
ГЕОХИМИЯ, 2022, том 67, № 3, с. 288–300

288

ХРОНИКА ВСЕРОССИЙСКОГО ЕЖЕГОДНОГО СЕМИНАРА
ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МИНЕРАЛОГИИ, ПЕТРОЛОГИИ

И ГЕОХИМИИ 2021 ГОДА
© 2022 г.   Е. В. Жаркова*

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, ул. Косыгина, 19, Москва, 119991 Россия
*e-mail: zharkova@geokhi.ru

Поступила в редакцию 14.09.2021 г.
После доработки 27.09.2021 г.

Принята к публикации 28.09.2021 г.

25–26 мая 2021 г. в Москве после годичного перерыва, связанного с всемирной пандемией, прошел
в очной форме очередной Всероссийский ежегодный семинар по экспериментальной минералогии,
петрологии и геохимии, организованный Институтом геохимиии и аналитической химии им. В.И. Вер-
надского и Институтом экспериментальной минералогии им. Д.С. Коржинского РАН. На семинаре
были представлены новейшие результаты экспериментальных исследований по основным направ-
лениям: фазовые равновесия при высоких Т-Р параметрах; образование и дифференциация магм;
взаимодействие в системах флюид–расплав–кристалл; гидротермальные равновесия и рудообразо-
вание; синтез минералов; термодинамические свойства минералов, расплавов и флюидов; плането-
логия, метеоритика и космохимия; физико-химические свойства геоматериалов; эксперименталь-
ная геоэкология; методика и техника эксперимента. В работе семинара приняло участие 280 специ-
алистов из 45 российских и 9 зарубежных научных организаций, представлено более 140 докладов.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
На пленарном заседании было заслушано два

научных доклада: Пальянов Ю.Н., Борздов Ю.М.,
Сокол А.Г., Баталева Ю.В., Куприянов И.Н., Реут-
ский В.Н., Соболев Н.В. (ИГМ СО РАН), Виден-
бек М. (Центр наук о Земле, Потсдам, Германия)
рассмотрели электрохимические процессы в глу-
бинных зонах Земли, которые связали с вариаци-
ями магнитного поля и редокс гетерогенностью
мантии. Для экспериментального изучения ми-
нералообразующих процессов под действием
электрического поля разработали специальные
ячейки высокого давления. Впервые предложили
и экспериментально обосновали модель образо-
вания алмаза в условиях мантии Земли при воз-
действии электрического поля на карбонатные и
карбонатно-силикатные расплавы, соответству-
ющие по составу природным алмазообразующим
средам. Эксперименты провели при давлениях
6.3 и 7.5 ГПа в интервале температур 1300–
1600°С. Установили, что за счет разности потен-
циалов (0.4–1 вольт) происходит экстракция уг-
лерода из карбонатов и кристаллизация алмаза на
катоде в ассоциации с мантийными минералами.

Показали, что в изученном процессе карбонаты
являются главными компонентами среды кри-
сталлизации алмаза и единственным источником
углерода. При кристаллизации алмаза и графита
под действием электрического поля происходит
фракционирование изотопов углерода, суще-
ственно превышающее термодинамически рав-
новесное. Полученные результаты доказали, что
электрические поля могут значимо влиять на
мантийные минералообразующие процессы, изо-
топное фракционирование углерода и глобаль-
ный углеродный цикл.

Сидкина Е.С., Мироненко М.В. (ГЕОХИ РАН)
представили работу по термодинамическому мо-
делированию преобразования осадочной поро-
ды, содержащей кероген, в интервале температур
50–400°С при постепенно повышающемся давле-
нии от 300 до 2200 бар. Расчеты авторов воспроиз-
вели химическую направленность трансформа-
ции керогена и метаморфизма минеральной со-
ставляющей породы. В качестве исходного
вещества взяли кероген состава C292H288O12, кото-
рый преобразуется в менее высокомолекулярный
и более окисленный кероген C128H68O7, уже начи-
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ная с температуры 50°С. По результатам расчетов
видно, что жидкая углеводородная фаза (нефть)
появлялась при более высоких температурах, чем
в природе по геологическим данным, и примерно
при тех же температурах, что в эксперименталь-
ных работах по получению синтетической нефти.
При этом кероген и нефть существовали вместе
только в узком интервале температур ∼300–
350°С. Полученная в расчете нефть на 92% состо-
яла из алкановых углеводородов. При дальней-
шем повышении температуры кероген полно-
стью разрушался, а в нефти возрастала доля аро-
матических углеводородов до 49–77%. Отметили,
что метаново-углекислая газовая фаза присут-
ствовала в системе во всем рассматриваемом ин-
тервале температур и давлений.

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ
ПРИ ВЫСОКИХ РТ ПАРАМЕТРАХ

Пальянов Ю.Н., Баталева Ю.В., Борздов Ю.М.,
Куприянов И.Н. (ИГМ СО РАН) для моделирова-
ния процессов генезиса алмаза исследовали вли-
яние содержания серы в системе Fe9Ni1–C на
процессы роста, морфологию и дефектно-при-
месный состав алмаза при 6 ГПа и 1400°С. Уста-
новили, что сульфиды оказывают сильное инги-
бирующее действие на кристаллизацию алмаза,
показали, что образование алмаза в процессе
сульфидизации металл-углеродных расплавов яв-
ляется одним из потенциальных механизмов гене-
зиса алмаза в восстановленных доменах мантии
Земли. Жимулев Е.И., Карпович З. А., Чепуров А.И.
(ИГМ СО РАН) изучили нарастание кубического
алмаза на фрагментах импактных алмазов Попи-
гайской астроблемы в системе Fe–Ni–C. Ново-
образованный кубический алмаз по основным
своим свойствам (КР-спектры, морфология,
окраска и др.) соответствует синтетическим алма-
зам, выращенным в железоникелевой системе.
Показали, что отличительной особенностью кри-
сталлов алмаза, выращенных на фрагментах по-
пигайских алмазов, является многоглавый рост и
двойникование. Вероятно, это связано с блочным
строением импактных алмазов. Нарастание лон-
сдейлита на затравки при параметрах экспери-
ментов не зафиксировано. Баталева Ю.В., Борз-
дов Ю.М., Пальянов Ю.Н. (ИГМ СО РАН) экспери-
ментальные исследования, направленные на
оценку влияния восстановленных преимуще-
ственно серных флюидов на процессы алмазообра-
зования в условиях субдукции, провели в системах
карбид–карбонат–сера и железо–карбонат–сера
на аппаратуре БАРС (6.3 ГПа, интервал 900–
1600°С, 18–60 ч). Установили, что при 900 и 1000°С
в системе карбид-карбонат-сера происходит экс-
тракция углерода из когенита за счет взаимодей-
ствия с восстановленным серным флюидом, а так-
же реализуются углерод-продуцирующие окисли-

тельно-восстановительные реакции карбида с
карбонатом. Продемонстрировали, что участие
серных флюидов в процессах алмазообразования
в условиях субдукции приводит к повышению
температуры кристаллизации алмаза, снижению
скорости роста алмаза, а также к резкому сниже-
нию температуры частичного плавления
(~300°C). Сокол А.Г. (ИГМ СО РАН), Заикин П.А.
(НИОХ СО РАН), Заикина О.О. (ИК СО РАН), Со-
кол И.А. (ИГМ СО РАН) в первом приближении
реконструировали химические процессы, связан-
ные с образованием углеводородов при P-T-fO2
параметрах, близких к условиям в мантиях планет
земного типа. Имеющиеся данные однозначно
подтвердили образование углеводородов путем
гидрирования различных источников углерода в
условиях с различной фугитивностью кислорода.
Карбонаты, диоксид углерода, элементарный уг-
лерод в форме алмаза, графита или аморфного уг-
лерода и, наконец, карбиды металлов могут высту-
пать в качестве источников для образования угле-
водородов. Сокол А.Г., Крук А.Н., Кораблин А.А.
(ИГМ СО РАН) рассмотрели фазы системы Fe–
Fe3C–Fe3N при 7.8 ГПа и 1150°С как потенциаль-
ные концентраторы углерода и азота в мантий-
ном самородном железе и впервые эксперимен-
тально показали, что карбонитрид железа, обна-
руженный ранее в глубинных алмазах, может
быть важной фазой-концентратором C и N в са-
мородном железе. Шацкий А.Ф., Арефьев А.В., Под-
бородников И.В. (ИГМ СО РАН, НГУ), Литасов К.Д.
(ИФВД РАН) изучали образование калиевых кар-
бонатных и алюмосиликатных расплавов в систе-
ме модельный пелит-CO2 при Р-Т параметрах ал-
мазообразования. Показали, что составы этих
жидкостей близки к составам ультракалиевых
карбонатитовых и алюмосиликатных расплавов
из включений в природных алмазах. Этот факт
обосновывает возможность их образования в ре-
зультате частичного плавления карбонатизиро-
ванного материала континентальной коры, суб-
дуцированного на глубину 200 км. Бенделиани А.А.
(геол. ф-т МГУ, ГЕОХИ РАН), Бобров А.В. (геол. ф-т
МГУ, ГЕОХИ РАН, ИЭМ РАН), Бинди Л. (ун-т
Флоренции), Ирифуне Т. (ун-т Эхиме) впервые
провели эксперименты, моделирующие корово-
мантийное взаимодействие на глубинах, соответ-
ствующих переходной зоне и нижней мантии
Земли. В ходе моделирования определили мине-
ральные ассоциации, указывающие на возмож-
ность образования водосодержащих высокогли-
ноземистых фаз, при участии корового субстрата
при давлениях 18, 24 ГПа. Предложили принци-
пиально новые реакции образования водосодер-
жащих фаз, обсуждаемые в рамках детального
анализа межфазового распределения главных и
примесных элементов в экспериментах по коро-
во-мантийному взаимодействию. Никитина М.А.
(ИТПЗ РАН), Родкин М.В. (ИТПЗ РАН; ИМГиГ
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ДВО РАН), Шмаков И.Г (ИТПЗ РАН) изучали рас-
пределение сейсмичности и связь с фронтами ме-
таморфических превращений внутри субдуциру-
ющей плиты. Авторы провели статистическую
обработку данных по землетрясениям в следую-
щих зонах субдукции, соответствующих поверх-
ностным структурам: разлома Хикуранги (Сев. о-
в Новой Зеландии), Алеутского желоба (Аляска),
разлома Нанкай (юго-западная Япония), Япон-
ского желоба (северо-восточная Япония). Нали-
чие подробных сейсмотомографических данных
позволяет построить трехмерную модель верхней
поверхности океанической плиты с помощью
уравнения поверхности Кунса и рассматривать
гипоцентры землетрясений в координатах глуби-
на-расстояние до верхней границы погружаю-
щейся плиты. Бурова А.И. (МГУ), Черткова Н.В.,
Спивак А.В., Захарченко Е.С. (ИЭМ РАН) исследо-
вали фазовые отношения в системе ильменит–
оливин–H2O при 6 ГПа. Полученные экспери-
ментальные данные могут быть использованы
при построении моделей кристаллизации, роста
и захвата алмазом H2O-содержащих включений в
условиях высоких давлений и температур. Искри-
на А.В. (геол. ф-т МГУ, ИЭМ РАН), Бобров А.В. (ге-
ол. ф-т МГУ, ГЕОХИ РАН, ИЭМ РАН), Спивак А.В.
(ИЭМ РАН), Кузьмин А.В. (ИФТТ РАН), Чаритон С.
(Центр передовых источников излучения, Универси-
тет Чикаго), Федотенко Т. (Институт физики ма-
териалов при экстремальных условиях, г. Байройт),
Дубровинский Л.С. (Баварский Геоинститут, г. Бай-
ройт) экспериментально изучали постшпинеле-
вые фазы в системах Сa–Al–O и Mg–Al–Cr–O в
условиях переходной зоны и нижней мантии Зем-
ли. Получили данные, подтверждающие возмож-
ность существования исследуемых фаз при высо-
ких давлениях и предполагающие их активную
роль в качестве фаз-концентраторов элементов
на больших глубинах. Ращенко С.В., Шацкий А.Ф.
(ИГМ СО РАН, НГУ), Литасов К.Д. (ИФВД РАН)
представили последние данные по кристаллохи-
мии многочисленных высокобарических щелоч-
но-кальциевых карбонатов, синтезированных в
последние годы, и, рассмотрели их возможные
роли в транспорте углерода и других элементов в
мантии Земли. Арефьев А.В., Шацкий А.Ф., Степа-
нов К.М., Подбородников И.В. (ИГМ СО РАН, НГУ),
Литасов К.Д. (ИФВД РАН) исследовали образова-
ние жидкостной несмесимости в щелочных кар-
бонат–алюмосиликатных системах при P-T пара-
метрах (6 ГПа и 900–1500°С) природного алмазо-
образования. Показали, что увеличение Na в
системе Na2O–K2O–CaO–MgO–Al2O3–SiO2–CO2
поглощает Al2O3 и SiO2 из силикатного расплава с
образованием клинопироксена, что смещает поле
сосуществования карбонатной и силикатной
жидкостей в область более высоких температур
или полностью прекращает появление несмеси-
мости между алюмосиликатным и карбонатным

расплавом. Арефьев А.В., Шацкий А.Ф., Подбород-
ников И.В. (ИГМ СО РАН, НГУ), Литасов К.Д.
(ИФВД РАН) изучали фазовые взаимоотношения
в системе K2CO3–CaCO3–MgCO3 при P-T пара-
метрах литосферной мантии. Сопоставление
минимальных температур плавления с конти-
нентальными геотермами указало на то, что K–
Ca–Mg карбонатные расплавы, содержащие 40–
53 мол. % K2CO3, устойчивы при P-T параметрах
континентальной литосферы на глубинах 100-
200 км. Подбородников И.В., Шацкий А.Ф., Аре-
фьев А.В. (ИГМ СО РАН, НГУ), Литасов К.Д.
(ИФВД РАН) исследовали влияние Na и K на ре-
акцию клинопироксена с магнезиальным карбо-
натом при 3 и 6 ГПа применительно к плавлению
системы перидотит-CO2. Определили, что при
4.5–6 ГПа присутствие натрия в клинопироксене
не оказывает сильного влияния на плавление кар-
бонатизированного перидотита. Бехтенова А.Е.,
Шацкий А.Ф., Подбородников И.В., Арефьев А.В.,
Рагозин А.Л. (ИГМ СО РАН, НГУ), Литасов К.Д.
(ИФВД РАН) рассмотрели взаимодействие карбо-
натитовых расплавов с природным перидотитом
и эклогитом при давлении 6 ГПа и температурах
1100–1200°С. В результате исследования устано-
вили составы силикатных фаз и составы щелоч-
ных карбонатитовых расплавов, которые могут
находиться в равновесии с верлитами, лерцолита-
ми, гарцбургитами и эклогитами. Бехтенова А.Е.,
Шацкий А.Ф., Подбородников И.В., Арефьев А.В.
(ИГМ СО РАН, НГУ), Литасов К.Д. (ИФВД РАН)
экспериментально изучал системы Na-карбона-
тит и К-карбонатит при 3 и 6.5 ГПа в интервале
750–1200°С. Уточнили составы карбонатных рас-
плавов и субсолидусных ассоциаций, а также ми-
нимальные температуры плавления систем. Уста-
новили, что фазовый состав карбонатов и составы
расплавов из сложных систем полностью согласу-
ются с тройными Na–Ca–Mg и K–Ca–Mg кар-
бонатными диаграммами при 3 и 6 ГПа. Федора-
ева А.С., Шацкий А.Ф. (ИГМ СО РАН, НГУ), Ли-
тасов К.Д. (ИФВД РАН) исследовали фазовые
взаимоотношения в системе CaCO3–CaSiO3 при
6 ГПа и 1300−1750°C. Установили, что T-X диа-
грамма данной системы имеет эвтектический
вид. Выявили, что совместная кристаллизация
алмаза и валстромита из раствора углерода в каль-
циевом карбонат-силикатном расплаве возможна
при температурах не ниже 1400°С, что согласует-
ся с гипотезой о сублитосферном генезисе подоб-
ных алмазов. Бутвина В.Г., Косова С.А. (ИЭМ РАН),
Сафонов О.Г. (ИЭМ РАН, геол. ф-т МГУ) изучали
системы хромит–рутил/ильменит–K2CO3–H2O–
CO2 при 2.0 ГПА: приложение к мантийному ме-
тасоматозу. Эксперименты при 2 ГПа и 1000–
1200°С показали наименьшую кристаллизацион-
ную способность калиевых титанатов. При дан-
ном давлении происходило образование титана-



ГЕОХИМИЯ  том 67  № 3  2022

ХРОНИКА ВСЕРОССИЙСКОГО ЕЖЕГОДНОГО СЕМИНАРА 291

тов размером менее 10 мкм и только представите-
лей магнетоплюмбитовой группы. Бутвина В.Г.
(ИЭМ РАН), Сафонов О.Г. (ИЭМ РАН, геол. ф-т
МГУ), Воробей С.С. (геол. ф-т МГУ), Ван К.В.
(ИЭМ РАН) привели данные серии эксперимен-
тов по реакции разложения высокохромистого
пиропового граната при его взаимодействии с ка-
лиевым флюидом в присутствии титанистых фаз
(ильменита и рутила) при 3.5 и 5 ГПа. Определи-
ли, что в результате разложения граната происхо-
дит образование большого количества хромистой
шпинели и флогопита. Гаврюшкин П. Н., Сагато-
ва Д., Сагатов Н, (ИГМ СО РАН), Литасов К.Д.
(ИФВД) изучали образование Mg-ортокарбоната
по реакции MgCO3 + MgO = Mg2CO4 при P-T па-
раметрах нижней мантии Земли. На основе рас-
четов по предсказанию структур в рамках теории
функционала плотности показали стабильность
ортокарбонатов щелочноземельных элементов
(Mg, Ca, Sr, Ba) с углеродом в тетраэдрической
координации и структурами, аналогичными струк-
турам силикатов. Гирнис А.В. (ИГЕМ РАН)), Була-
тов В.К. (ГЕОХИ РАН), Вудланд А., Брай Г.П.,
Hofer H. (Университет им. И.-В. Гете, Франкфурт
на Майне, Германия) основываясь на результатах
экспериментов, пришли к заключению, что
включения брайита в природных алмазах могли
образоваться в верхней мантии из ассоциации
арагонит-коэсит или карбонатного расплава при
6–8 ГПа в результате его восстановления при высо-
кой активности воды. Горбачев Н.С., Костюк А.В.,
Горбачев П.Н., Некрасов А.Н., Султанов Д.М.
(ИЭМ РАН) изучали фазовые соотношения и
распределение сидерофильных элементов (СЭ)
в системе Fe–S–С c избытком углерода при Р =
= 4.0 ГПа, Т = 1500°С. Наблюдалось фракциони-
рование сидерофильных элементов при распреде-
лении между Fm и Fs. Костюк А.В., Горбачев Н.С.,
Некрасов А.Н., Султанов Д.М. (ИЭМ РАН) прове-
ли плавление гранат-содержащего карбонатита
каледонского покрова Балтийского щита (район
г. Тромсе, Норвегия) в сухой и Н2О + СО2-содер-
жащей системе при Т = 950–1400°C, Р = 4.0 ГПа.
Полученные данные свидетельствуют о том, что
формирование гранат-содержащих карбонатитов
района Тромсе может быть связано с карбонатиза-
цией и плавлением вещества верхней мантии при
высоких давлениях с последующим внедрением и
кристаллизацией силикатно-карбонатных магм.
Кузюра А.В., Литвин Ю.А. (ИЭМ РАН) рассмотрели
перитектическую реакцию оливина в системе оли-
вин–жадеит–диопсид–гранат ± (С–О–Н) как
ключевой механизм ультрабазит-базитовой эво-
люции верхне-мантийного магматизма (экспери-
мент при 6 ГПа). Лиманов Е.В., Бутвина В.Г., Са-
фонов О.Г., Ван К.В., Воробей С.С. (ИЭМ РАН) изу-
чили образование K-рихтерита в присутствии
флюида K2CO3–Na2CO3–CО2–H2O при давлении
3 ГПа. Матросова Е.А. (ГЕОХИ РАН), Бобров А.В.

(ГЕОХИ РАН, геол. ф-т МГУ), Бинди Л. (ун-т Фло-
ренции), Ирифуне Т. (ун-т Эхиме) провели экспе-
рименты по изучению системы MgAl2O4–MgCr2O4
на многопуансонном аппарате высокого давле-
ния. Главной целью опытов являлось определе-
ние условий и механизма образования, выявле-
ние структурных особенностей постшпинелевых
фаз в модельной системе MgO–Al2O3–Cr2O3.
Подбородников И.В., Шацкий А.Ф., Арефьев А.В.
(ИГМ СО РАН, НГУ), Литасов К.Д. (ИФВД РАН)
исследовали систему Na2CO3–CaCO3–MgCO3
при 3 и 6 Гпа. Определили, что система имеет од-
ну эвтектическую точку, расположенную при
850°C и 52Na2CO3∙48(Ca0.62Mg0.38) CO3, которая
контролируется реакцией, при которой охлаждение
расплава приводит к образованию шортита, Na2CO3
и эйтелита, кроме того, система имеет пять трой-
ных перитектических точек. Сагатова Д.Н.,
Шацкий А.Ф. (НГУ, ИГМ СО РАН), Сагатов Н.Е.
(ИГМ СО РАН), Литасов К.Д. (ИФВД РАН) на ос-
нове теории функционала плотности с помощью
метода решеточной динамики в квазигармониче-
ском приближении впервые комплексно иссле-
довали фазовые взаимоотношения в одной из клю-
чевых петрологических систем, CaSiO3, в интервале
давлений 0–100 ГПа и температур 0–2500 K. Сага-
това Д.Н., Шацкий А.Ф., Гаврюшкин П.Н. (НГУ,
ИГМ СО РАН), Сагатов Н.Е. (ИГМ СО РАН), Ли-
тасов К.Д. (ИФВД РАН) исследовали термодина-
мическую стабильность Ca2CO4 относительно
MgSiO3 (бриджманит), MgO (периклаз) и SiO2
(кремнезем) в диапазоне давлений 20–100 ГПа и
температур 500–2000 K на основе теории функ-
ционала плотности с помощью метода решеточ-
ной динамики в рамках квазигармонического при-
ближения. Согласно полученным результатам, во
всем исследованном P,T-диапазоне Ca2CO4 нахо-
дился в термодинамическом равновесии с перикла-
зом, тогда как его сосуществование с бриджмани-
том не выгодно и приводило к образованию маг-
незита, Ca-перовскита и периклаза. Спивак А.В.
(ИЭМ РАН), Боровикова Е.Ю. (МГУ), Сеткова Т.В.
Захарченко Е.С. (ИЭМ РАН) для синтетического
бруногайерита провели КР-спектроскопическое
исследование при давлениях до 30 ГПа с исполь-
зованием аппарата с алмазными наковальнями.
Экспериментальные и расчетные данные показа-
ли возможный фазовый переход при ~1.5 ГПа.
Спивак А.В., Литвин Ю.А., Захарченко Е.С. (ИЭМ
РАН) изучали формирование и стабильность
аренсита γ-Fe2SiO4 при 15–20 Гпа. Получили дан-
ные по условиям формирования и стабильности
аренсита, а также по фазовым реакциям в алмазо-
образующей системе, обогащенной железистым
компонентом Fe2SiO4. Фурман О.В. (ИГМ СО
РАН, НГУ), Баталева Ю.В., Борздов Ю.М., Палья-
нов Ю.Н. (ИГМ СО РАН) исследовали влияние
концентрации серы на сульфидизацию оливина
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при высоких P,T-параметрах. Экспериментально
продемонстрировали, что восстановительные
агенты серного метасоматоза даже в минималь-
ных концентрациях способны растворять и
транспортировать мантийные силикаты и суль-
фиды, а также играть одну из ключевых ролей в
рудообразующих процессах с участием мантий-
ных серных флюидов.

ОБРАЗОВАНИЕ 
И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МАГМ

Николаев Г.С. (ГЕОХИ РАН) на основе анализа
данных по содержанию меди в породах расслоен-
ного Бураковско-Аганозерского плутона (более
10000 проб из 160 скважин) установил два типа
геохимической структуры малосульфидной ми-
нерализации. Первый тип характеризуются ми-
нерализацией всей мощности нижней пачки дву-
пироксеновых кумулатов и практически отсут-
ствием сульфидов в вышележащих толщах.
Второй тип – медная минерализация приурочена
к верхней части нижней пачки двупироксеновых
кумулатов, а выше по разрезу среди пород зоны
двупироксен-плагиоклазовых кумулатов наблю-
даются интенсивно минерализованные интерва-
лы. Предложил модель формирования малосуль-
фидной минерализации плутона: появление на
ликвидусе клинопироксена привело к сульфид-
ной ликвации и формированию разрезов первого
типа; процессы инфильтрации интеркумулятив-
ного расплава при компакции кумулятивных
толщ привели к растворению и переносу на сотни
метров вверх сульфидного вещества, с формиро-
ванием разрезов второго типа. Криволуцкая Н.А.,
Конышев А.А. (ГЕОХИ РАН), Гонгальский Б.И.
(ИГЕМ РАН), Штокало Р.В., Крашенинников С.П.,
Демидова С.И. (ГЕОХИ РАН) впервые измерили
концентрации летучих компонентов в расплав-
ных включениях в пироксенах и оливинах габб-
ро-долеритов Талнахского и Масловского место-
рождений, гомогенизированные при температуре
1200–1170°С в печи с регулируемой фугитивно-
стью кислорода (ГЕОХИ РАН). Изученные поро-
ды характеризовали главный – трапповый - этап
развития магматизма Сибирской провинции. По-
лученные результаты не подтвердили гипотезу
образования траппов в условиях субдукции, вы-
двинутую рядом исследователей. Русак А.А. (ГЕО-
ХИ РАН), Щекина Т.И., Зиновьева Н.Г. (геол. ф-т
МГУ), Хвостиков В.А. (ИПТМ РАН) исследовали
особенности субсолидусной кристаллизации в
высокофтористой модельной гранитной системе.
Русак А.А., Луканин О.А., Кононкова Н.Н., Кар-
гальцев А.А. (ГЕОХИ РАН) провели первые экспе-
рименты в системе SiO2–MgO–FeO в присутствии
кальциевой и графитовой фаз при температуре
1500–1600°С и давлениях 2.5–3.5 ГПа. Щекина Т.И.
(геол. ф-т МГУ), Русак А.А. (ГЕОХИ РАН), Алфе-

рьева Я.О., Зиновьева Н.Г. (геол. ф-т МГУ), Хво-
стиков В.А. (ИПТМ РАН) изучили поведение ред-
коземельных элементов (REE), Y, Sc в модельной
гранитной системе Si–Al–Na–K–Li–F–O–H с
предельным содержанием фтора при температу-
рах от 1250 до 400°С, давлении 1 кбар. Показали,
что при высоких температурах 1250–1000°С алю-
мосиликатный расплав L является гомогенным,
лишь при закалке в нем образуются мелкие выде-
ления Li–K–Na алюмофторидов различного со-
става, в которых наблюдаются повышенные со-
держания REE. Cущественное накопление REE в
остаточных солевых расплавах, богатых летучими
компонентами (H2O и F), указывает на возмож-
ный механизм концентрации REE, Y и Sc в гра-
нитных массивах на последних стадиях их диф-
ференциации и в пегматитах. Жаркова Е.В., Лука-
нин О.А. (ГЕОХИ РАН) определили собственную
летучесть кислорода (fO2) минералов (оливинов,
пироксенов и шпинелей) шпинелевых лерцоли-
тов из различных регионов. Результаты измере-
ний показали, что самой низкой летучестью кис-
лорода, которая лежит в области буферных рав-
новесий QFI и IW при низких температурах (800–
900°С) и немного выше (на 1–1.5 lg ед. fO2) при
≥1100°С, обладают минералы Тянь-Шаня. fO2
шпинелевых лерцолитов вулкана Шаварын-Ца-
рам располагается посередине области буферных
равновесий WM-IW. Самой высокой fO2 облада-
ют минералы шпинелевых лерцолитов Байкаль-
ской рифтовой зоны, располагающиеся в области
IW-WM при низких температурах (800–900°С) и
WM, и выше при 1100°C. Когарко Л.Н. (ГЕОХИ
РАН) провела опыты в сухих условиях, которые
позволили построить диаграмму фазового равно-
весия мелилитового нефелинита в координатах
температура-давление. Эксперименты показали,
что мелилитовый нефелинит характеризуется
весьма широкими полями кристаллизации мели-
лита, клинопироксена и оливина, который явля-
ется ликвидусной фазой вплоть до 30 кбар, что
значительно превышает по давлению поле ста-
бильности оливина в толеитовых и щелочных ба-
зальтах той же магнезиальности. Очень интерес-
ной особенностью состава кристаллизующихся
оливинов явилась высокая концентрация в них
кальция – вплоть до 3.5%. В природе высоко каль-
циевые оливины встречаются очень редко, по-ви-
димому, в связи с распадом твердых растворов и
выделением монтичеллита при более низких тем-
пературах.

ВЗИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМАХ 
ФЛЮИД–РАСПЛАВ–КРИСТАЛЛ

Воропаев С.А. (ГЕОХИ РАН), Малик Н.А. (ИВиС
ДВО РАН), Севастьянов В.С., Душенко Н.В.
(ГЕОХИ РАН) для понимания природы гидротер-
мальных систем, выяснения вклада мантийной
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компоненты провели определение изотопного
состава углерода (δ13С VPDB) фумарольных газов
и лавы в пределах юго-восточной и центральной
Камчатки. Новоселов И.Д., Пальянов Ю.Н., Борз-
дов Ю.М. (ИГМ СО РАН) исследовали взаимодей-
ствие CO2- и CO2–H2O-флюидов с мантийными
гранатами в опытах с буферированной ячейкой
(буфер гематит-магнетит) при давлении 6.3 ГПа в
интервале температур 950–1250°C длительностью
60–100 ч. Расс И.Т. (ИГЕМ РАН), Шмулович К.И.
(ИЭМ РАН) определяли распределение редких
элементов в фосфатно-карбонатной системе с
фтором. Провели две серии опытов при 500 МПа
и 1000°С. Первая серия с переменным отношени-
ем NaPO3 и CaCO3 и постоянным количеством
NaF. Вторую серию сделали при тех же параметрах
из смеси с отношением P2O5/CaO(CO2) = 0.34, с пе-
ременным количеством NaF от 0 до 25 мол. %. Че-
вычелов В.Ю., Плюснина О.Е., Вирюс А.А. (ИЭМ
РАН) исследовали растворимость фторидов во
флюидонасыщенном расплаве природного кали-
евого сиенита (тингуаита) из золоторудного ме-
сторождения Таборное (северо-запад Алданского
щита) при 900–600°C, 250–150 МПа. Экспери-
менты были поставлены с целью подтверждения
предположения о достаточно высокой раствори-
мости фтора в расплаве ультракалиевых сиени-
тов, что могло способствовать формированию
внедрившихся в виде силлов специфических и
маловязких расплавов. Чевычелов В.Ю., Котель-
ников А.Р. (ИЭМ РАН), Перетяжко И.С. (ИГХ СО
РАН), Вирюс А.А., Сук Н.И. (ИЭМ РАН), Савина Е.А.
(ИГХ СО РАН) представили результаты низкоба-
рических высокотемпературных экспериментов
по плавлению мергелистого известняка из пиро-
метаморфического комплекса Хамарин-Хурал-
Хид (Монголия) при 1300°C, 10–12 МПа. Задачей
экспериментальных исследований являлось
определение условий образования мелилит-не-
фелиновой паралавы и карбонатного расплава,
формирующихся в результате инконгруэнтного
плавления мергелистого известняка, содержаще-
го около 40 мас. % пелитового материала. Алфе-
рьева Я.О., Новикова А.С., Граменицкий Е.Н. (геол.
ф-т МГУ) рассмотрели взаимодействие фторсо-
держащего гранитного расплава и кальцита как
возможную причину образования высококальци-
евых онгонитов. В проведенной серии опытов
моделировали контактное диффузионное взаи-
модействие кальцита и фторсодержащего гранит-
ного расплава при 750°С, 100 МПа и содержании
воды 10% от массы навески. Исходный состав
гранитного расплава по содержанию Si, Al, F и
щелочей соответствовал онгонитам центральной
фации массива Ары-Булак. В полученных образ-
цах отмечалось хорошо выраженное изменение
состава как в карбонатной, так и в силикатной ча-
сти. Безмен Н.И., Горбачев П.Н. (ИЭМ РАН) пред-
ставили серию экспериментов по изучению си-

стемы Fe–Ni–O–H2O и контролю летучести кис-
лорода в многокомпонентной флюидной фазе при
1200°C, 200 МПа. Бухтияров П.Г., Персиков Э.С.
(ИЭМ РАН) представили экспериментально-тео-
ретические результаты по температурной и бари-
ческой зависимостям вязкости альбитовых и ан-
дезитовых расплавов при давлениях водорода и
аргона до 400 МПа в температурном диапазоне
1200–1400°С. Установили, что в пределах ошибки
эксперимента вязкость альбитовых расплавов
(без элементов переменной валентности) под
давлением водорода в 400 МПа соизмерима с их
вязкостью под давлением аргона во всем изучен-
ном диапазоне температур, тогда как вязкость ан-
дезитовых расплавов (с элементами переменной
валентности, Fe, Ni, Co) под давлением водорода
в 400 МПа снижается в значительно большей сте-
пени по сравнению с их вязкостью под давлением
аргона. Впервые получили значения энергий ак-
тивации вязкого течения альбитовых и андезито-
вых расплавов при высоких давлениях водорода и
аргона. Девятова В.Н., Симакин А.Г. (ИЭМ РАН,
ИФЗ РАН), Некрасов А.Н. (ИЭМ РАН) впервые
для паргасита определили равновесные с амфи-
болом составы расплавов в области, отвечающей
по Holloway (1973), собственной стабильности и
разложения паргасита. Впервые было обнаруже-
но резкое изменение в кинетике поведении пар-
гасита в интервале температур 1087–1100°C. Лебе-
дев Е.Б. (ГЕОХИ РАН) изучил влияние летучих ком-
понентов на эволюцию биосферы. Персиков Э.С.
(ИЭМ РАН), Аранович Л.Я. (ИГЕМ РАН), Бухтия-
ров П.Г., Некрасов А.Н., Бондаренко Г.В. (ИЭМ
РАН) продемонстрировали результаты опытов по
взаимодействию цементита Fe3C с водородом при
давлении 30–100 МПа, температуре 1300°С и дли-
тельностью опытов 1.0–4.5 ч. Результаты экспе-
риментов сопоставили с расчетами состава С–Н
флюида, равновесного с металлической фазой с
фиксированным содержанием углерода. Полу-
ченные результаты вскрыли некоторые принци-
пиальные особенности взаимодействия водорода
с углеродсодержащей металлической фазой. Пер-
сиков Э.С., Бухтияров П.Г. (ИЭМ РАН) в продол-
жение экспериментально – теоретических иссле-
дований процесса взаимодействия базальтовых
магм с водородом провели изучение вязкости ба-
зальтовых расплавов, образующихся при таком
взаимодействии. Установили, что в результате
водородно-магматического взаимодействия, ис-
ходно гомогенные базальтовые расплавы становят-
ся гетерогенными. Ходоревская Л.И., Варламов Д.А.
(ИЭМ РАН) при Т = 750°С, Р = 700 МПа провели
изучение взаимодействия амфибола с растворами
(K, Na) Cl–H2O при варьирующем содержании
солей. Индикаторами высокой активности на-
трия является нефелин, калия – гранат Grs-Andr
состава. Появление Grs-Andr подтверждает выво-
ды о генезисе святоноситов при участии флюидов
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с высокой aктивностью щелочей. Увеличение об-
щей солености флюида привело к увеличению со-
держания калия в расплаве и уменьшению содер-
жания в нем хлора.

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ РАВНОВЕСИЯ 
И РУДООБРАЗОВАНИЕ

Зайцев В.А., Сорохтина Н.В., Кононкова Н.Н.
(ГЕОХИ РАН), Viladkar S., Ghatak A. (IISER Bho-
pal) представили работу по условиям образования
халькопирит-борнитовой и халькопирит-пирро-
тиновой ассоциаций фоскорит-карбонатитовых
комплексов. Мартынов К.В., Захарова Е.В.
(ИФХЭ РАН) показали, что алюмофосфатная
матрица РАО (АФС) при взаимодействии с под-
земной водой дает выщелаты с суммарным содер-
жанием Na и P до 500 мг/л при комнатной темпе-
ратуре. Методом сквозной диффузии изучили
взаимодействие элементов-имитаторов РАО
(Mn, Co, Se, Br, Cs, U) с глинистой матрицей при
поровой диффузии из модельного выщелата АФС
через уплотненные образцы барьерных материа-
лов. Определили диффузионно-сорбционные ха-
рактеристики материалов: эффективные коэф-
фициенты диффузии и коэффициенты сорбцион-
ного распределения элементов-имитаторов РАО
для уплотненных образцов. Берковский Е.М., Тар-
нопольская М.Е., Николаева И.Ю., Лубкова Т.Н.,
Бычков А.Ю. (геол. ф-т МГУ) проводили экспери-
ментальное изучение фторидных комплексов ти-
тана при 300°С и давлении насыщенного пара во-
ды в титановых автоклавах, в которые помеща-
лись порошок TiO2, буферные 0,1М растворы
HF + NaF (исследование проводили в кислой об-
ласти рН) и смеси растворов HF + HNO3 с различ-
ными соотношениями компонентов. Результаты
показали, что в условиях экспериментов раствори-
мость титана не зависит от pH, следовательно, обра-
зуются незаряженные комплексы. Бычков А.Ю.,
Тарнопольская М.Е., Николаева И.Ю., Лубкова Т.Н.
(геол. ф-т МГУ) экспериментально определили
растворимость бадделеита в зависимости от кон-
центрации NaF-HF при 200–350°С и давлении
насыщенного пара воды и 400–450°С, 1 кбар. За-
висимость растворимости бадделеита от рН пока-
зала, что преобладающей формой циркония в
растворе является фторидный комплекс 
Котельников А.Р. (ИЭМ РАН), Дамдинов Б.Б. (ГИН
СО РАН), Сук Н.И., Ахмеджанова Г.М., Ван К.В.
(ИЭМ РАН) моделировали процессы метаморфи-
ческого преобразования вещества океанических
базальтов и сульфидных руд черных курильщиков
под воздействием гидротермальных флюидов
сложного состава в градиентных условиях приме-
нительно к проблеме генезиса телетермальных
месторождений. Опыты проводили при 500–
680°С и давлении 1.5–5 кбар в концентрирован-

−2
6ZrF .

ных водно-солевых растворах в условиях темпе-
ратурного градиента. Показали, что при температу-
ре 680–650°С происходит интенсивная перекри-
сталлизация и осаждение сульфидных минералов
(сфалерита, галенита, халькопирита, пирита) сов-
местно с полевыми шпатами, слюдами и кварцем.
Впервые получили данные о совместном образова-
нии кварц-полевошпат-сульфидных ассоциаций.
Котельников А.Р., Сук Н.И., Ахмеджанова Г.М.,
Котельникова З.А. (ИГЕМ РАН) изучали кати-
онообменные равновесия галлиевых полевых
шпатов с раствором: NaGaSi3O8 + KCl aq =
= KGaSi3O8 + NaCl aq для получения данных о
распределении натрия и калия между полевых
шпатом и раствором. Показали существование
области несмесимости твердого раствора, опре-
делили концентрационные зависимости коэф-
фициентов распределения натрия и калия между
полевым шпатом и флюидом. На основании экс-
периментальных данных провели расчет избы-
точных энергий смешения твердого раствора и
рассчитали параметры модели Маргулеса; прове-
ли корреляцию избыточных интегрированных
энергий и объемов смешения со структурными
параметрами. Котова Н.П. (ИЭМ РАН) изучала
влияние концентрации фторидов и давления
флюида на растворимость оксида ниобия при Т =
= 550°С и Р = 50, 100, 200 и 500 МПа в растворах
HF с концентрацией 0.1 и 1.0 m. Установила, что
при повышении давления от 50 до 200 МПа со-
держание Nb в растворах 0.1 и 1.0 m HF умень-
шается на порядок, при дальнейшем повыше-
нии давления до 500 МПа содержание ниобия
практически не изменяется и остается в преде-
лах 10–3.5 моль/кг H2O в растворах 0.1 m HF и
10‒1.7 моль/кг H2O в растворах 1 m HF. Семерико-
ва А.И. (физ. ф-т НГУ, ИГМ СО РАН), Чанышев A.Д.
(Bayerisches Geoinstitut Universitaet Bayreuth, Photon
Science DESY), Глазырин K., Пахомова A. (Photon
Science DESY), Kurnosov A. (Bayerisches Geoinstitut
Universitaet Bayreuth), Литасов К.Д. (ИФВД РАН),
Добровинский Л. (Bayerisches Geoinstitut Universitaet
Bayreuth), Ращенко С.В. (ИГМ СО РАН, НГУ) про-
демонстрировали, что в условиях высоких давле-
ний (20–100 ГПа) и температур (1500–2500 К)
разложение метана в присутствии платины на са-
мом деле связано с образованием гидридов PtH.
Проведенные термодинамические оценки пока-
зали, что образование таких гидридов может сни-
жать давление разложения метана на водород
(связывающийся в гидрид) и алмаз на ~20 ГПа.
Чареев Д.А., Некрасов А.Н., Осадчий В.О. (ИЭМ РАН),
Евстигнеева П.В. (ИГЕМ РАН) показали возмож-
ность получения монокристаллов многих пре-
дельных селенидов и теллуридов переходных ме-
таллов с помощью испарения насыщенного халь-
когенового расплава и возможность получения
некоторых сульфидов при испарении расплавов



ГЕОХИМИЯ  том 67  № 3  2022

ХРОНИКА ВСЕРОССИЙСКОГО ЕЖЕГОДНОГО СЕМИНАРА 295

селена или теллура. Бубликова Т.М., Сеткова Т.В.,
Балицкий В.С., Ахмеджанова Г.М. (ИЭМ РАН) тео-
ретически, с использованием программного ком-
плекса HCh, и экспериментально изучили усло-
вия стабильности и соотношения твердых фаз те-
норита и малахита при взаимодействии с водой и
водными растворами, содержащими аммиак. Ко-
ноплева И.В., Катасонова О.Н. (ГЕОХИ РАН), Со-
бина Е.П. (ФГУП УНИИМ) исследовали процесс
выщелачивания водой и паром щелочно-алюмо-
боросиликатного стекла при повышенных Р и Т и
получили, что распределение пор по размерам и
пористость образованного стекломатериала опре-
делялась выбором выщелачивающего агента (воды
или пара) и продолжительностью воздействия. Лап-
тев Ю.В. (ИГМ СО РАН) по результатам расчетно-
го моделирования показал, что при умеренных
температурах переход от безоксидных ассоциа-
ций с пиритом к его совместному присутствию с
гематитом и магнетитом обеспечивает снижение
миграционной активности золота примерно на
1.5 порядка (с 5.5 до 0.1 ppm при 300°С и 500 бар).
Новиков П.М., Некрасов А.Н., Горбачев П.Н. (ИЭМ
РАН) рассмотрели зональность куларита (орто-
фосфат редких земель Се-подгруппы) в массовом
количестве найденного в Куларском кряже на Се-
веро-Востоке Якутии. Симакин А.Г. (ИЭМ РАН,
ИФЗ РАН), Шапошникова О.Ю. (ИЭМ РАН), Тю-
тюнник О.А. (ГЕОХИ РАН) в ходе эксперимен-
тальных исследований растворимости платины
во флюиде CO–CO2 (50–200 МПа, 950°C) в ре-
зультате реакции флюида со стенками платино-
вой ампулы обнаружили образование карбонила
платины. Таусон В.Л., Липко С.В., Бычинский В.А.,
Смагунов Н.В. (ИГХ СО РАН) при Т = 450°С и P =
= 100 МПа, с использованием метода гидротер-
мального синтеза с внутренним пробоотбором
флюида, изучали распределение и сокристалли-
зацию благородных металлов (Au, Ag, Pt, Pd) в си-
стемах рудный минерал – гидротермальный рас-
твор. Показали, что коэффициенты сокристалли-
зации более устойчивы к изменению физико-
химических параметров по сравнению с коэффи-
циентами распределения, что делает их предпо-
чтительными при решении задачи определения
содержаний БМ в рудообразующих флюидах.
Якименко А.А., Бычков А.Ю. (геол. ф-т МГУ) ис-
следовали растворимость оксида молибдена (VI)
в растворах HF при 25–230°С и давлении насыщен-
ного пара воды, показали, что растворимость окси-
да молибдена(VI) возрастает в кислых растворах с
концентрацией HF выше 0.01 М, что можно объяс-
нить образованием комплекса H3MoO4F(aq).

СИНТЕЗ МИНЕРАЛОВ

Аксенов С.М. (КНЦ РАН), Ямнова Н.А. (геол. ф-т
МГУ), Кабанова Н.А. (КНЦ РАН), Волков А.С., Гур-
банова О.А. (геол. ф-т МГУ), Дейнеко Д.В.

(хим.ф-т МГУ), Димитрова О.В. (геол. ф-т
МГУ), Кривовичев С.В. (КНЦ РАН) получили но-
вый щелочной марганце никелевый гидрофос-
фат NaMnNi2(H2/3PO4)3 методом гидротермаль-
ного синтеза в многокомпонентной системе
MnCl2 : 2NiCl2 : 2Na3PO4 : H3BO3 : 10H2O при
температуре 450–660 К и давлении 80 атм. Балиц-
кая Е.Д., Балицкий В.С. (ИЭМ РАН), Пиронон Ж.
(Université de Lorraine), Баррес О. (Université de
Lorraine), Плотникова И.Н. (ИПИ АН РТ), Ба-
лицкая Л.В., Голунова М.А., Бубликова Т.М., Сет-
кова Т.В. (ИЭМ РАН) экспериментально изучили
превращение нефти в диапазоне температур 240–
700°С и давлений 7–150 МПа в связи с выяснени-
ем ее фазового состава и состояний, максималь-
ной глубиной существования и возможностью
восполнения истощенных месторождений. Евдо-
кимов А.И., Гурбанова О.А. (геол. ф-т МГУ), Анти-
пин А.М. (ФНИЦ “Кристаллография и фотоника),
Волков А.С., Димитрова О.В. (геол. ф-т МГУ) сде-
лали сравнительный кристаллохимический ана-
лиз с минералами-пирофосфатами и ортофосфата-
ми, а также с другими синтетическими членами
данного структурного семейства. Ковальская Т.Н.,
Ермолаева В.Н., Варламов Д.А., Калинин Г.М.
(ИЭМ РАН), Ковальский Г.А. (геол. ф-т МГУ, ИЭМ
РАН), Чайчук К.Д. (ИЭМ РАН) синтезировали цир-
коний- и ниобийсодержащие гранаты в условиях
повышенной щелочности (предварительные дан-
ные). Ковальская Т.Н., Калинин Г.М., Варламов Д.А.,
Ермолаева В.Н. (ИЭМ РАН), Ковальский Г.А. (ИЭМ
РАН, геол. ф-т МГУ), Чайчук К.Д. (ИЭМ РАН) про-
вели синтез эвдиалитоподобных фаз в гидротер-
мальных условиях. В продуктах опытов по синтезу
эвдиалита были обнаружены ассоциации щелоч-
ных пегматитов – эгирин + эвдиалит + эльпидит,
соответствующие пегматитам Ловозерского и Хи-
бинского массивов. Лин В.В., Чепуров А.А.
(ИГМ СО РАН) представили результаты экспери-
ментального исследования по синтезу субкальци-
евых хромистых пироповых гранатов в модельной
ультраосновной системе в присутствии флюида
преимущественно водного состава, содержащего
легкие редкоземельные элементы (РЗЭ) – Pr и
Sm, получили данные, указывающие на возмож-
ность вхождения существенного количества лег-
ких РЗЭ в субкальциевый хромистый пироп, что
хорошо согласуется с наблюдаемыми содержания-
ми РЗЭ в природных перидотитовых гранатах, ассо-
циирующих с алмазами. Осадчий Е.Г. (ИЭМ РАН),
Барков А.Ю. (ЧГУ) провели синтез и рентгенофа-
зовый анализ интерметаллида Pt(Cu0.67Sn0.33). Па-
льянов Ю.Н., Борздов Ю.М., Куприянов И.Н., Хох-
ряков А.Ф., Нечаев Д.В. (ИГМ СО РАН) представи-
ли результаты экспериментальных исследований
по кристаллизации алмаза в расплавах 15 редко-
земельных металлов при давлении 7.8 ГПа в ин-
тервале температур 1800–2100°С. Определили
граничные условия и оптимальные параметры
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синтеза алмаза. Показали, что сочетание высоких
скоростей роста и низких значений числа цен-
тров кристаллизации обеспечивает наилучшие
условия для получения кристаллов алмаза в рас-
плавах Sc, Ce, Tb, Dy, Ho, Er, Tm и Lu. В зависи-
мости от состава редкоземельных металлов алмаз
кристаллизовался в форме кубооктаэдров, окта-
эдров или образовывал кристаллы с габитусными
гранями тетрагонтриоктаэдров и тригонтриокта-
эдров. Установили, что в системах РЗМ-С воз-
можно легирование алмаза с образованием опти-
чески-активных центров SiV, GeV и SnV, перспек-
тивных для квантовых технологий. Сеткова Т.В.,
Балицкий В.С., Спивак А.В. (ИЭМ РАН), Искри-
на А.В. (ИЭМ РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова),
Кузьмин А.В. (ИФТТ РАН), Бубликова Т.М. (ИЭМ
РАН), Хасанов С.С. (ИФТТ РАН) эксперименталь-
но получили кристаллы бруногайерита размером
до 500 мкм в автоклаве в результате взаимодей-
ствия раствора борной кислоты на металличе-
скую железную проволоку в присутствии оксида
германия (GeO2) при температуре 600°С и давле-
нии 100 МПа. Уланова А.С. (ИГЕМ РАН), Цирку-
нова В.Д. (МГУ), Никольский М.С. (ИГЕМ РАН)
изучали фазовые отношения в системе NDO1.5–
TIO2–ZRO2, при сравнении результатов экспери-
мента с литературными данными пришли к за-
ключению о необходимости уточнения строения
фазовой диаграммы Nd2O3–TiO2–ZrO2.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
МИНЕРАЛОВ И ФЛЮИДОВ

Осадчий В.О. (ИЭМ РАН), Гуревич В.М. (ИОНХ
РАН), Поляков В.Б. (ИЭМ РАН), Гавричев К.С.
(ИОНХ РАН), Осадчий Е.Г. (ИЭМ РАН) на приме-
ре галенита показали, что результатов низкотем-
пературных адиабатических и высокотемператур-
ных электрохимических измерений достаточно
для полного согласованного описания термоди-
намических свойств соединения. Осадчий В.О., Ча-
реев Д.А, Некрасов А.Н. (ИЭМ РАН), Абрамова В.Д.
(ИГЕМ РАН), Тарнопольская М.Е., Николаева И.Ю.,
Бычков А.Ю. (геол. ф-т МГУ) экспериментально
изучили влияние температуры на распределение
Cd, Mn и Se между сосуществующими ZnS и PbS.
Королева О.Н. (Институт минералогии УрО РАН),
Бычинский В.А. (ИГХ СО РАН) исследовали би-
нарные системы Li2O–GeO2, Na2O–GeO2 и
K2O–GeO2 методом термодинамического моде-
лирования на основе минимизации свободной
энергии в области составов до 40 мол. % щелоч-
ного оксида, что позволило получить рабочие
термодинамические модели, описывающие зави-
симость изменения структуры щелочно-герма-
натных расплавов от состава и температуры.
Бричкина Е.А. (ИЭМ РАН), Осадчий Е.Г. (ИЭМ РАН)
представили предварительные данные по опреде-
лению энтальпии образования селенового мохита

(Cu2SnSe3) из бинарных селенидов CuSe и SnSe.
Вигасина М.Ф. (геол. ф-т МГУ), Гриценко Ю.Д. (ге-
ол. ф-т МГУ, Мин. музей им. А.Е. Ферсмана РАН),
Мельчакова Л.В., Ксенофонтов Д.А. (геол. ф-т МГУ),
Дедушенко С.К. (хим. ф-т МГУ), Паутов Л.А.
(Мин. музей им. А.Е. Ферсмана РАН), Огородова Л.П.
(геол. ф-т МГУ) стурманит из марганцеворудного
поля Калахари (Куруман, рудник Н’Чванинг 2,
ЮАР) исследовали методами порошковой рент-
генографии, мессбауэровской спектроскопии,
ICP-OES и термического анализа и получили его
химическую формулу. Гриценко Ю.Д. (геол. ф-т
МГУ, Мин. музей им. А.Е. Ферсмана РАН), Вига-
сина М.Ф. (геол. ф-т МГУ), Дедушенко С.К. (хим.
ф-т МГУ), Мельчакова Л.В., Ксенофонтов Д.А.,
Огородова Л.П. (геол. ф-т МГУ) провели рентге-
нографические и спектроскопические исследова-
ния As-содержащего фосфосидерита из района
Копьяпо (Атакама, Чили), содержащего до
9.1 мас. % As2O5 и до 3.5 мас. % Al2O3. Гриценко Ю.Д.
(геол. ф-т МГУ, Мин. музей им. А.Е. Ферсмана РАН),
Вигасина М.Ф., Мельчакова Л.В. (геол. ф-т МГУ), Ру-
саков В.С. (физ. ф-т МГУ), Ксенофонтов Д.А., Ого-
родова Л.П. (геол. ф-т МГУ) изучили четыре гра-
ната, содержащие 4.05, 9.23, 10.3 и 15.01 мас. %
TiO2 (Одихинча, Маймеча-Котуйская щелочная
провинция, Красноярский край), методами элек-
тронно-микрозондового анализа, порошковой
рентгенографии, термического анализа, ИК, ра-
мановской и мессбауэровской спектроскопий.
Исследование методом мессбауровской спектро-
скопии позволило определить содержание двух-
валентного и трехвалентного железа в додекаэд-
рической (X), октаэдрической (Y) и тетраэдриче-
ской (Z) позициях в структуре исследованных
образцов гранатов. Корепанов Я.И., Бричкина Е.А.,
Осадчий Е.Г. (ИЭМ РАН) на основании литератур-
ных и собственных данных по термодинамике
фаз в системе Ag–Au–S с помощью программы
TernAPI (хим. Фак. МГУ) смоделировали изотер-
мические сечения тройной фазовой диаграммы
Ag–Au–S при температурах 323, 373 и 423 K. По-
казали зависимость состава сплава Ag–Au (по
атомному содержанию Ag в сплаве) от температуры.
Огородова Л.П. (геол. ф-т МГУ), Гриценко Ю.Д. (ге-
ол. ф-т МГУ, Мин. музей им. А.Е. Ферсмана РАН),
Вигасина М.Ф., Мельчакова Л.В. (геол. ф-т МГУ),
Русаков В.С. (физ. ф-т МГУ), Ксенофонтов Д.А.
(геол. ф-т МГУ) методами микрозондового ана-
лиза, порошковой рентгенографии, ИК, рама-
новской и мессбауэровской спектроскопии, тер-
мического анализа исследовали титансодержа-
щие гранаты (Одихинча, Маймеча–Котуйская
щелочная провинция, Красноярский край, Рос-
сия), полученные термодинамические константы
использовали для моделирования полей устойчи-
вости этих минералов. Огородова Л.П. (геол. ф-т
МГУ), Гриценко Ю.Д. (геол. ф-т МГУ, Мин. музей
им. А.Е. Ферсмана РАН), Вигасина М.Ф., Мельча-
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кова Л.В., Ксенофонтов Д.А. (геол. ф-т МГУ) опре-
делили термодинамические свойства алунита
KAl3(SO4)2(OH)6 и натроалунита NaAl3(SO4)2(OH)6
из месторождения Заглик (Азербайджан). Полот-
нянко Н.А. (Гос. Универ. “Дубна”), Тюрин А.В.
(ИОНХ РАН), Чареев Д.А. (ИЭМ РАН, Гос. Универ.
“Дубна”) на основании собственных измерений
изобарной теплоемкости методами адиабатиче-
ской, релаксационной и дифференциальной ска-
нирующей калориметрии определили значения
стандартных термодинамических функций дихаль-
когенидов платины, синтетических аналогов при-
родных минералов. Романенко А.В., Ращенко С.В.,
Корсаков А.В. (ИГМ СО РАН), Глазырин К.В.
(PETRA III) вывели уравнение состояния и рас-
смотрели эволюцию структуры кокчетавита при
высоком давлении по данным монокристалльной
рентгеновской дифракции. Симакин А.Г. (ИЭМ
РАН, ИФЗ РАН), Шапошникова О.Ю. (ИЭМ РАН)
провели исследования, которые указывают на ко-
ровую природу ультрамафитовых ксенолитов вул-
канов Безымянный и Авача по данным минераль-
ных геосенсоров. Соколова Т.С., Дорогокупец П.И.
(ИЗК СО РАН) предложили уравнения состояния
кальцита и арагонита от 10 К до высоких темпера-
тур. Шорников С.И., Иванова М.А. (ГЕОХИ РАН),
Минаева М.С. (NVIDIA LTD) изучал термодина-
мические свойства расплавов в системе MgO–
FeO–SiO2.

ПЛАНЕТОЛОГИЯ, МЕТЕОРИТИКА 
И КОСМОХИМИЯ

Дорофеева В.А. (ГЕОХИ РАН), Генералова Е.А.
(ГБНОУ СПбГДТЮ) рассмотрели вопрос о значе-
ние D/H в молекуле воды в объектах солнечной
системы как индикатор динамических процессов в
околосолнечной небуле. Ипатов С.И. (ГЕОХИ РАН)
провел расчеты миграции планетезималей в систе-
ме Проксима Центавра от внешней планеты c, рас-
положенной за линией льдов, к небольшим внут-
ренним планетам b и d, которые могут находиться в
зоне обитаемости. Луканин О.А., Цехоня Т.И.
(ГЕОХИ РАН), Колташев В.В. (ГЕОХИ РАН,
НЦВО РАН), Кононкова Н.Н. (ГЕОХИ РАН) пред-
ставили результаты экспериментального опреде-
ления коэффициентов распределения металл/си-
ликат (D(М)met/sil) для умеренно сидерофильных
элементов Ni, Co, P в модельной системе сили-
катный расплав (FeO–Na2O–Al2O3–NiO–CoO–
P2O5)–металлический сплав (Fe–Ni–Co–P–C)–
графит–летучие (С–О–Н) при 4 ГПа, 1550°С и
fO2 на 0.5–2.9 лог. ед. ниже буфера железо-вюстит
(IW) и провели сравнение полученных данных с
имеющимися данными для “сухих” систем, пока-
зали, что в восстановительной области (при fО2 ≤
≤ IW–2) значения D(Ni)met/sil и D(P)met/sil для рав-
новесий металлической фазы с расплавами, со-

держащими летучие компоненты (главным обра-
зом, в виде ОН-групп, СН4 и Н2), становятся ни-
же ожидаемых расчетных значений для “сухих”
систем при аналогичных T, P и fO2. Дунаева А.Н.,
Кронрод В.А., Кусков О.Л. (ГЕОХИ РАН) рассмот-
рели основные процессы постаккреционного пе-
рераспределения СО2 в Титане, такие как дегаза-
ция поверхностного океана и образование кла-
тратов СО2 при эвтектическом замерзании
ледяной коры спутника, рассчитали основные ха-
рактеристики клатратной СО2-коры, произвели
оценку приливных чисел Лява Титана и их сопо-
ставление с экспериментальными данными, по-
лученными аппаратом “Кассини”. Демидова С.И.
(ГЕОХИ РАН) обсудила вопрос об условиях со-
хранения вещества ударника в лунном реголите.
Яковлев О.И., Шорников С.И. (ГЕОХИ РАН) пред-
ставили экспериментальные данные испарения
щелочных компонентов из расплавов хондр. Экс-
перимент с хондрами провели методом испаре-
ния в ячейке Кнудсена, что позволило получить ко-
личественные параметры парциальных давлений и
температур испарения щелочных компонентов. Со-
рокин Е.М. (ГЕОХИ РАН), Герасимов М.В., Зай-
цев М.А. (ИКИ РАН), Щербаков В.Д. (геол. ф-т
МГУ), Рязанцев К.М., Крашенинников С.П., Яко-
влев О.И., Слюта Е.Н. (ГЕОХИ РАН) построили
экспериментальную модель образования нано-
фазного металлического железа в реголите Луны.
Иванов А.А., Севастьянов В.С., Шныкин Б.А., Кри-
венко А.П., Долгоносов А.А. (ГЕОХИ РАН), Лаури-
навичус К.С. (ИБФМ РАН) разработали экспери-
ментальную модель абиогенного синтеза высоко-
молекулярных органических соединений в
условиях ранней Земли. Кронрод В.А., Кронрод Е.В.,
Кусков О.Л. (ГЕОХИ РАН) представили результа-
ты по численному моделированию нестационар-
ных температурных режимов в железокаменных
протоядрах ледяных спутников с учетом процес-
сов кондуктивного, конвективного теплоперено-
са и фазового перехода гидросиликатов в силика-
ты, по результатам моделирования сделали вывод
о незначительном присутствии вещества CI хон-
дритов (<10 мас. %) в протоядре спутника. Крон-
род Е.В., Кронрод В.А., Кусков О.Л. (ГЕОХИ РАН)
на основе высокоскоростной в нижней мантии
сейсмической модели Weber et al. (2011) исследо-
вали модели внутреннего строения дифференци-
рованной в результате частичного плавления пер-
воначально однородной Луны. Баренбаум А.А.
(ИПНГ РАН)) обсудил механизм образования дол-
го- и короткопериодических комет Солнечной си-
стемы галактическими кометами. Бадеха К.А. (ГЕО-
ХИ РАН), Гроховский В.И. (УрФУ), Кругликов Н.А.
(ИФМ УрО РАН) провели исследование спектра
фронтального отражения света со шлифов высо-
коникелевых железных метеоритов на гиперчув-
ствительной камере с матрицей высокого разре-
шения Spectrum IQ Гришакина Е.А., Миронов Д.Д.
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(ГЕОХИ РАН), рассмотрели некоторые особенно-
сти верхней атмосферы Марса, используя клима-
тические базы данных MCD и MAOAM для ана-
лиза условий поддержания жизни земного типа.
Жаркова Е.В., Луканин О.А., Цехоня Т.И., Сенин В.Г.
(ГЕОХИ РАН) представили результаты электро-
химических измерений собственной летучести
кислорода (fO2) для шести образцов импактитов
из бомб различного размера из кратера Эльгыгыт-
гын и трех образцов иргизитов из кратера Жаман-
шин в интервале температур от 800 до 1100°С и
нормальном давлении, полученные данные со-
поставили с оценками редокс состояния текти-
товых стекол и различных типов метеоритов.
Кривенко А.П., Севастьянов В.С., Душенко Н.В.
(ГЕОХИ РАН) создали установку, которая позволи-
ла решить проблему изучения фракционирования
изотопов водорода льда (снега) в лунных условиях.
Куюнко Н.С. (ГЕОХИ РАН) измерила естественную
и наведенную в лабораторных условиях от внешне-
го источника излучения термолюминесценцию
обыкновенных хондритов различных ударных
классов, обнаружила зависимость высоты пика
свечения и интенсивности свечения от ударного
класса метеоритов, рассчитала величину ударной
нагрузки, которую претерпели хондриты при
столкновении в космическом пространстве. Лав-
рентьева З.А., Люль А.Ю. (ГЕОХИ РАН) методом
ИНАА определили содержание литофильных и
сидерофильных микроэлементов в магнитных и
немагнитных размерных фракциях из энстатито-
вого хондрита Abee EH4. На основании особен-
ностей распределения микроэлементов в размер-
ных фракциях энстатитового хондрита Abee EH4
сделали предположение, что основное распреде-
ление микроэлементов происходило при небу-
лярном фракционировании, процессы метамор-
физма и частичное переплавление также сыграли
существенную роль в перераспределении элемен-
тов. Люль А.Ю., Лаврентьева З.А. (ГЕОХИ РАН)
для оценки степени влияния термального мета-
морфизма на состав основных компонентов
обыкновенных хондритов разных химических
групп рассмотрели данные по содержанию сиде-
рофильных элементов в хондрах, тонкозернистой
фракции и металле L-хондритов различных пет-
рологических типов, установили, что содержание
сидерофильных элементов в хондрах практиче-
ски не зависит от петрологического типа хондри-
тов, отметили, что с возрастанием степени мета-
морфизма хондритов наблюдается гомогениза-
ция содержания данных элементов в хондрах
метеоритов. Миронов Д.Д., Гришакина Е.А. (ГЕО-
ХИ РАН) изучали устойчивости лишайников вида
Xanthoria Parietina, Hypogymnia Physodes и Par-
melia sulcata к суточным перепадам температуры
на поверхности Марса. Никитин С.М. ЛП ООО
“ЛС-КАМ) Коротченкова О.Ю. (ГИ УрО РАН),
Скрипник А.Я. (ГЕОХИ РАН), Бельтюков Н.А., Мо-

розов И.А. (ГИ УрО РАН) провели работу по ре-
конструкции процессов разрушения образцов
обыкновенных хондритов по минералого-петро-
графическим данным. Павлова Т.А. (ГЕОХИ РАН)
применила данные о термической стабильности
треков vh ядер космических лучей в силикатном ве-
ществе из метеоритов для изучения радиационно-
термической истории палласитов. Фисенко А.В., Се-
менова Л.Ф. (ГЕОХИ РАН) провели анализ кине-
тики выделения при пиролизе наноалмазов ме-
теоритов Orgueil и Indarch вычисленных компо-
нентов Хе-Р3, Хе-S, Хе-prHL и Xe-prP6эх,
основные результаты анализа заключались в том,
что максимумы выделения компонентов ксенона
различны, что указывало на их нахождение в инди-
видуальных популяциях зерен алмаза с разной тер-
моокислительной стабильностью. Хисина Н.Р.,
Сенин В.Г., Бурмистров А.А., Бадюков Д.Д. (ГЕОХИ
РАН) обнаружили модифицированную FeS–Ni–
NiS эвтектику в ударном прожилке палласита
Сеймчан. Цельмович В.А. (ГО "Борок” ИФЗ РАН),
Максе Л.П. (БГУТ, Беларусь) провели сравнитель-
ный анализ микроструктуры и состава частиц
космического происхождения из трепела и песка
пустыни, основным результатом исследования
явилось (более чем вероятно) демонстрация того,
что первичный источник металлических магнит-
ных микросфер, обнаруживаемых в трепеле и
песке пустыни, имеет космическую природу.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ГЕОМАТЕРИАЛОВ

Кузин А.М. (ИПНГ РАН) рассмотрел вопрос о
механизме преобразования упругой энергии в
земной коре для активизации химических реак-
ций, предложил новый подход к глубинному про-
гнозированию рудной минерализации на основе
комплексирования данных сейсморазведки гео-
химической съемки и оценки глубин химической
активации гидротермальных процессов ниже по-
дошвы осадочного чехла. Родкин М.В. (ИТПЗ
РАН) привел свидетельства связи положения ги-
поцентров землетрясений с положением фронтов
метаморфизма, которые указывают на возможную
физику сейсмического процесса. Жариков А.В.
(ИГЕМ РАН), Лебедев Е.Б. (ГЕОХИ РАН), Род-
кин М.В. (ИТПЗ РАН) рассмотрели вопрос о
аномалии физических свойств горных пород при
фазовых переходах и их возможную роль в сей-
смотектонических процессах. Акимов В.В. (ИГХ
СО РАН) изучал структурно-химические свойства
(гигроскопичность, склонность к агрегации ча-
стиц с образованием устойчивых поликристал-
лов, распределение частиц по размерам, параметры
дислокационных структур) механически активиро-
ванных кристаллов суперкварцитов месторожде-
ния Бурал-Сардык. Гриценко Ю.Д. (геол. ф-т
МГУ, Мин. музей им. А.Е. Ферсмана РАН), Вигаси-
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на М.Ф., Мельчакова Л.В., Ксенофонтов Д.А., Ого-
родова Л.П. (геол. ф-т МГУ) провели физико-хи-
мическое исследование природного основного
фосфата натрия и алюминия – бразилианита
NaAl3(PO4)2(OH)4 (Минас-Жерайс, Бразилия).
Спивак А.В., Сеткова Т.В. (ИЭМ РАН), Боровико-
ва Е.Ю. (МГУ), Квас П.С. (ИЭМ РАН, МГУ им.
М.В. Ломоносова), Балицкий В.С., Захарченко Е.С.
(ИЭМ РАН) методом КР-спектроскопии изучали
синтетический кризелит Al2GeO4(OH,F)2 при
давлении до 30Гпа, выявили, что структура кри-
зелита не претерпевает серьезных изменений при
повышении давления до 30 ГПа.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГЕОЭКОЛОГИЯ

Котельников А.Р., Ахмеджанова Г.М., Сук Н.И.
(ИЭМ РАН), Котельникова З.А. (ИГЕМ РАН), Бе-
лоусова Е.О., Мартынов К.В. (ИЭМ РАН), Ана-
ньев В.В. (ИВиС ДВО РАН) для оценки условий
генезиса и эволюции углерод-содержащих пород
(УСП) Заонежья (Южная Карелия) обобщили
данные по их составам – как по главным, так и
малым и примесным элементам. Показали, что
по геохимическим спектрам биофильных эле-
ментов (V, Ni, Cu, Zn, As, Mo, Ag, Cd, U) наблю-
далась высокая сходимость составов УСП с соста-
вами каменных углей, в составе УСП определили
такие минералы как фенгит, барий-содержащий
калиевый полевой шпат, пумпеллиит, алланит,
пентландит, сульфоселенид свинца, мышьяк-со-
держащий пирит, каолинит. Термобарогеохими-
ческими методами изучили флюидные включения
в кварцевых прожилках УСП. Экспериментально
исследовали влияние температуры и состава рас-
творов на процесс гидролитического выщелачива-
ния элементов из УСП при 25; 90 и 200°С. Алек-
сеев В.А. (ГЕОХИ РАН) рассмотрел факторы, влия-
ющие на скорость образования кислых дренажных
вод в отвалах пород, содержащих сульфиды. Алеши-
на А.Р. (геол. фак-т МГУ) изучала влияние инсоля-
ции на процесс биодеградации растворенного ор-
ганического вещества в водах реки Сеньга. Гри-
шанцева Е.С., Алехин Ю.В. (геол. ф-т МГУ)
представили результаты эксперимента по исследо-
ванию относительной миграционной подвижности
микроэлементов в донных осадках и илистой фрак-
ции донных осадков Иваньковского водохранили-
ща в условиях поступления контаминированных
поверхностных вод. Построили адсорбционно-
десорбционные кривые и получили ряды по-
движности большого числа микроэлементов для
донных осадков и илистой фракции донных осад-
ков. Дроздова О.Ю. (геол. ф-т МГУ), Демин В.В.,
Карпухин М.М. (ф-т почвовед. МГУ), Лапицкий С.А.
(геол. ф-т МГУ) провели исследование измене-
ния форм меди в поверхностных водах при воз-
растании техногенной нагрузки. Определили, что
низкое содержание органических соединений, а

особенно гуминовых веществ, в водах может спо-
собствовать быстрой коагуляции минеральных
коллоидов и, соответственно, высокой скорости
их седиментации и выведению Cu в донные отло-
жения. Ермолаева В.Н. (ИЭМ РАН, ГЕОХИ РАН),
Бычкова Я.В. (геол. ф-т МГУ), Когарко Л.Н., Ми-
хайлова А.В. (ГЕОХИ РАН) решали проблему эф-
фективности извлечения Th, U и REE. Провели
эксперименты по их выщелачиванию из старых и
новых хвостов хвостохранилища рудника Карна-
сурт (Ловозерский массив, Кольский полуост-
ров). Карасева О.Н. (ИЭМ РАН), Алехин Ю.В. (ге-
ол. ф-т МГУ), Лакштанов Л.З., (ИЭМ РАН) изуча-
ли кинетику растворения природного мела.
Показали, что произведение растворимости кар-
бонатов имеет четкую корреляцию с поверхност-
ной концентрацией С–О связей, то есть, с поверх-
ностной концентрацией полисахаридов, которые
являются основным ингибитором перекристалли-
зации известняков морского происхождения. Ко-
робатова Н.М., Королева О.Н. (Институт минера-
логии УрО РАН) исследовали влияние внедрения
атомов германия в структуру боросиликатных си-
стем, стекла системы Na2O–B2O3–GeO2–SiO2 ме-
тодами спектроскопии комбинационного рассея-
ния, электронно-микроскопического анализа и
методом азотной порометрии. По полученным
результатам измерений удельной поверхности,
пористости, объема пор и распределения пор по
размерам определили влияние соотношения
Ge/Si на качество пористых материалов. Цельмо-
вич В.А., Куражковский А.Ю. (ГО “Борок” ИФЗ
РАН) исследовали влияние активизации экспло-
зивного вулканизма (536 г. н. э.) и последующего
похолодания на экосистемы торфяных болот,
формировавшихся на территории России. Изуча-
емые торфяные толщи двух болот имели коорди-
наты (55° с.ш., 88° в.д, и 58° с.ш, 38° в.д., Кеме-
ровская и Ярославская области). Положение го-
ризонтов торфа предположительно соответствует
событию 536 г. и определено радиоуглеродным
методом. Установили, что вероятный временной
интервал между изменением и восстановлением
экосистем составил около 200 лет.

МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Бугаев И.А. (ГЕОХИ РАН), Бычков А.Ю., Кал-
мыков А.Г., Калмыков Г.А. (геол. ф-т МГУ) рас-
смотрели характеристики керогена Баженовской
Свиты и предложили методы выделения и спосо-
бы его изучения. Зуев Б.К. (ГЕОХИ РАН) предло-
жил метод и создал аппаратуру для определения
фракционного состава органических веществ в
природных водах, изучения процессов трансфор-
мации пленок нефтепродуктов на поверхности
воды, влияния автотранспорта на загрязнение ор-
ганическими веществами окружающей среды.
Зайцев В.А. (ГЕОХИ РАН) для случая фракцион-
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ной кристаллизации предложил формулу оценки
коэффициента распределения и применение
этой формулы апробировал на оценке коэффи-
циентов распределения между квасцами и суль-
фатным раствором. Молчанов В.П. (ДВГИ ДВО
РАН), Медков М.А., Юдаков А.А. (ИХ ДВО РАН)
разработали основы оригинальной технологии
освоения техногенных и пляжных россыпей Кри-
ничного узла (юг Приморья). Применение этой
схемы извлечения полезных компонентов из рос-
сыпного материала позволит вовлечь в промыш-
ленный оборот многочисленные техногенные и
шельфовые россыпи юга Дальнего Востока Рос-
сии с соблюдением ресурсосберегающих принци-

пов и без нанесения существенного ущерба окру-
жающей среде. Сараева А.Е. (ГЕОХИ РАН) на
примере образцов низинного торфа показала воз-
можности окситермографии. Этот метод позво-
лил определять органический углерод в больших
диапазонах содержаний от долей до 100%. Досто-
инство метода в том, что окисление проводится
кислородом воздуха и при низких температурах
(500°С). Цельмович В.А., Афиногенова Н.А. (ГО
“Борок” ИФЗ РАН) сделали обзор эксперимен-
тальных работ по исследованию магнитной мик-
роструктуры образцов из различных коллекций
магнитными жидкостями.
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