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диссертационным советом Д 999.170.03, созданном на базе ФГАОУ ВО НИ ТПУ, 
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Академика Коптюга, 3, ФГАОУ ВО НИ ТГУ, Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ 

Минобрнауки России от 02.11.2012 г. № 714/нк.

Соискатель Шевко Елизавета Павловна, 1978 года рождения.

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических 

наук «Моделирование динамики тепломассопереноса и физико-химических 

процессов в гидротермальной системе в. Эбеко (Курильские острова)» защитила в 

2004 году в диссертационном совете, созданном на базе Объединенного института 

геологии, геофизики и минералогии им. А.А. Трофимука СО РАН по 

специальности 25.00.04 -  Петрология, вулканология.

Работает в должности старшего научного сотрудника в лаборатория прогнозно- 

металлогенических исследований ФГБУН Институт Геологии и минералогии им. 

B.C. Соболева СО РАН.

Диссертация выполнена в лаборатория прогнозно-металлогенических 

исследований ФГБУН Институт Геологии и минералогии им. B.C. Соболева 

СО РАН и в отделении геологии ФГАОУ ВО Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет, Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации.

Научный консультант -  доктор геолого-минералогических наук, Шварцев 

Степан Львович, профессор отделения геологии ФГАОУ ВО НИ ТПУ. 

Официальные оппоненты:

Бычков Андрей Юрьевич, доктор геолого-минералогических наук, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», 

профессор кафедры геохимии;

Кулаков Иван Юрьевич, доктор геолого-минералогических наук, член 

корреспондент РАН, ФГБУН Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. 

А.А.Трофимука СО РАН, заведующий лабораторией сейсмической томографии;

Плюснин Алексей Максимович, доктор геолого-минералогических наук, 

старший научный сотрудник, ФГБУН Геологический институт СО РАН, 

заместитель директора по научной работе



дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения 

Российской академии наук в своем положительном отзыве, подписанном 

Калачевой Еленой Геннадьевной, кандидатом геолого-минералогических наук, 

заведующей лабораторией постмагматических процессов, утвержден и.о. 

директора А.Д. Муравьевым,

указала, что диссертация представляет собой завершенную научно- 

исследовательскую работу на актуальную тему. Работа обладает научной и 

теоретической значимостью, что подтверждается доказательствами 

защищаемых положений, апробацией результатов на международных и 

всероссийских конференциях, публикацией материалов в рецензируемых 

журналах и монографиях. Она вносит вклад в решении проблем, связанных с 

определением генезиса различных типов термальных вод, разгружающихся в 

пределах одного сольфатарного поля. Вносит ясность в вопросы миграции с 

флюидом, перераспределения и накопления химических элементов. 

Автореферат и опубликованные работы всесторонне отражают основные 

положения диссертации. Автореферат и текст диссертации оформлены согласно 

требованиям нормативно-методических документов. По объему работы, 

актуальности, новизне и значимости результатов диссертационная работа Е.П. 

Шевко отвечает критериям "Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, предъявляемым к докторским диссертациям", а ее автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени доктора наук по специальности 25.00.09 -  

Геохимия, геохимические методы поиска полезных ископаемых.

Соискатель имеет 107 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 80 работ, из них в рецензируемых научных изданиях -  

15 работ. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, авторский вклад в 

основных работах по диссертации более 60%, общий объем которых 29 печатных 

листов.



Наиболее значимые работы по теме диссертации, в рецензируемых изданиях:

1. Shevko Е.Р. Trace elements and minerals in fumarolic sulfur: the case of Ebeko 

volcano, Kuriles / Shevko E.P., Bortnikova S.B., Abrosimova N.A., Kamenetsky V.S., 

Grakhova S.P., Zelenski M. // GeoFluids - V. 2018. - Article ID 4586363. - 16 pages

2. Bessonova E.P. (Shevko E.P.) Geochemical and Geoelectrical Study of Mud 

Pools at Mutnovsky Volcano (South Kamchatka, Russia): Behavior of Elements, 

Structure of Feeding Channels and the Model of Origin/ Bessonova E.P. (Shevko E.P.), 

Bortnikova S.B, Gora M.P., Manstein Yu.A., Shevko A.Ya., Panin G.L., Manstein A.K.// 

Applied Geochemistry -  2012 -  V. 7 - issue 9 - pp. 1829-1843.

3. Бессонова Е.П. (Шевко Е.П.) Новые возможности модели тепловой и

физизко-химической динамики для описания вулканогенных эпитермальных 

месторождений (на примере Асачинского месторождения, Камчатка)/ 

Бессонова Е.П. (Шевко Е.П.), Шарапов В.Н., Чудненко К.В., Черепанова В.К. // 

Докл. РАН. -  2010 - Т. 431 - № 4 - с. 521-525.

4. Бессонова Е. П. (Шевко Е.П.) Оценка динамики изменения физических

характеристик гидротермально измененного разреза по данным неизотермического 

физико-химического моделирования (на примере в. Мутновский)/ Бессонова Е. П. 

(Шевко Е.П.), Гора М. П., Шевко А. Я., Чудненко К. В., Черепанова В. К.// Физика 

земли -  2011 - № 6 - с. 57-68.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 1) Гричук Д.В., д.г.- 

м.н., профессора кафедры геохимии ФБГОУ Московского Государственного 

Университета им. М.В. Ломоносова; 2) Борисова М.В., д.г.-м.н., профессора 

кафедры геохимии ФБГОУ Московского Государственного Университета им. М.В. 

Ломоносова; 3) Алехина Ю.В., к.г.-м.н., доцента кафедры геохимии ФБГОУ 

Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова; 4) Эпова 

М.И., д.т.н., профессор академика РАН, г.н.с лаборатории многомасштабной 

геофизики и Глинских В.Н. д.ф.-м.н., профессор, заведующего лабораторией 

многомасштабной геофизики ФГБУН Институт нефтегазовой геологии и 

геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН (г. Новосибирск); 5) Ельцов И.Н. д.т.н.,



профессор, директор ФГБУН Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. 

А.А.Трофимука СО РАН; 6) Смирнова С.З. д.г.-м.н., зам. директора по науке 

ФГБУН Институт Геологии и минералогии им. B.C. Соболева СО РАН 

(г. Новосибирск); 7) Летникова Е.Ф., д.г.-м.н., г.н.с. лаборатории

литогеодинамики осадочных бассейнов ФГБУН Институт Геологии и 

минералогии им. B.C. Соболева СО РАН; 8) Гаськова О.Л., д.г.-м.н., в.н.с. 

лаборатории рудно-магматических систем и металлогении ФГБУН Институт 

Геологии и минералогии им. B.C. Соболева СО РАН; 9) Чудненко К.В., д.г.-м.н., 

г.н.с., лаборатории геохимии окружающей среды и физико-химического 

моделирования и Бычинского к.г.-м.н., с.н.с. лаборатории геохимии окружающей 

среды и физико-химического моделирования ФГБУН Института геохимии им. 

А.П. Виноградова СО РАН (г. Иркутск); 10) Сигачев Н.П., д.т.н., профессор, 

директор и Борзенко С. В. и.о. зав.лаб. геоэкологии и гидрогеохимии ФГБУН 

Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (г. Чита); 11) 

Жарков Р.В., к.г.н., в.н.с. лаборатории вулканологии и вулканоопасности ФГБУН 

Института морской геологии и геофизики ДВО РАН (г. Южно-Сахалинск).

Все отзывы положительные. В отзывах содержатся следующие критические 

замечания: диссертантом уделено недостаточно внимания уровням локализации 

рудного вещества на подвижных геохимических барьерах; неполно раскрыты все 

возможности практического применения представленного исследования, не 

обсуждается проблема геотермальных ресурсов; недостаточно учтены процессы 

редоксдиспорционирования форм серы в фазах системы; не во всех моделях 

раскрыты вопросы фазовых переходов во флюиде в подповерхностном 

пространстве; нет сравнения результатов с древними системами; для ряда таблиц 

и графиков выбран неудачный формат представления материалов.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается высокой квалификацией специалистов в области изучения 

вулкано-гидротермальных систем с разных точек зрения: геохимии, геофизики, 

физико-химического моделирования. Все оппоненты являются ведущими 

специалистами мирового уровня в своей области. Ведущая организация (ФГБУН



ИВиС ДВО РАН) специализируется на изучении современной вулканической 

деятельности на Курило-Камчатской островной дуге.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработан новый подход к созданию физико-химических моделей 

гидротермальных систем. На основе комплексного исследования активных 

вулканов, включающего методы геохимии, геофизики, петрологии, 

термодинамических расчётов решены вопросы генезиса, транспорта, 

концентрирования широкого круга химических элементов с проекцией на всю 

флюидо-магматическую систему.

предложены оригинальные методы при исследовании современных вулкано

гидротермальных систем, объединив которые удалось получить совершенно 

новые данные по подповерхностному строению активных фумарольных полей и 

описать особенности миграции отдельных химических элементов, 

доказано что состав как термальных, так и холодных вод является отражением 

многих превращений, произошедших с флюидом от момента формирования на 

больших глубинах до поступления на поверхность Земли.

введены новые подходы к термодинамическому моделированию процессов 

подъёма флюида от магматической камеры до поверхности Земли, изменённые 

понятия о роли фазовых барьеров при формировании состава термальных 

источников, способы визуализации внутренней структуры термальных полей.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны следующие положения:

1. Термальные растворы, разгружающиеся в зонах активной вулканической

деятельности, имеют контрастный состав. В основном они ультракислые, 

окисленные и содержат высокие концентрации СГ, S 042', S i02, Al, Fe, в отдельных 

случаях N 0 3, К., В, Mn, Zn, Cr, Ni, Sr, Rb, As. Формирование близнейтральных и 

субщелочных вод на одной термальной площадке с кислыми источниками 

возможно за счет взаимодействий воды флюидов с горными породами, а также 

смешения с поверхностными водами;



2. Химический состав термальных источников определяется ступенчатой 

трансформацией поднимающегося флюида на геохимических барьерах: 

взаимодействием флюид/порода, фазовым разделением, окислительно

восстановительными реакциями, геоструктурными особенностями подводящих 

каналов. Наиболее эффективным механизмом концентрирования химическим 

элементов является отделение паро-газовой фазы (конденсата) от солевого 

остатка (сепарата) при декомпрессионном кипении флюида. Наличие барьеров 

фазового разделения в близповерхностном пространстве (до 100 м) изучаемых 

вулканов подтверждено методами малоглубинной электроразведки;

3. Разнообразие состава термальных источников, выходящих на поверхность 

обусловлено разнообразием структур подводящих каналов. Такие факторы как 

температура, давление, степень и время взаимодействия вода/порода, фазовый 

состав флюида определяют «профиль» каждого конкретного термального 

источника. В свою очередь все перечисленные факторы зависят от размера, 

формы и структуры (пористость и проницаемость) флюидопроводников; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован 

комплексный подход. В работе представлены результаты исследований методами 

из различных областей наук о Земле: геохимии, геофизики, петрофизики, 

петрологии, минералогии. Получаемая фактическая информация стала основой 

для физико-химических расчетов и построения численных моделей 

применительно к конкретным флюидо-магматическим системам с помощью 

оригинальных, разработанных автором схем;

изложены результаты комплексных исследований направленных на 

реконструкцию механизмов функционирования и развития газогидротермальных 

систем активных вулканов Курило-Камчатской островной дуги. В частности, 

вулканов Мутновский (Южная Камчатка), Эбеко (о-в Парамушир, Северные 

Курильские сотрова), Головнина (о-в Кунашир, Южные Курильские острова); 

раскрыты теоретические основы механизмов тепло-массопереноса во флюидных 

системах в зависимости от структуры и строения вулканогенной системы.



проведена модернизация существующей методологии численных экспериментов по 

термодинамическим расчётам взаимодействия магматического флюида с вмещающими 

породами, что позволило получить принципиально новые результаты, обосновывающие 

выводы о вулкано-гидротермальных процессах.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработан метод создания термодинамических моделей с учетом структурных 

особенностей флюидопроводников. На основании оригинальных данных по составу 

термальных растворов и фумарольных газов, геохимическому составу и 

петрофизическим свойствам вулканогенных пород представлены модели различных 

гидротермальных систем;

определены параметры, наиболее существенно влияющие на формирование состава 

флюидов выходящих на поверхность. Доказано что разнообразие состава термальных 

источников, выходящих на поверхность обусловлено разнообразием структур 

подводящих каналов. Наибольшее влияние оказывают температура, давление, степень и 

время взаимодействия вода/порода, фазовый состав флюида. Эти факторы определяют 

химический состав индивидуальных термальных источников;

представлены результаты изучения термальных вод, используемых в 

бальнеологических целях, что является актуальным вопросом.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, определяется большим 

объемом природных данных, применением современных аналитических методов, 

использованием разных подходов, как геохимических, так и геофизических. 

Исследования выполнены с использованием современной аппаратуры; 

теория построена на разработанных физико-химических, термодинамических и 

гидродинамических моделях формирования, эволюции и функционирования 

вулкано-гидротермальных систем с количественным описанием процессов 

миграции и отложения химических элементов во флюиде при его взаимодействии 

с вмещающими породами и разгрузке на поверх;



идея базируется на систематизации и анализе данных по составу контрастных 

гидротерм, как авторских оригинальных, так и почерпнутых в литературе и 

архивных данных; выводы, полученные в результате физико-химического 

моделирования, прошли широкую апробацию в отечественных и зарубежных 

ведущих изданиях;

использован новый подход, в котором учитывается процесс отделения газов от 

магматических тел и процессов их неизотермического взаимодействия с породами 

по пути движения от магматической камеры к земной поверхности; 

установлено что решение проблемы сопряженного описания динамики 

преобразований состава пород и их петрофизических характеристик при 

воздействии на них потоков магматогенных флюидов позволяет определить 

особенности перераспределения вещества в пространстве и во времени; 

использованы современные методы исследования вещества, способы обработки 

фактических данных, подходы к моделированию вулкано-гидротармальных систем (ПК 

Селектор). В представленной работе собран представительный фактический 

материал по составу термальных растворов, который опубликован в нескольких 

базах данных и доступен для широкого круга исследователей.

Личный вклад соискателя состоит в: сборе оригинального фактического материала 

(13 полевых сезонов на активных вулканах Камчатки и Курильских островов), 

постановке цели и задач исследования, обработке и интерпретации полученных 

аналитических данных, в формулировке защищаемых положений, апробации и 

верификации результатов исследований, разработке концепции построения моделей 

формирования состава газогидротерм активных вулканов, а также в подготовке 

публикаций по теме исследования.

Диссертация является завершенной научно-квалификационной работой, в которой 

содержатся данные об особенностях формирования и транспорта 

гидротермальных флюидов, закономерностей изменения их состава по пути 

подъёма и взаимодействия с породами, определение источников вещества для



контрастных типов газогидротерм, и соответствует пункту 9, абзац 1 Положения 

о присуждении ученых степеней.

На заседании 10.10.2018 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Шевко Е.П. ученую степень доктора геолого-минералогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 5 докторов наук по специальности 25.00.09 - Геохимия, 

геохимические методы поисков полезных ископаемых, участвовавших в 

заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 15, 

против 1, недействительных бюллетеней 2.

Зам. председателя диссертационног^у^ощга, у '

д.г.-м.н., профессор Рихванов Л.П.

Ученый секретарь диссерта

к.г.-м.н. Лепокурова О.Е.

10.10.2018 г.


