










OT3bIB

HA rr{oceprarlr4ro flaeroeofi Mapuu PoNaanoeutr Ha reMy: <Ycrosraf
(popuuponauur kr reoxpoHorofr4-s rroKpoBHr,rx necqaHbrx ornox<enzfr
qeurpalsnofi 

'.xyluu>> 
Ha corrcKaHze yueHofi crerreHr,r ]KaHAZ^Itara

reorpa0rauecKrzx HayK rro crerlzaJrbHocrr{ 1.6.14 reouop0orornr Lr

na,reoreorpa$zx

[zccepraquoHHafl. pa6ot'a flasrosofi Mapnu PoNraHosutr HanpaBnena Ha peureHr4e

ALrcKyccI4oHHbIX BonpocoB feHe3r{ca, Bo3pacra uyctonuit SopvzponaHlrflrecl'aHr,rx noKpoBHbrx
or.roxeunfi (|I|IO) I4 AroHHoro penrer[a s 6accefiue cpeAHero reqeHvfl, p. Jlennr Lr Hr4xHero
TerIeHI4q p. Bunrofi. 3ru ornoxerrr4fl.- KaK penI4KToBbIe, 3aKpenneHHble pacrlzrenbHocrbro, TaK ta

He3aKpenneHHLIe (ryxylautt) _- IrMeror n IfenrpanrHofi flxyruu upesnr,ruafiHo rrrrlpoKoe
paclpocrpaHeHl4e, B ToM r{I4cJle B cBt3lr c 6olrnrnMr{ pa3MepaMz ororo pefrroHaJrbHoro
aKKyMynqrrrBHoro 6acceitna, co Bcex cropoH oKpylKeHHoro ropaMrz rr Bo3Br,rrreHHocrqMr,r. Kponre
Toro, rloxolcze o6pasoBaHLIt Bcrpeqarorcfl \r B Apyrr4x cu6upcxux pafionax, Hanpr4Mep, B

IonlrHax Eafixa-rrrcrofi pu$ronoit goHu.

Anrop rrcrlonb3yer urupoxuit ua6op MeroAoB r4ccJreAoBaHr{s: feorroro-
reoru op S olo f r4qecKo f o, r[rroJrof o -cTpaTrrfpaip14qecKoro, paAr4 oxpoHoJrofr4LrecKoro,

MI4HepanofI4qecKofo, fpaHynoMerpurrecKofo, cropoBo-nr,rJlbueBoro, ilzlJreoKapnonofvqecKofo td

IIaJIeOKCI4JIOJIO|I4qeCKOfO aHaJII{3OB, C I4CIIOJIb3OBaHI4eM COBpeMeHHbIX MeTOAOB CTaTI.,ICTIrqeCrOia

o6pa6orxu nonyr{eHHbrx AaHHbrx.

Cozcxare.neM rlpoBe.4eHa orleHb 6omuaq roreBa.fl pa6ora B neprroA c 2014 no 2022 rr. u
BbIIronHeHLr MHofoqI4cJIeHHbIe lz16oparopHbre IrccJre 1oBanktfl, BKrroqa.s rktr{Ho ocyrtlecrBneHHbre
aBTopoM IIarrI,IHoJIofuqecKLIe aHalrpr3br (277 o6pasqos, 13 ocaAorrHbrx xoloHon), a npr4 efo
HerIocpeAcrBeHHoM yqacrr4Lr - rpaHynoMerpr.rqecKuft (387 npo6), Mr4Hepanoruwcrcuit (724
npo6rr), paruioyrJlepo4urrfi (71 npo6a) aHaJrrr3br ouonreHyrfi uz 23 pa3pe3oB B rrpeAenax
3arBJreHHOrO pefrroHa.

Ha ocnosaunu sceiL coBoKynHocrr,r npr.rBeAeHHbrx n pa6ore AaHHbrx oAeJraHbr BbrBorr,r,
o cHoBHbrMr4 rrs KoTopbrx qB Jr.sroT0r cneAyro ur4e
- o6 sorosoM npol4cxox.qeHIrlz iloKpoBHbrx [ecqaHbrx ouoxenufi B npeAenax MafrrcrpanbHbr)(
perrHbrx AoJrr4H I]enrpanrn ofi flx,.yruu;
- o III4KnIrqHocrIr KJII,IMarIrqecKr,IX ycnonuft peruoHa Ha ocHoBaHr,Iu cofnacyroqr4xc_s Mer(Ay
co6ofi pe3ynbraroB rll4Torloflrr{eoKoro u IIaJIIzHoJIofI4rIecKofo aHaJII43oB froKpoBHlrx recrraHbD(
ouorrenuft, cMeHqBIrrI4x Apyr Apyra B nepvoA or KoHrIa MI4C 5 4o na.ra,ra MVIC 7 u
orpax(arclrlzx qepeAoBaune Qaa (aKrlzBlr3aur.rr4 - aKKyMynflrJpru>> Lr <€,aryxaHus- cra6unv3ar\ur4>>

3oJroBF,rx npoUeccoB r4 HaKorrJreHul IIIIO;
- o MHorocraAr,Iftuocrn ycnonufi $opuzpoeaHu-r noKpoBHbx lecr{aHbrx ouotxenufi Ha
rpor-sxeHurr rocneAHr,rx 80 rbrc. rrer (MI4C 5a - MZC l).

B qenonr pa6ora npoLI3Bo,AI,Ir xoporrree Bler{arreHue uy6zHofi npopa6orru o6ruupHoro
MareplTana, orIeBI4AeH orpoltHuii rrzqnrrfi BKJTaA aBTopa. Brrnolneunrrft corzcxareJreM o6tenr
I4ccrleAoBaHufr u 6onsurofi MaccIrB nonylreHHbrx AaHHbrx e norHofi Mepe AocraroqeH lrrr
o6ocnoeaHuq BF,IBoroB I4 rocroBepHocrr4 pe3ynbraron pa6orrr. I4cnonrsonaHHbre B Ar4cceprarlz14
MeroAbI Iz noAXoAbI orBerraror BcoM coBpeMeHHbrM rpe6oeanu-sM HayqHbrx rrccJreAosanuirraKofo
poIa. AnropeSepar Aaer BTIoJIHe AocrarorrHoe npeAcraBrreHLre o Bcex ocHoBHbrx grarro(
rrpoAenaHHofr pa6 oru 14 nonyqeHrrbrx pe3ynbrarax.



IrIv eercg prA 3 aM er{aH uit, ue H o csrur4x rrpr4 Hulrnnanrnufi xap aKTep :

- An.rr ryqmefo noHr4MaHras Bbrcrpoennoft aBTopoM xpoHoJroruu $oprr,rupoBaHvs.IIIIO e

rrpeAenax 3asBJreHHoro perrzoHa cJreAoBaJro 6u npunecru ra6:ruqy c I4C tz OCII AarvpoBKaMI4,

pacnpeAeneHHbrMr4 fro KalKAoMy u3yqeHHoMy pa3pe3y, xoTs 3Tr4 AaHHbre Ir [pI4BeAeHbI Ha

pr4cyHKax 2-5. Bepoxrno, B ocHoBHoM TeKcre Ar4cceprauvLrraKafl. cBoAKa AarlrpoBoK npr.rBeAeHa.

- Ha pucyHxax 2-5 He yKa3aHbr ra6oparopHbre HoMepa AarI4poBoK, xort B nolnuctx
HaflucaHo, rITo oHI4 TaM ecrt,, 3ru cBeAeHug Heo6xo4Iaurr Anl' IIoHI{MaHIrt, B KaKI4x

:ra6oparopr4sx noryrreHbr rrpr4BereHHbre AarrrpoBKr4,

- Bo3Mo)r(Ho, 6omlre BHrlMaHr4r Molr(Ho 6ruo yAeJrr4Tb cpaBHeHHIo reoivtop(fororl4rrecKlrx

noszqnfi rr ananulsy a6conrornrrx 14 orHocureJIbHblx Bbrcor - TeM 6onee rrro grz oneparlr4rr Mo)KHo

rrpoBecrr4 Ha ropa3Ao 6omurena r{r4cJre lIfIO.
.{anHrre KoMMeHTapr.ru Hlrr{yrb He yMansror ouenu4nofi uayuuofi 3HaqvMocrr4

rrpeAcraBneHHoro Ar4cceprarlr4oHHoro rrccJreAoBauun. CyAx uo anropelpepary, Ar.rcceprarlus M.P,

flasrosofi rroJrHocrbro coorBercrByer rracnopry cneq[uurr,Hocrrr, rpe6onaHra.sNa BAK u n. 9

<lloloxtennr o nop{AKe rrprrcprq4eHr.rs yrreHbrx creneHefi>>, yrBepxAeHHofo IlocranoereHueM
flpanuremcrea P(D or 24,09.2013 r. Ns 842, rpeAbrBn-{eMbrM K ArrccepraukrflM Ha cor4cKaHr4e

yueHofi cre[eHz KaHp.r4p.ara HayK, o6la4aer BceMrr [pr{3HaKaMr4 aKTyanbHocrrz, HoBt43Hbr 14

npaKTr4qecKoft suaquMocrl,r r'r Aocrofina [pLtcy)KAeHr4r rrcKol,tofi creneHl,I lto creul4a,TrbHocrL.I

1.6.I4 - <feouop$onorur n rraleoreorpa$uq).
Taxuvr o6pa:oru, corlcKareJrb flasroea Mapux PoManosHa 3acJryxerBaer rrpucyxAeHvs.

yveuofi crerreHrz KaHArrAara reorpalpzuecKr4x HayK no crerlr4aJrbHocru 1 .6.I4 - <f eonrop$orofr4t
r{ rraJreoreorpa(f zx>r .

KauAuAar reorpa$uuecKax HayK,

AorIeHr ra$. reouop$onoruz
Canrr-flerep6yprcrcoro Ceprefi @aAeeszq Eorrpauonzu

20.05.2025 r.focyAapcTBeHHofo yHr.rBepcr.iTeTa

+7 812323 13 05

s, boltramovich@spbu.ru
Canrr-llerep6yprcr<nfi rocyAapcrBennufi

VuunepcurercKa.f, na6. I 19

yHrrBepcrrrer, 199034, Casxr-llerep6ypr,

[oxrop reoJloro-MrrHepa[ofuqecKr{x HayK,

npo S eccop c Bo3rrox(eHHr,rMr.r o6ssaHHocrgN4z

3aBeAyroruero xaQ. reolrop@oloruu
Canxr-llerep6yprcxoro
f ocyAapcTBeHHoro yHr4Bepcr{TeTa

+7 8\2324 07 74 \
v.kuznetsov@spbu.ru

Canrcr-llerep6yprcrczfi rocyAapcrBennrrfi yHr4Bepcrrrer, 199034, Canrr-flerep6ypr,

I

I.3EF1'{TO

Bra4ucras lOpr,enuu KysHeqon

20.05.2025 r.

Yur.rnepcnrercKas ua6. 7 19









 

 



 















































Отзыв на автореферат Павловой Марии Романовны <<Условия

формирования и геохронология покровных
песчаных отложений центральной Якутии>>, представленной на
соискание ученой степени кандидата географических наук по
специальности - 1.6.14. - Геоморфология и палеогеография

Щиссертационн.ш работа представJuIет собой детальную реконструкцию истории

формированиrI песчаньж покровов и дюнного рельефа в мzlгистр€ulьных речных долинах

Щентральной Якутии.

Акryальность работы обусловлена необходимостью устч}новления генезиса,

возраста и условия формировЕ}ния покровньIх песчаньIх отложений дrrя разработки местньгх

стратиграфических схем, их корреJuIции между собой, а также реконструкции истории

формирования рельефа и седиментогенеза Щентра-пьной Якутии в коЕце квартера, что

подразумевает возможность использования гIоJIучеЕньIх данньIх при хозяйственном

освоении территории.

Автореферат отражает содержание диссертационной работы, в нем

последовательно приводится краткое содержание пяти глав, много информативного

иллюстративного материала и таблиц.

В своей работе Мария Романовна успешно использует теоретические подходы и

РаЗНООбразные аналитические методы, что позволило успешно струIсryрировЕIть и

КОРРекТно провести 
'lныIиз 

знаIIительного объема фактического материЕrла, поJц/IIить в

результате, несомненно, инторесные и важныо выводы.

В соответствии с поставленными задачаI\4и автору удалось убедительно доказать

эоловое происхожДение rrокРовныХ песчаньIХ отложений мttгистраЛьных речньгх долин
I]ентральной Якутии, определить возрастные рубежи формированI.UI этих тощ, а также

определить условия и этапы их формирования за последние 80 тыс. лет.

В результате вьшолненной работы Мария Романовна успешно спрЕtвилась с

поставленЕыми в диссертационном исследовании задачаN4и. Результаты данньD(

исспедований, несомненЕо, имеют важное теоретическое и практическое значение.

возмоlкно, в качестве заддечаний стоит отý{етить не совсем корректное

использование терминов цuклltческая и рuпljl4uческая слоистOсть в качестве синонимов,

однако это нисколько не умаляет достоинства работы.

СУД" ПО авторефераry, диссертациrI М. Р. Павловой отвечает требованиям,

установлеНныпл ВАК к работаМ подобногО рода. Содержание диссертации соответствуот

паспорту специЕIльности 1.6.14 - кГеоморфология и паJIеогеографио (по географическим

наукам).

1,
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Таким образом, соискатель Павлова Мария Романовна засJryживает присуждения

ученой степени кандидата географических наук по специ{шьности 1.6.14 - кГеоморфология

и паJIеогеографио.

Я, Опецчнова Марина Юрьевна, д&ю сопIасие на вкJIючение своих персональньж
дfiIньж в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их даJIьнейIrryю
обработку.

кандидат географических наук
Зав.лабораторией геоморфологии. ФГБУН Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАЦ
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Специаьность, по которой затцищена диссертация: 25.00.25 - <Геоморфология и
эво.тпоционная география>
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отзыв
на автореферат диссертации Павловой Марии Романовны

«УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ГЕОХРОНОЛОГИЯ ПОКРОВНЫХ
ПЕСЧАНЫХ ОТЛОЖЕНРИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ» 

представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук 
по специальности 1.6.14- геоморфология и палеогеография

Диссертация М.Р.Павловой посвящена такому необычному с точки зрения классиче
ской физической географии явлению, как тукуланы - участки настоящих пустьшь в гумид- 
ном умеренном поясе. Речь идет о Центральной Якутии, где в долинах и на междуречьях 
рек Лены, Вилюя, Тюнга, Линдэ, Суолы образуются обширные песчаные поля - тукуланы, 
отличающиеся типичными характеристиками пустынь - песчаньш эоловым рельефом, от
сутствием поверхностных водотоков, полностью лишёнными почв и растительности ланд
шафтами, а также своеобразным микроклиматом; площадь тукуланов колеблется от 20 до 
200 кв. км.

Все эти особенности ландшафтов тукуланов пока не востребованы, хотя возможно их 
микроклимат оказывает определенное бальнеологическое воздействие. Тем не менее, при
чины их возникновения в центре тайги остаются не определены, что делает неполной лето
пись природы Якутии. К тому же, современные и реликтовые тукуланы несут в себе инфор
мацию об условиях прошлых эпох, существовавших на этих территориях, об их гидрокли- 
матическом и биологическом режиме, т.е. являются палеорархивом, необходимым для по
знания эволюции природы в этих суровых условиях в прошлом и возможной пролонгации 
этих знаний в будущем.

М.Р.Павлова начала свое исследование с рассмотрения существующих гипотез о про
исхождении тукуланов, и присоединилась к выводу о том, что они имеют эоловое проис
хождение. Взяв за основу этот постудат, М.Р.Павлова стала развивать свое исследование, 
определив его актуальность (изложенную автором отзыва выше), поставив цель - рекон
струкцию истории формирования песчаных покровов и дюнного рельефа в Центральной 
Якутии. Для ее достижения М.Р.Павлова сформулировала 5 задач, итогом решения которых 
стала выявление и характеристика этапов их формирования. Исследования М.Р.Павловой 
базируются на богатом фактическом материале, собранным ею на протяжении восьмилет
ней работы на 9 ключевых участках, где распространены тукуланы. На этих учетках автор 
работы исследовала 23 разреза, включающих 13 спорово-пыльцевых хронологических ко
лонок.

Анализ данных, полученных при использовании комплекса палеогеографических и 
геологических методов, дал возможность М.Р.Павловой представить достаточно полную ис
торию развития тукуланов.

Исходя из поставленных задач автор диссертации формулирует три защищаемых по
ложения, каждое из которых содержит новизну в подходе к их решению. 1. Покровные пес
чаные отложения Якутии (ППО) имеют эоловый генезис и формировались средне- и позд
нечетвертичное время неравномерно на протяжении 5 фаз, последняя из которых пришлась 
на позднеледниковье. 2.Для этих отложений характерна литологическая ритмичность, отра
жающая фазы «активизации-аккумуляции» и «затухания-стабилизации». 3. Эти фазы опре
деляются неравномерностью климатических условий - дюны накапливались в холодные и 
сухие эпохи, а этот процесс прерывался в более теплые и влажные периоды.

Попутно была определена нижняя и верхняя границы формирования дюн.
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Дальнейшее содержание диссертации подробно раскрывает полученные автором вы
воды, которые и составляют предмет защиты работы. В первой главе автор показывает свою 
полную информированность и компетентность в природе изучаемого ею объекта, учитывая 
работы своих предшественников, опубликованных более чем в 50 работах, среди которых 
встречаются работы таких авторов, как Маак (1929), Благовидов, Коржуев, Толстов, 
П.Д.Павлов.

Подробно описаны методы, с помощью которых М.Р. Павлова интерпретировала по
лученные ею материалы, В автореферате подробно - с описанием колонок и красочными их 
рисунками, изложены рассмотрены ключевые участки, на которых производились исследо
вания. Рассмотрен механизм накопления песчаных отложений. Все разрезы и колонки син
хронизированы с хронлогической шкалой периода их накопления - для каждой пачки отло
жений имеются датировки, выполненные методами абсолютной и относительной (палино
логия, карпология) хронологии. Такая подробность позволяет проследить историю развития 
рельефа долины Лены и ее притоков на протяжении всего позднеледниковья в целом.

Заключительная глава диссертации раскрывает сложную историю развития тукуланов 
и окружающей их территории на протяжении последних 80 тысяч лет. На ранних этапах 
развития, укладывающихся в период калининского оледенения (МИС-4) условия отлича
лись очень низкими температурами и высокой сухостью климата, что ознаменовалось акти
визацией дефляции и занесении остатков росших там деревьев .Любопытно, что подобные 
условия, стимулирующие продолжение аккумуляции песка и дюнообразование на фоне ча
стых лесных пожаров сохранившегося ещё кое-где леса, проявлялись с определенными пе
рерывами вплоть до окончания осташковского оледеденения; более того, в позднем плени- 
гляциале 26-15 тысяч лет назад на территории отмечался термический минимум, во время 
которого погибли все оставшиеся деревья. В то же время в более увлажнённых понижениях 
сохранялась травянистая и даже древесная растительность. В последующие циклы похоло
дания (например, в поздний дриас) и иссушения эти оазисы растительности сохранялись, и 
служили очагами распространения растительности (уже в голоцене).

С началом голоцена климат стал теплее и влажнее - около 11 тысяч лет назад ароид
ный климат постепенно сменился семиаридным. В начале голоцена активная эоловая акку
муляция ещё происходила, но в атлантическом периоде среднего голоцена произошло оче
редное затухание эоловой активности на тукуланах, и в результате чего все они покрылись 
растительностью, под которой стал формироваться почвенный покров.

В суббореальном периоде климат вновь стал суше и прохладнее; опять началась де
градация древесной растительности, усугубляющаяся пожарами, типичными для жаркого и 
сухого якутского лета.

В субатлантический период климатический маятник вновь качнулся в сторону сниже
ния эоловой активности, но в малый ледниковый период аридизация Центральной Якутии 
усилилась вновь, что вызвало реанимацию эоловых процессов и формирование новых дюн 
на еще не успевших полностью зарасти участках существования дюн на предшествующих 
этапах. Таким образом, современные тукуланы - это продукт современного эолового рель- 
ефообразованяя, возможно с элементом унаследованности.

Данный вывод, полученный М.Р.Павловой, существенно корректирует представления 
о развитии тукуланов в Якутии, оказавшемся пульсирующим (а не направленным). Этот вы
вод - одно из главных защищаемых положений М.Р.Павловой. Более того, автор с помощью 
акцентирования констатации увеличения частоты выделяемых этапов аридизации Цен
тральной Якутии по мере приближения к современности на протяжении всего рассматрива
емого ею периода (80 тысяч лет), показывает вероятность продолжения частого чередования



сухих и влажных эпох, что безусловно следует учесть при составлении оценок развития 
природы региона в будущем.

Результаты своей работы М.Р.Павлова многократно докладывала на международных 
совещаниях и конференциях. Научная-деятельность автора отражена в 20 публикациях, из 
которых в журналах, рекомендованных ВАК - 5, 4 - в периодических изданиях, индексиру
емых в РИНЦ, 11 - в сборниках материалов международных и всероссийских конференций, 
коллективных монографиях, в получении патента и прочих участиях в создании электрон
ных баз данных.

Внимательное прочтение и анализ автореферата М.Р.Павловой позволяет полагать, 
что к защите представлена полноценная палеогеоморфологическая работа, комплексно оце
нивающая сложную эволюцию рельефа Центральной Якутии, развивающегося в неустой
чивых условиях, периодической аридизации и гумидизации.

Представленный автореферат отвечает требованиям, установленным Положением о 
порядке присуждения учёных степеней, утверждённым Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а её автор - Павлова Мария Рома
новна, заслуживает присуждения учёной степени кандидата географических наук по специ
альности 1.6.14 - геоморфология и палеогеография.

Доктор географических наук по специальности 25.00.23 - «Физическая география и биогео
графия, география почв и геохимия ландшафтов», доцент, профессор кафедры физической 
географии и геоэкологии Московского педагогического государственного университета
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