения подобного состава обы.Iно связаны с водно-гравитационными потоками, для
которых характерно не струйчатое, а гнездообразное распределение полезного
компонента, в этом случае алмазов. Это хорошо в своих трудах показал известный
исследователь россыпей В. Е. Минорин.

,Щиссертантом отмечено, что толщи I и 2 представляли собой парадоксальное
противореLIие принципу гидравлической эквивалентности. Гранулометрические аItализы
выполненные диссертантом послойно показали полное несоответствие гранулометрии
ОСаДКа и алмазов. Следует заметить, что подобное парадоксальное несоответствие
достаточно легко объясняется водно-гравитационной седиментацией.

В Заключении приведены основные выводы, сделанные автором диссертационной
работы.

Нау.Iная новIIзна, обоспованность и достоверIIость научных положений,
выводов и рекомендаций, сформулированных в дIiссертации.

Соискателем на защиту вынесеЕIы три основных положения.
1, Нижнепалеозойские базальные горизонты Юrкного Притиманья со

стратиграфи.Iеским и угловым несогласием залегаIот на эродированных докембрийских
терригенных комплексах и представлены литологичеоки незрелыми с),баэральными
отлоlкениями помянённовской свиты. tсоторая рассплатривается как самый древний на
тецэитории промеж)zточный коллек,гор алмазов.

Обоснование этого положения приведено в главе 2 диссертации. Основанием того,
что помянённовсакая свита является коллектором аJ,Iмазов явJIяIется в первую очередь

обнарутtение в её составе кристалла алмаза. Следует отметить, что автором приводятся
представления В.А. Бурневской, которая относила отложения помяненновской свиты к



ПрИбрежно-морским. С этим можно вполне согласиться на основании lIриведенного
литологического состава этих осадков, представленных красноцветными песчаниками и
коFIгломератами с беспорядочной теtсстурой и плохой сортировкой обломочного
МаТерИаЛа, Осадки подобного состава обычно характерны для подводных склонов дельт и
СВязаны с водно-гравитационными потоками, т.е. обрушением аJIлювиального материала
ПО ПоДВоДному склону. Для таких осадков обычно характерно гнездообразное
РаСПРеДеление полезного компоlIента, который весьма трудно поймать при опробовании
шУрфами. В связи с этим находка даже одного алмаза в шурфе представляет собой
достаточно интересный факт.

2,
пустыню. индикаторными образованиями которой являются выявленные здесь
ветрогранники. которые сопроволtдают россыпи эолового типа в алмазоносных районах.

Обоснованию этих выводов посвящен раздел 4.1 главы 4 диссертации.
Обнарутtение автором ветрогранников, их детальное изучение полностью обосновывает
данное защищаемое положение.

3. В алмазоносllых райогtах россыпи эолового типа определяются двумя
поисковыми условиями: отрицательной формой в древнем рельефе (.котловиной
выдувания) и находками в лохtе котловины ветрогвацццдQд,__чrýl позволяет утiе на
поисковой стадии выявить эоловьtе промеrlс)rточные коллекторы.

Это заrцищаемое положение обосновывается в главе 4, разделы 4.2,4.З,4.4 данной
РабОты. Полоrкение россыпей эолового типа в котловинах выдувания показана
диссертантом по литературным данным на примере современных пустынь, данное
положение не вызывает возражений. К сохсалению, не рассмотрено какие ещё признаки
кроме ветрогранников могут позволить выявление котловин выдувания в погребенном
СОстоянии, Щиссертанту не удалось показать особенности распределения ветрогранниItов
в песчаниках колLIимской свиты и потенциаJIьную связь с этим показателем содержаний
алмазов, Не прослежена связь меr(ду концентрацией ветрогранников в поверхностFIом
слое песчаника и содержаниями галечного материаJIа в самом песчанике, что позволило
бы предполо)Iйть какой объем песка был удален ветровыми процессами. flанные
исследования позволили бы оценить потенциальные возможности обогащения алмазов в
ПРОцеССе ветровоЙ эрозии. Рецензенты отдают себе отчет, LITO подобные исследования
КРаЙне сложны по ряду объективных причин, поэтому это можно рассматривать как
рекомендации для булущих исследований.

Научная новизна исследованIля заклIочается в следуIощем:
1) по своему геологическому положению в основании палеозойского разреза

пОмянённовская свита резко отличается от вышележащих пород ордовика и явллrIется
самым древним алмазоносным промежутоLIным коллектором в региоFIе;

2) континентальный режим ордовика характеризовался аэральными условиями на
основании находок ветрогранников - индикаторами каменистых пустыFIь;

3) силурийский промежуточный коллектор алмазов, обладающий доказанной
промышленной алмазоносностью, сформировался в котловине выдувания - эоловой форме
рельефа в докембрийском субстрате;

4) указаны перспективы алмазоносности в регионе, связанные с россыпями
эолового типа.

Практическую ценность имеют следующие результаты исследованIля:
- всестороннее научное изучение промежутоLIных коллекторов позволит повысить

эффеrtтивность геологоразведочных работ и раскрыть потенциал алмазоносных россыпей
на Урале за счет россыпей эолового типа и глубоких горизонтов депрессий.



Обоснованность резульr-атов IлсследоваIlия в целом Материалы
диссертационноЙ работы докладывались и обсуждались на конференциях: 

|lГеология 
и

полезные ископаемые Западного Урала" (Пермь, 2014-202l); "FIаучные LIтения памяти
П.Н. Чирвинского" (Пермь, 2015-2021); Ж Всероссийское литологическое совещание (с
МежДУнародным участием) "ЛитоJIогия осадоLIных комплексов Евразии и шельфовых

областей" (Казань,2019); V Всероссийской FIаучно-практической конференции с
международным участием, tIосвященньш 50-летию Алмазной лаборатории ЦНИГРИ -

НГП АК "АЛРОСА" (Мирный, 2018).

По теме диссертации опубликован0 19 печатных работ, из них 4 в изданиях,

рекомендованных перечнем ВАК РФ Министерства образования и науrси РФ.

Щосr,оверность результатов Iлсследовilния обеспеLIивается большим фактическим
материалом, полученным автором в процессе участия в работах разных геологиLIеских
организаций (ПГГСП "Геокарта", ЗАО "Пермьгеолдобыча, ЗАО "Уралалмаз", где автор
принимал участие на всех этапах геологоразведоLIных работ в исследуемом районе на

протяжении 2000-2013 гг. В должности ведуtцего геолога диссертант уLIаствовал в

установлении алмазоносности силурийского промежуточного коллектора на россыпном
месторождении алмазов Южная Рассольная (2010-2013гг.); в открытии алмазоносtIости
Буркочимской (2010) и Западной (2012) депрессий в Красновишерском районе. С 2014
года автор организовал и продолжал полевые экспедиции кафедры ми}Iералогии и
петрографии Пермского университета для студентов-геологов. В процессе выполнения
диссертационной работы автором дополнительно изучены разрезы основания силура,
проведено их литологическое и мелкообъемное опробование, выполнен колиLIественный

минералогический анализ тяittелой фракции шлихов, систематизирована морфология
ветрогранников.

Определение химического состава образцов осуществлено с применением
волнодисперсионного рентгенофлюоресцент-ного спектрометра последовательного типа
действия S8 Tiger фирмы Вrukеr (48 проб, аналитик К.П. Казымов) в l_{eHTpe

коллективного пользования Пермского университета (I]КП ПГНИУ). Минералогический
и петрографический состав отложений уточнялся микроскопическим методом
(петрографы М,Н. Уткина, ПермНИПИнефть; Е.М, Томилина, ЦКП ПГНИУ), Пелитовая

фракция проб изучена на порошковом рентгеновском дифрактометре D2 Рhаsеr фирмы
Вrukеr (аналитик Г.А. Исаева). Для диагностики минералов гIривлекаJIись данные
микрозондового анализа (автоэмиссионный сканируюпдий электронный микроскоп
ультравысокого разрешения JSM-7500F фирмы Jeol, аналитик Б.М. Осовецкий, ЦКП
ПГНИУ; сканирующий элеtстронный микроскоп VЕGА 3 LMH (Tescan) системой
рентгеновского энергодисперсионного микроанализа OxfbrdInstruments INCAErreгgy
250/Х-mах 20, аналитик О.В. KopoT.teHKoBa, Горный институт УрО РАН).

Автореферат содержит все необходимые сведения о диссертационном
исследовании, обоснование всех трёх защищаемых положений, список работ соискателя
по теме диссертационFIого исследования и соответствует основному содержанию
диссертации.

Содерrкание диссертацлrIr соответствует области исследования паспорта
специальности 25.00.01 * Общая и региональная геология.

Замечания к диссертации и автореферату.
1. Соискателем FIe приведены доказательства, что силурийский коллеItтор

образовался в котловине выдувания. Щанное положение обосновывается только



обнарулtением ветрогранников. В ToTte время ветрогранники могут образовываться в

межгорных западинах и других местах.
2. Не обосноваrта связь между потенциальным обогащением субстрата при

ВЫДУВаНИИ песчаноЙ составляющеЙ с потенциальноЙ концентрациеЙ алмазов.
3. Не сформулированы (кроме ветрогранников) поисковые признаки выделения

участков, где возможно обнаружение россыпей эолового типа.
заклIочение

ЩиссертационFIая работа Ю.Г. Пактовского на тему <Ранний палеозой как стадия

РОССЫпноЙ алмазоносности в Южном Притиманье (Пермский край)) является
ЗаКОнЧенноЙ научно-квалификационноЙ работоЙ, выполненноЙ под руководством доктора
ГеОЛОгО-минералогических наук И.Р, Ибламинова, содержащей создание научно-
ТеОРетическоЙ основы для геологоразведочных работ в Пермском крае при проведении
ПОиСков россыпных месторо>ttдений алмазов эолового типа в глубоких горизонтах
депрессий.

fiиссертация соответствует критериям Полохtения о порядке присуждения у.tёных
СтепенеЙ, а соискатель ПактовскиЙ ЮриЙ Германович заслуживает прису)Itдения учёной
степени кандидата геолого-минералогиLIеских наук по специальности 25,00.01 - Общая и

региональная геология.
Отзыв обсухсден и одобрен на заседании Президиума Секции геологии Учёного

совета ФГБУ "ЦНИГРИ", протокол NЬ 8 от 29.04.2022 г,

Зав.отделом алмазов, канд. геол.-миFI.наук Голубев

Зав. лабораторией геолого-геофизи
прогнозирования и поисков месторо
канд.геол.-мин.наук

Подписи Ю.It. Голубева и Н.А. П

Ученый секретарь ФГБУ "ЦНИГРИ" Третьякова

.А. Прусакова


