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Современное осадконакопление в котловине Дерюгина имеет ряд особенностей, 

отличающих этот район от глубоководной части Охотского и других окраинных Вос-

точных морей. Известно, что природные воды в районе этой котловины имеют мини-

мальное содержание кислорода, что создает специфические условия осадкообразования 

[Деркачев и др., 2007]. Минеральный состав отложений, вскрытых колонкой So178-78 

(мощность 1825 см) представлен кварцем, плагиоклазом (в разных соотношениях), хло-

ритом, иллитом, иллит-смектитом, каолинитом, иногда с примесью карбонатов и сле-

дами гипса, пирита, цеолитов, а также биогенным кремнеземом (рис. 1). Последний 

проявляется на дифрактограммах как гало в области около 20–30° (2θ CuKα). Вдоль 

колонки в широких пределах варьирует содержание глинистой составляющей (от 10 % 

до 60 %) (рис. 1). Ранее на примере изучения глинистых минералов голоцен-

плейстоценовых отложений Охотского моря, вскрытых колонкой Lv 28-40-5 [Пальчик 

и др., 2008] было показано, что основную палеоклиматическую нагрузку в ансамбле 

глинистых минералов несут смешанослойный иллит-смектит и иллит. Наиболее ярким 

климатическим сигналом в минералогической летописи является концентрация смекти-

товых слоев в иллит-смектите, увеличение которой соответствует потеплению и ув-

лажнению климата и наоборот. Этот показатель надежно фиксирует не только продол-

жительные, но и кратковременные климатические события. 

 

 
Рис. 1. Дифрактограммы образцов колонки So178-78 (мощность 1825 см)  

Дерюгинской впадины. 
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Рис. 2. Результаты моделирования фрагментов рентгенограмм образцов скважины глубо-

ководного бурения Дерюгинской впадины: a) горизонт 124 см; б) горизонт 1820 см. Значения 

межплоскостных расстояний над кривыми разложения функцией Пирсона VII даны в Ǻ 

 

В исследуемых образцах были выявлены аномально высокие содержания Mn, Fe, 

Ba, а также Zn, V, Sr. Самые высокие концентрации Mn и Ba наблюдаются в верхних 

горизонтах (1–190 см) и в нижних (1332–1820 см). В этих же интервалах мы обнаружи-

ли максимальные содержания карбонатов: в верхней части колонки – это преимущест-

венно кальцит (рис. 2а), в нижней – непрерывный ряд структурно разупорядоченных 

разностей кутнагорита – Ca(Mn,Mg)(CO3)2, анкерита и родохрозита – MnCO3. Разложе-
ние сложных рентгеновских профилей в интервале углов 28–32° (2θ CuKα) на индиви-

дуальные пики функцией Пирсона VII показано на рисунке 2. Модельный подход по-

зволил с высокой точностью определить положение максимума, интегральную  

интенсивность аналитического пика каждой фазы и получить их количественные  

соотношения. 

Рядом авторов было показано, что активная карбонатная седиментация в морских 

осадках обусловлена глобальными пульсациями талых вод, а состав карбонатных ми-

нералов и их кристаллохимические свойства являются чувствительными индикаторами 

изменения водного баланса в водоемах. Выполненные исследования показывают высо-

кую перспективность нового подхода, базирующегося на минералого-

кристаллохимических исследованиях карбонатов. Особенно это перспективно при изу-

чении высококарбонатных осадков озер Западного Прибайкалья [Скляров и др., 2010], 

озера Чаны на юге Западной Сибири [Жданова и др., 2010]. В изученных донных осад-

ках колонки Sо78-178 Дерюгинской котловины карбонаты не превышают 10%, в сред-

ней части разреза они присутствуют в следовых количествах.  

Согласно литературным данным [Goldberg et al., 2005], теплые и влажные интер-

валы в климатической летописи характеризуются повышенными содержаниями эле-

ментов Br, Ca, U, Ca/K, Sr/Rb, Sr/Ti, Y/Rb, холодные интервалы – максимальными K, Ti, 

La,Ce, Th, Ni, Cr (рис. 3а, б). Верхние 100 см разреза имеют большие количества первой 

группы элементов и смектитовых слоев в иллит-смектитовой составляющей, что соот-

ветствует теплому климату. В образце 110 см отмечаются повышенные содержания 

второй группы элементов и небольшое уменьшение иллит-смектита, что свидетельст-

вует о похолодании в этот временной интервал.  

Таким образом, анализируя глинистую составляющую, минеральный и элемент-

ный состав исследуемых образцов, мы обнаружили, что последний реагирует быстрее 

на изменения окружающей среды, чем трансформация иллит-смектитовой компоненты.  
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Рис. 3. Распределение по глубине колонки Sо78-178 Дерюгинской впадины элементов, 

максимумы содержания которых наблюдаются для периодов похолодания (а) и элементов и их 
соотношений, максимумы содержания которых наблюдаются для теплых периодов (б). 
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