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Доц. А. Р. АНАНЬЕВ
Кандидат  геолого-минералогических наук

1. В в е д е н и е

Чулымо-Енисейский буроугольный бассейн, расположенный п 
югозападной части, Западно-Сибирской низменности у подножья 
северных склонов Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна, имеет 

.и своем составе, наряду с широко распространенными юрскими 
угленосными отложениями, осадки делового и третичного возраста.

Впервые на присутствие в бассейне меловых отложений указал 
проф. А. Н. К. р и ш т о ф о.п и ч при помощи анализа чулымской 
•флоры, описанной -ранее О . Г е е р о м  под названием миоценовой 
(А. Н. К р и ш т о ф о г, и ч, 1924, О. Г е е р ,  1878). Затем верхне
меловая флора была описана проф. В. А. Х а х л о в ы м  с р. Яи, 
что послужило новым толчком для дальнейшего изучения меловых 
отложений бассейна (R. А . Х а х л о в ,  1930). Опираясь на упомя
нутые палеоботанические работы, доц. Л. А . Р а г о з и н  не только4 
подтвердил геологическими наблюдениями широкое распростране
ние в бассейне палеоботанически охарактеризованных верхнемсло- 
вых отложений,' но и выделил под знаком вопроса отложения ниж
немелового возраста (Л. А. Р а г о з и н ,  1936). Стратиграфическая 
схема Л. А. Р а г о з и н а  была положительно воспринята академи
ками В. А. О б р у ч е и ы м  й М- А.  У с о в ы м  и нашла отраже
ние в их крупнейших сводных работах по геологии Сибири 
(В. А.О б р у ч е в, 1938, М. А: У с о в, 1936). Позднее геолог И. В. Л  е- 
б е д е в  установил впервые в бассейне несомненные третичные от- 

. ложрния с тургайской флорой, но отказался от признания нижне
го мела Л. А. Р а г о з и н а  (И. В.  Л е б е д е в ,  1938). Наконец, 
приенисейскую часть бассейна изучал М. П. Н а г о р с к и й, который 
показал, что там наряду с юрскими угленосными отложениями ши
роким развитием пользуются отложения мелового и третичного 
/возрастов (М. П. Н а ' Г о р с к и й ,  1939).



Начиная с 1938 года и по 1941 год включительно; автор еж е
годно осуществлял поездки в различные части бассейна для изуче
ния стратиграфии мезо-кайнозойских отложений сначала по пору
чению Томского университета, а затем Западно-Сибирского геоло
гического управления. Работа носила для северовосточной части, 
бассейна (pp. Енисей и Кемь) маршрутный характер, а для запад
ной (р. Кия)— характер площадной съемки с поисками и развед
кой бокситов. В  последнее время удалось побывать и на р. Ч у
лыме в районе города Ачинска.

В результате наших исследований, охвативших значительную 
площадь бассейна на, северо-востоке, в центре и на западе, былк» 
получены новые материалы, позволяющие теперь дать более обос
нованную, чем когда-либо, и более дробную схему стратиграфии 
меловых отложений. Сборы растительных остатков по свитам поз
воляют сейчас говорить более или менее уверенно о их возрасте.

В настоящее время мы имеем возможность выделить в составе 
континентальных меловых отложений Чулымо-Енисейского бассей
на четыре свиты, стратиграфическая самостоятельность которых 
доказывается: непосредственными взаимоотношениями в разрезах, 
своеобразным для каждой из свит литологическим составом и. 
остатками ископаемой флоры.

2. Нвжнемеловые отложения

К нижнему мелу мы относим две свиты— нижнюю Илекскую и» 
следующую за ней Кийскую.

•Постелью для обеих свит служат или угленосная юра, или раз
личные формации палеозоя, кровлей являются различные свиты 
верхнемелового возраста.

Общим признаком для всего разреза нижнемеловых свит сле
дует считать ярко выраженный иестроцветный характер отложений 
не позволяющий смешивать их ни с какими другими толщами мезо- 
кайнозоя.

И л е к с к а я  с в и т а  впервые была установлена Л . А. Р а г о 
з и н ы м  в Ачинском районе, где ей приписывался нижнемеловой 
возраст (1936). Несмотря на то, что стратиграфическое положение 
свиты упомянутым автором было понято на р. Чулыме правиль
но, до последнего времени она своего собственного лица не име
ла и даже самим основателем свиты не была узнана ни в приени- 
сейской части бассейна, где он к Илеку отнес самые разновоз
растные слои до третичных включительно, ни по р. Кие, где он 
весь разрез отнес к верхнему мелу и сопоставил его с Симонов

ской свитой (1936, 1938).



Когда мы в 1940 году начали свои исследования в бассейне 
'р. Кии и затем продолжили их в 1941 году, то установили, что 
там между угленосной юрой и бокситоносными отложениями с 
■нижнемеловой флорой (см. описание Кийской свиты) залегает ис
ключительно характерного литологического состава толща, пре
красно обнаженная в берегах р. Кии на протяжении десятков кило
метров, начиная от гор и до устья р. Серты. Эту толщу мы наз
вали Шестаковской свитой и отнесли к нижнему мелу на основа
нии ее стратиграфического положения и палеокарнологических 
остатков (1944). Ряд моментов не позволял нам тогда быуь уве
ренными н том, что наша Шестаковская спита будет являться не
сомненным стратиграфическим аналогом Илекской свиты 
доц. Л. А - Р а г о з и н  а. Во-первых, сам Л. А . Р а г о з и н, изучая весь 
разрез по р. Кие от гор К. Алатау до г. Мариинска. счел возмож
ным отнести его целиком к верхнему мелу, не выделяя из него 
Илекской свиты, во-вторых, когда мы обратились к работе упомя
нутого автора, где описывается Илекская свита, с тем чтобы срав
нить с ней нашу Шсстаковскую свиту, то при некотором их сход
стве установили, что имеются и существенные между ними разли
чия в составе. В разрезе горы Илека на Чулыме дано наличие двух 
мощных горизонтов белых сахаровидных песков и конкреций бурых 
железняков; в разрезах же нашей Шестаковской свиты подобные 
образования совершенно отсутствуют и можно сказать больше, 
они не могли там образоваться. Но когда нам удалось побывать 
на р. Чулыме и детально осмотреть разрез- горы Илека, то мы 
убедились воочию насколько поразительно сходство разбираемых 
свит. Редко можно встретить такое сходство в характере осадков, 
какое мы наблюдали здесь и в описании горы Илека у Л. А. Р а 
г о з и н а  видимо вкралась ошибка, так как ни сахаровидных бе
лых песков, ни бурых железняков там нет.

Таким путем мь: смогли установить полную аналогию между 
Илекской и Шестаковской свитами. Учитывая, что Илекская свита 
получила большую популярность в геологической литературе и 
что она выделена в самостоятельную стратиграфическую единицу 
на р. Чулыме дои. Л. А . Р а г о з и н ы м  совершенно правильно, 
мы упраздняем свое название „Шестаковская свита", предложен
ное для подобных же отложений на р. Кие. Но вместе с тем мы 
даем этой свите вполне определенное содержание и освобождаем 
ее от тех горизонтов и толщ, которые ошибочно были включены 
в нее доц. Л. А. Р а г о з и н ы м  и которые имеют другой более 
молодой возраст.

Наиболее полно разрез Илекской свиты представлен но р. Кие, 
где он нами был детально описан и изучен под названием Ш е
стаковской свиты не только по многочисленным выходам на днрв-



ную поверхность (от северного склона К. Алатау до у с т ь е  
у). Серты) на протяжении почти 30 км, но и прослежен до лимит 
железной дороги скважинами '), когда свита оказалась погружен
ной ниже уровня р. Кии, под наслоения более молодого возраста.

Свита состоит из трех горизонтов, которым мы присвоили) 
местные названия.

А л т а ш с к и й  горизонт является самым древним членом сви
ты, 'имея мощность до 70 м. Он был изучен нами в правобереж
ной довольно высоко приподнятой части р. Кии по рч. Алтэшу,. 
где залегает на глубоко эродированных породах нижнего палео
зоя (гранодиоритах и рассланцованных эффузивах), а перекрывает
ся следующим горизонтом, названным Шестаковским. Представ
лен монотонными краснобурыми аргиллитоподобными, потерявши
ми пластичность, глинами, тонко и удивительно правильно пере
слаивающимися с бледнозеленоватыми, серозелеными, фисташково
зелеными, реже серыми и светлосерыми с едва заметным зелено
ватым оттенком непластичными пес.чаными глинами и глинистыми 
алевролитами. Мощность отдельных таких прослой нон колеблется 
•от нескольких сантиметров до одного метра, но каждым такой 
прослоек по протяжению, по крайней мере, в пределах обнаж е
ний, всегда выдерживает мощность и имеет четкие границы Оез- 
взаимных переходов.

На размытой поверхности АлташСкого горизонта лежит сле
дующий горизонт, получивший название III е с т а к о в с к о г о, мощ
ностью от 14 до 30 м. Он представлен косослоистыми, в основ
ном среднезернистыми зеленоватосерыми, зеленоватожелтыми, жел
тыми и реже серыми песками и слабыми песчаниками. В песках 
в отдельных случаях наблюдаются караваеобразные тела и даже 
значительной протяженности линзы и прослои крепкого песчаника 
такого же вида и состава, как пески. Цементом в этих породах, при
давшим им крепость, как показывает микроскоп, являются раскри- 
сталлизованные обычные карбонаты (кальцит). Подобные образо
вания Л. А. Р а г о з и н  описал в Илекском разрезе под названием 
„костеобразных конкреций" (1936). Эти породы в обнажениях всег
да выступают ввиде эффектных карнизов.

Далее, внутри Шестаковского горизонта встречается один— два 
тонких прослоя краснобурых аргиллитоподобных глин, совершенно 
аналогичных по виду с таковыми Алташского горизонта. В  неко
торых местах эти прослои переходят в линзы и чечевицы повы
шенной мощности, которые как бы раздваивают пески на само* 
с тоятельные горизонты уменьшенной мощности.

•) Одно сквпжина была пробурена во ярсмя наших работ в 1!.М0 году 
М. И. М и р о и о н ы м (З С Г У ) ,  на глубину 69 М у дрр. Раевки, другая н е с к о л ь к о  
раньпю в черте г. Мариинска Мелиоводстроем.



Шестаковский горизонт непрерывно прослеживается по всему 
Кийскому разрезу на протяжении более км. Он же непрерывйо 
пыступает по речкам Колбе, Тисулькс и Серте, и далее ^ходит 
на р. Чулым ниже г. Ачинска, где увеличившись несколько в 
мощности, слагает известный Илекский яр, на котором и была 
установлена Л .А .  Р а г о з и н ы м  Илекская свита.

Верхний горизонт Илекской свиты получил у ьас название 
С е р т и  н е к о г о ,  так как он наиболее полно сохранился по р. Серте, 
правому притоку р. Кии. Его породы по своим морфологическим 
чертам и но характеру правильной слоистости ничем не отличают
ся от нижнего Алташского горизонта свиты. Здесь наблюдается 
то же самое тонкое и правильное, переслаивание краснобурых мо
нотонных аргиллитополобных непластичных глин с зеленоватыми 
алевролитами. Мощность горизонта оценивается в 2 5 —30 м. З а 
легает он везде на слабоволнистой, несомненно размытой поверх
ности Шестаковского горизонта, а перекрывается, будучи частич
но размытым, или Кийской рвитой нижнего мела, или более моло
дыми толщами верхнемелового— четвертичного возраста. Он так же, 
как и предыдущие горизонты, пользуется универсальным распро
странением в бассейне р. Кии и сохранился на р. Чулым, варьируя 
лишь в мощности.

Суммарная мощность всех трех горизонтов Илекской свиты по 
фактическим замерам в бассейне р. Кии оценивается нами в 130 .и, 
а с учетом интерпретаций она может быть увеличена до 150 м.

Весьма характерен минералогический состав Илекской свиты, 
который был определен М. II. Н а г о р с к и м  но образцам 
с р. Кии. Ниже мы даем таблицу 1, где показано распространение 
тех или иных минералов по горизонтам. При этом нужно иметь.к 
виду, что средний горизонт (Шестаковский) охарактеризован этими 
пробами по всей мощности, тогда как другие два не по всей мощ
ности (из Алташского горизонта анализировалась его верхняя 
часть, а из Сертинского. его нижняя часть).

На таблице видно, что качественно минералогический состав 
как тяжелой, так и легкой фракции, в о .в с е х  трех горизонтах 
остается тем же самым и изменяется только количественно.

З а  отсутствием места анализировать в развернутом виде осо
бенности минералогического состава Илекской свиты, так прекрас
но изученного М. II. И а г о  р е к  им, мы не имеем возможности. 
Отметим только некоторые основные моменты.

Во-первых, как в легкой, так и в тяжелой фракциях преоблада
ют зеленые минералы— в первой хлоритизированные обломочки 
зеленых сланцев и эффузивов, во-второй— эпидот. Поэтому не 
случайны желтые и зеленоватые оттенки почти во всех породах 
свиты. Во-вторых, бросается в глаза наличие легко выветривающих*



Таблица 1

Минералогический c o c t j b  п о р о д  Илекской спиты из р а з р е  а по р. Кие ( в  для к а ж д о й  фракции)

Название

горизонтов

Т я ж е л ы е  ф р а к и ii н
t ! . 1 = 0  1 = 0 . * ,  SCu os : да x

i  г . a s  г
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i ’ ' i 
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1 1
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j : 1 1 ! I -
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Примечание

Сер тиски ii 
(нижняя часть)

Шестаков-СКИП

! I i i ! !
42 3 + 32 0 -j- 10.5 9.8 3.1 

1 1 1 1 l l
1

1.0 I Л
1 ! ! ! i 
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1 I ' 1 | 1 ! I ! ! Среднее
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ся минералов и особенно таких как пироксены; многие минералы, 
как например,плагиоклазы, калишпаты, роговая обманка, эпидот и 
др. в большинстве случаев являются совершенно свежими. В треть
их, все разновидности пород свиты энергично вскипают с соляной 
кислотой, что указывает на значительное их обогащение карбона
тами. По мнению М . П . Н а г о р с к о г о  прекрасно образованные 
кристаллы кальцита говорят о их вторичном происхождении. О  
богатстве пород свиты карбонатами говорит и микроскоп. Нам 
удалось получить из крепких песчаных пород Шестаковского го
ризонта прозрачные шлифы, которые полностью подтверждают ис
следования М . П . Н а г о р с к о г о .  П'м. видны плохо окатанные 
несчинки кварца, часто свежие—тонкосдвойникованные цлагиоклазы 
и пертитизнрованные калишпаты, зерна эпидота и роговой обман
ки, единичные зерна пироксенов и заметное количество грязнозе
леных обломочков различных горных пород— порфиритов, кварцитов 
и сланцев. Все эти минералы цементируются крупными зернами 
карбоната. Наконец, следует отметить наличие в глинистых поро
дах свободных аморфных гидроокислов железа, окрашивающих 
строго послойно только глинистые тонкоиэмельченные породы в 
монотонный краснобурый цвет.

Минералогический состав пород Илекской свиты определенно 
указывает на то, что в этот век в прилежащих горных районах 
(вероятно в Мариинской тайге) просходил интенсивный размыв 
пород рффузивно-осадочного происхождения, но никак не интру
зивных горных пород.

Илекская свита имеет широкое распространение в Чулымо- 
Енисейском бассейне, где она всюду граничит с юрскими угленос
ными отложениями, но отдельными языками заходит и в породы 
нижнего палеозоя, что указывает на наличие ясного тектоно-дену- 
дационного перерыва, прошедшего на границе юры и нижнего ме
ла (верхнекиммерийская фаза тектогенеза). Н приенисейской части 
бассейна Илекской свите стратиграфически и по характеру осад
ков (заключение М . П . Н а г о р с к о г о )  отвечают нижние горизонты 
Кемской свиты (М. П . Н а г о р с к и й, 1838),

Каких-либо, видимых невооруженным глазом, органических 
остатков в Илекской свите пока не встречено. Только в одйой 
точке удалось обнаружить М . И . М и р о н о в у  маленький просло
ечек растительного детритуса, из которого проф. П . А . Н и к и т и н  
получил шесть форм, в том числе один болотный папоротник, 
Sequoia s p. Ginkgoaceae sp . и один карполит, принадлежащий к 
цветковым растениям. Все эти шесть видов были встречены в 
вышележащей Кийской свите, имеющей, как увидим ниже, нижне
меловой возраст. Да и сам факт появления секвой и цветковых 
исключает юрский возраст толщи. Далее, общий пестроцветный



характер осадков свиты сближает ее скорее с Кийской свитой, челг 
с юрскими угленосными отложениями.

Таким образом, в лице Илекской свиты мы имеем самый ниж
ний член нижнемеловых отложений Чулымо-Енисейского бассейна, 
характеризующий собою начало совершенно новой климатической 
обстановки и иных геологических условий, которыр не способство
вали угленакоплению, как эго имело место в течение юрского 
периода, но вместе с тем являлись благоприятными для форми
рования пестроцветных толщ. В Илекской свите пестроцветный, 
характер осадкой только намечается ввиде послойных концентра
ций свободных гидроокислов железа, давших краснобурую окраску 
глинистым ^лоям. Здесь разложению мог подвергаться только 
тонкоизмельченный материал, да и то не полному. Этому мешали, 
бурные темпы осадкообразования и видимо климатические условия,, 
которые еще не сделались в начале мела такими, чтобы привести 
к полному распаду значительной части алюмосиликатов, но кото
рые наступили, как увидим ниже, к началу формирования следу
ющей бокситоносной Кийской свиты.

К и й с к а я  с в и т а  была выделена автором в качестве самосто
ятельной стратиграфической единицы бассейна в 19-iO' году, па 
р. Кие, в районе устья р. Ссрты, где она прекрасно обнажена к  
явно налегает на размытую слабо волнистую поверхность сертин- 
ского горизонта Илекской свиты, имея там мощность от 40 до 
50 м. Сразу же ниже устья р. Серты в правом обрывистом бере
гу р. Кии отчетливо видно как свита быстро погружается под 
уровень р. Кии и перекрывается Антибесской свитой верхнемело- 
вого возраста. Ниже по реке в районе дер. Раевки самые верхние 
горизонты свиты снова появляются несколько выше уровня реки.. 
З д е с ь  свита была полностью пробурена скважиной М . И . М и р о -  
н о в а  (ЗС Г У , 1940j. По скважине ясно устанавливается, что it 
этом районе Кийская свита залегает на Шестаковском горизонте 
Илекской свиты и, следовательно, Сертинский горизонт последней 
здесь  был полностью размыт перед отложением Кийской свиты.

В пределах горной части района Кийская свита залегает на, 
палеозойском фундаменте, где она тесно связана с аллитной ко
рой выветривания, встречающейся там же.

FJa3pe3 Кийской свиты наиболее полно представлен в берего
вых обнажениях рек Кии, Серты и Чебулы, где свита отчетливо 
расчленяется на три горизонта.

1. Н и ж н и й  г о р и з о н т  представлен сильно отбеленными 
песчано-глинистыми породами, переходящими к основанию в мсл- 
ко-галечниковые отложения. Белые или серые плотные глины, ча
сто перемежаются с белыми или серыми кварцевыми песками, 
причем ясных границ между ними нет. Весьма характерно линзо



видное залЬгание слоев и постепенные переходы от одного слоя к 
другому. Мощность горизонта колеблется от 10 до 20 м.

2. С р е д н и й  б о к с и т о н о с н ы й  г о р и з о н т  всегда залегает 
на неровной поверхности предыдущего горизонта, имея мощность 
около 0,5 —  1,5 м. Несмотря, на такую малую мощность он являет
ся самым характерным членом свиты и пользуется в бассейне 
универсальным распространением. Однако он не имеет характера 
непрерывно выдержанного пласта, часто естественно выклинивает
ся, но еще чаще бывает размыт и тут же переотложен перед 
формированием верхнего горизонта. Благодаря своей исключитель
ной крепости, породы горизонта в обнажениях всегда резко вы
ступают, образуя карнизы. Наиболее распространенной разновид
ностью этого слоя являются крепкие железистые, обычные или 
конгломеративные песчаники, имеющие чаще всего густую корич
невобурую окраску. Такая окраска объясняется тем, что здесь 
обломочный материал цементируется бурыми гидроокислами желе
за, возникшими за счет окисления сидеритового цемента. В  тех 
случаях когда обломочный материал исчезает частично или пол
ностью мы имеем дело с пластом глинистого сидерита, который 
поддается процессам окисления неохотно, благодаря однородности 
и нлотности породы, а потому чаще всего остается свежим, а не 
окисленным, как это наблюдается и песчаных породах. Наконец, н 
отдельных случаях наблюдаются несомненные переходы песчани
ков в песчаные, бобовой структуры, бокситы, с значительным про
центом свободного глинозема, или в кирпичнокрасные каменистого 
вида породы, которые мы назвали переотложенными латеритами. 
Открытые и разведанные нами в 1941 году, по заданию З С Г У ,  два 
месторождения бокситов Усть Сертинское и Смоленское, как раз 
и являются фацией данного горизонта железистых песчаников. В 
этих бобовых бокситах, сильно загрязненных кварцевыми песчин
ками (почему они и являются низкопробными), цементом является, 
как показывает микроскоп, гидроаргиллит, гидроокислы железа и 
сидерит как в неправильных зернах, так и пвиде округлых бобо- 
вин.

3. В е р х н и й  г о р и з о н т ,  мощностью до 2 0 — 40 м представ
лен пестроцветными глинами кое-где обнаруживающими бобовое 
строение и содержащими бокситовые начала (свободный глинозем). 
Глины окрашены в самые разнообразные цвета, поражающие на
блюдателя своей яркостью: красные, желтые, оранжевые, белые, 
серые, темные, зеленые, бурые и т- Л- Обычно окраска распре
деляется послойно, но в пределах отдельных слоев она приобре
тает пятнистое расположение. Наиболее чистые и ярко окрашен
ные глины местное население широко использует как минеральную 
краску.
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В отличие от пород Илекской свиты с выдержанными гори
зонтами, породы Кийской свиты отличаются с внешней стороны г 
во-первых, линзовидным залеганием не только отдельных слоев, но 
и линзовидным характером основных горизонтов (часто в разрезах 
выпадают, то один горизонт, то другой, то третий), во-вторых, пе
строй окраской в самом тесном значении этого слова и е  третьих, 
минералогическим составом (см. таблицу 2).

Минералогический состав Кийской свиты был изучен М. Г .  Н а- 
г о р с к и м ,  который пришел к выводу, что он резко отличает
ся от нижележащей Илекской свиты. Здесь  в составе' тяжелой 
фракции, ведущей является ассоциация: рудные— циркон, а в лег
кой— кварц полевые шпаты. Легко выветривающихся минералов 
нет, остальные же минералы характеризуются сильной выьетре- 
лостыб. В  лице Кийской свиты мы имеем аккумуляцию продуктов 
глубокого химического разложения древних пород и минералов в 
условиях, невидимому, озерного режима.

Возраст свиты как нижнемеловой доказывается многочисленны
ми отпечатками флоры, собранной и предварительно изученной 
автором из нескольких пунктов бассейна р. Кии. Все сборы при
урочены главным образом к среднему бокситоносному горизонту, 
т. е. к железистым песчаникам, сидеритам и отчасти к песчаным 
бокситам.

Эта богатая коллекция, содержащая большое число видов, 
монографически еще не обработана главным образом из-за отсут
ствия достаточной в Томске литературы по нижнему мелу, поэто
му мы ограничимся здесь перечислением более или менее уверен
но установленных видов. Эти виды следующие: Ginkgo digitata- 
H r . ,  G .flabella ta  H r . ,  Baiera longifolin  H r . ,  Cladophlebts labi folia  
P h i l l i p s ,  Cyparissidium gracile H r., Cedrus с n f. Leei В  e r r. y, Lep- 
tostrobus c n f .  crassipes H r., Torreya Dicksoniana  H r . ,  Torreya c n f .  
parvifolia  H r., Sequoia ambigua H г. (много шишек и побегов), 
Elatides  c n f .  curvifolia  D u n k e r  (много шишек и побегов), 
Sequoia Reichenbachi H r., Protophyllum  sp .  (много крупных листь
ев), Credneria superstes V e l . ,  Platanus affin is  L e s q .  и др.

Перечисленные виды вполне определенно указывают на нижне
меловой возраст Кийской бокситоносной свиты. Влияние юрских 
растительных форм здесь настолько ощутимо, что мы не имеем 
никаких оснований повышать возраст бокситоносных отложений 
моложе, чем нижний мел. С  другой стороны присутствие несомнен
ных покрытосеменных растительных остатков совершенно исклю
чает юрский возраст рассматриваемых слоев. Обращает на себя 
внимание, что в коллекции решительно преобладают хвойные ра
стения и что гинкговые юрского облика и покрытосеменные обли
ка низов верхнего мела имеют явно подчиненное значение как



■ло количеству отпечатков, так и по количеству видов. И это, ви
димо, не случайно, так как во всех горизонтах К.ийской свиты 
встречается много комочков янтаря и обугленной древесины хвой
ных.

О  распространении Кийской пестроцветной бокситоносной 
свиты п Чулымо:Енисейском бассейне- можно сказать следующее. 
Она пользуется, не только в бассейне, но и на всей территории 
предгорий Алтае-Саянской горной сйстемы, по нашему мнению, 
очень широким распространением. Нужно только не смешивать ее 
с  некоторыми горизонтами Илекской свиты, где, как мы Показали 
выше, тоже наблюдается нестроцветность в осадках' но иного 
типа. До тех пор пока не будет получено бесспорных доказательств 
наличия континентальных пестроцветных бокситоиосных отложе
ний среди заведомо юрских или третичных отложений Сибири, 
мы склонны утверждать, что все они имеют нижнемеловой в о з 
раст, так как удивительно напоминают отложения Кийской свиты. 
Но если действительно на протяжении мезо-кайнозоя на террито
рии Сибири имело место несколько кор выветривания аллитного 
типа,то необходимо отыскать различия в характере их продуктов; 
они бесспорно должны качественно и количественно отличаться 
друг от друга.

3. Верхнемеловые отложения

Верхнемсловые отложения и Чулымо Енисейском бассейне! выде
ляю тся достаточно обоснованно и представлены двумя свитами — 
Симоновской и Антибесской.

Постелью для верхнеме новых отложений почти повсеместно 
служат рассмотренные выше свиты нижнего мела и только в о т 
дельных случаях допускается фундамент юрского возраста. Кров
ля-—третичные отложения с тургайской флорой, или осадки чет
вертичного* возраста.

С и м о н о в с к а я  с в и т а  была установлена доц. Л . А. Р а г о 
з и н ы м  в 1935 году в Ачинском районе и тогда же прослежена 
до р. Кеми, причем на том и на другом участках она была оха
рактеризована палеоботанически (1936,1.

Залегает Симоновская свита повсеместно на отложениях Илек
ской свиты, а перекрывается, как показали исследования М. П. Н а- 
г о р с к о г о  (1939), толщей конца верхнего мела и третичными 
отложениями.

Состав свиты весьма характерен и не походит на таковой ни
жележащих свит нижнего мела. Полного разреза свиты пока мы 
не имеем, но несмотря на это, стратиграфическое ее положение, 
литологический состав и возраст, определяемый палеоботаничес
кими документами, установлены вполне определенно.



По мнению Л. А. Р а г о з и н а  на р. Чулыме свита начинается 
горизонтом сливных кремнистых песчаников с линзами и прослой
ками сливного кремнистого конгломерата, за которым начинается 
переслаивание серых и светлосерых песчаников, галечников и глин. 
В нижней части разреза на правом берегу Чулыма выше дер. Си
моновой содержится известная Чулымская флора, описанная
О. Г е е р о м  и* затем А. Н. К р и ш т о ф о в и ч е м отнесенная 
к ссноман-турону (Л. А. Р а г о з и н ,  1936).

Б приенисейской части бассейна М. П. Н'а г о р с к и й  слои ана
логичные по возрасту Симоиовской спите выделил под названием 
Михайловской свиты и охарактеризовал их следующим образом: в 
<.остав свиты „входят темносерые, серые глины, перемежающиеся с 
желтоватыми песками. Среди глин были найдены включения сливного 
кремнистого песчаиика с большим количеством совершенно обуг
ленных растительных о с т а т к о в . . .  В нижних горизонтах свиты бы
ли встречены сливные кремнистые песчаники" (1939, стр. 18). 
Среди многочисленных отпечатков флоры, собранных из Михай
ловской свиты и верхних горизонтов Кемской свиты Л . А . Р а г о 
з и н ы м ,  М. П. Н а  г о  р е к  им и автором, определены виды: 
Phiianus Newberryana H r., f la t  amis rnnri jorrnis K r a s s . ,  Eucaly
ptus sibirica H r.,  Dalbcrgites simplex  S h a p. n o n  S e w Protophy- 
Hum sp . ,  Lirloderidron sp. и др., которые определенно указывают 
на сеноман туронский возраст свиты.

Общность литологического состава и флоры не позволяют с о 
мневаться в том, что Михайловская свита является аналогом Симо
новской свиты.

Мощность свиты пока не установлена и, повидимому, се мож
но исчислять в несколько десятков метров.

Минералогический состав свиты можно найти в работах 
Л. А. Р а г о'з и н а и М. II. Н а г о р е  к о г о  и поэтому мы на нем 
задерживаться не будем (Л. А. Р а г о з и н ,  1936, М. II. Н а  г о р -  
с к ий,  1939).

Состав флоры Симоновской свиты, характер осадков—серый 
цвет пород и значительное участие в них грубооблбмочных пес- 
чано-галечниковых разновидностей и,наконец, более высокое стра
тиграфическое положение свиты— вот главные признаки, по кото
ром она отличается от пестроцвстных нижнемеловых отложений 
бассейна.

Учитывая, что Симоновская свита в некоторых разрезах бас
сейна выпадает из стратиграфической колонки меловых отложений 
(как, например, по р. Кис, где на пестроцвстных нижпемеловых от
ложениях залегает* толща конца верхнего мела) и что она по с о с 
таву флоры является нижним членом общепринятого в геологии 
разреза верхнего мела, а начинается грубооблбмочными конгломе-



ратисными породами, мы полностью присоединяемся к мнению тех. 
исследователей Сибири, которые признают проявление на границе 
нижнего и верхнего мела мощной Австрийской фазы тектогене- 
за, вызвавшей значительное поднятие горных кряжей, окаймляю
щих бассейн с юга и востока и перемещение бассейнов аккуму
ляций далее к северу.

А н т и б е с с к а я  с в и т а  пользуется широким распростране
нием и бассейне. Она была установлена нами в 1940 году по 
р. Кие в районе г. Мариинска и по р. Антибесу в районе р азъ ез
да Антибес.

Мощность,свиты от лежачего бока до современного денудаци
онного среза на основании непосредственных замеров исчисляется 
в 9 0 — 100 м. В  действительности же она была больше, так как мы 
не знаем мощности срезанной части.

Залегае^ свита по р. Кие, как установлено непосредственным» 
наблюдениями, на Кийской свите нижнемелового возраста. П ред
ставлена почти исключительно грубообломочными породами с е 
рого и светлосерого цвета— кварцевыми песками и песчаниками, 
реже конгломератами и конгломеративными песчаниками с галь
кой кремнистых пород. Серые плотные глины залегают в верхней 
части разреза в виде коротких маломощных линз и имеют б езу
словно подчиненное значение. Кроме того, верхняя часть свигы 
оказалась интенсивно каолинизированной и потому отбеленной.

В  результате этого процесса ниже горизонта отбеливания ско
пился кремнезем, который образовал мощный „пласт" сливных, 
очень крепких кремнистых песчаников и конгломератов с очень 
неровными границами.

Аналогом Антибесской свиты в приенисейской части бассейна 
является Кантатская свита, установленная М. П. Н а  г о р с к и  м. 
Последний так характеризует эту толщу: „Состав ее отложений 
очень характерен. Он представлен белыми каолиновыми песками 
и глинами, сливными кремнистыми песчаниками, которые приуроче
ны к верхним горизонтам свиты. Отложения свиты носят следы 
быстрейшей фациальной изменчивости" (1939, стр. 26). Залегает 
Кантатская свита, поданным М. П. Н а г о р с к о г о ,  между Михай
ловской свитой низов верхнего мела и Вараковской свитой третич
ного возраста.

Минералогический состав Антибесской свиты с р. Кии но мнению 
М. П. Н а г о р с к о г о  значительно отличается от такового же 
из нижнемеловых свит тем, что здесь в составе тяжелой фракции 
наряду с ассоциацией: магнетит— циркон— гранат— турмалин имеет
ся и другая ассоциация: дистен— андалузит— ставролит, которая 
определенно позволяет говорить о том, что размыву подверга
лись, наряду с интрузивными горными породами, кристаллические



сланцы и гнейсы, т. е. какой-то древний метаморфический комплекс. 
В легкой фракции наряду с преобладающим кварцем много каоли
нита (см. таблицу 2). И вообще обращает внимание на себя, как 
утверждает М. П. Н а г о р с к и й, наличие в осадках Антибесской 
свиты стойких к выветриванию минералов. Малоустойчивые мине
ралы сильно разрушены, а полевые шпаты превращены в каолин. 
Примерно такой же минералогический состав приводит в своей 
работе М. П. Н а г о р с к и й  для Кантатской свиты, где опять же 
ассоциация: андалузит— дистен— ставролит содержится р свите 
в повышенных количествах по сравнению с другими свитами и 
присутствует в значительных количествах каолин (М. П. Н а г о р 
с к и й ,  1939, стр. 24).

Будучи уверенными в тождестве Антибесской и Кантатской 
свит, мы предпочли наше название лишь потому, что в Антибесской 
свите была найдена в двух пунктах богатая флора, говорящая о 
ее возрасте, а во-вторых, антибесские слои давно известны в ли
тературе.

Собранная нами флора происходит из двух пунктов. В первом 
пункте, расположенном на правом берегу р. Кии немного выше 
г. Мариинска (точильный карьер) предварительно определены; 
(iinkgo minor Н о 11 i с k, Araucaria bladenensis B e r r y ,  Asplenium  
johnstrupi H e e r , Viburnum с n f. N ordenskioldi H e e r, Acer a f f . 
sibiricum  H e e r , Platanus Newherryana H e e r ,  Zizyphus hyperbore- 
us H e e r ,  Popular; s p. и др.

В другом местонахождении, расположенном в балластном карь
ере у разъезда Антибес, определены: Paliurus Colombi H e e r ,  
Sapindus grandifoliolus  W a r d . ,  Ficus amurensis K o n s t . ,  Viburnum 
N ordenskioldi H e e r ,  Grewia obovnfa Н е е  r, 0 . crenata  H e e r ,  Acer 
sibiricum  H e e r ,  Crcdneria Rhomboidca Ve l . ,  Platanus Ncwberryn- 
na H e e r ,  P/atanus? newherryana conditionalis H o  H i c k ,  Populi- 

tcs pseudoe/egans H о 11 i с k, Castaliites c n f .  ordinarius H o l l i c k ,  
Populus laiior  A 1. Br., P. arctica  H e e r, Populus Z addachi H e e r ,  
Zizyphus hyperboreus H e e r ,  Z. M cekii L x .  и др.

В обоих местонахождениях породы, содержащие прекрасные 
отпечатки флоры, настолько похожи друг на друга, что если их 
положить рядом и убрать этикетки, то без всяких сомнений мож
но говорить, что это обломки одного и того же штуфа. Наличие 
ряда общих в них видов и удивительное сходство пород не поз
воляют сомневаться в том, что в этих двух разных местонахож
дениях обнажается один и тот же горизонт.

Среди перечисленных видов имеются элементы сеиоман- ту- 
ронского и третичного возрастов, но большинство их принадле
жит к своеобразной флоре, которую проф. А. Н. К р и ш т о ф о *  
вич1 называет, Цагаянской, а американские палеоботаники—Лара-



мийской. Обеим флорам обычно приписывается возраст верхов 
верхнего мела, к чему мм и склонились, отступив от взгляда 
проф. В- А. Х а  х л о в а ,  который в 1930 гбду высказал мысль о 
палеогеновом возрасте этой флоры (В. А. X а х  л о в, 1930). Т а 
кое заключение, как нам кажется, проф. В. А. Х а х л о в  сделал 
на основании недостаточного материала, в котором, вследствие 
неполных сборов, преобладали действительно третичные элементы.

Литологическое сходство Антибесской свиты с Симоновской 
езг.той, а не с заведомо третичными отложениями, служит геоло
гическим доказательством мелового, а не третичного возраста раз
бираемой флоры.

Аитибесской свитой и заканчивается стратиграфический р а з
рез меловых отложений Чулымо-Енисейского бассейна (см. фиг. 1).

4. Заключение

В статье дается описание меловых отложений Чулымо-Енисей
ского бассейна с разбором и увязкой существующих стратигра
фических схем Л. А. Р а г о з и н а  (1936), М. П. Н а г о р с к о г о  
(1939) и автора (1940), которые приведены на табл. 3.

Все меловые отложения бассейна расчленяются на четыре сви
ты — Илекскую. Кийскую,. Симоновскую и Антибесскую.

На основании палеоботанических документов, собранных из 
всех свит, первые две свиты имеют нижнемеловой возраст, вторые 
д з е —верхнемеловой. Суммарная мощность меловых отложений 
оценивается приблизительно в 350— 400 м.

Нижнемеловые отложения Представлены пестроцветйыми поро
дами, причем среди них Кийская свита является бокситоносной и 
кроме бокситов, она содержит такие полезные ископаёмые как си 
дериты, минеральные краски, формовочные и стекольные пески. 
Исходным материалом для этих отложений служили продукты глу
бокого химического выветривания латеритного типа, начавшего-, 
ся на границе юрского и мелового периодов и достигшего наивыс- 
шего развития ко времени отложения Кийской свиты, т. е. к кон
цу нижнего мела.

Верхнемеловые отложения являются более грубозернистыми и 
уже не содержат в себе пестроцветных пород. Самые верхние го
ризонты верхнемеловых отложений тронуты энергичной каолини
зацией и потому сильно отбелены. Из полезных ископаемых с верх- 
неу.еловыми отложениями связаны кварцевые стекольные пески, 
строительный и точильный камень.

В пространственном распределении меловых отложений наблю
дается определенная закономерность. Если юрские толщи, как пра
вило, располагаются вблизи горных сооружений, то меловые свиты



Таблица 3

ст р ати гр аф и ч еск и х  со п оставл ен и й  м ел овы х отл ож ен вй  Ч улы м о-Ен исей -
ск о го  бассей н а

! Район А чинска ! Б ассей н  р. Кеми
о 1 на р. Чулыме. 1 /*• п  и  я , ,  ,  1 D (М. П. Н а г о р -  е. (Л. А. Р « г о з и н, '  у
о 1 1936 г.) I с к и й  1939 г.) 

со | ]

,
Б ассейн р. Кии 

(А. Р. А н а н ь е в ,  

1940 г.)

Сводный страти
графический р аз-  
ре 1 Чулымо-Ени- 
сейского бассейна 

(А. Р. А и а н ь е в, 
1944г.)

Тг. !
В ар ак о вск ая

свита
Вар аковская

свита

1
1 Не выделена К антатская

свита
Антибесская

свита
Антибесская

свита

•Oj j г
бимоновская 

j свита
Михайловская

свита О тсутствует Симоновская
свита

Не выделена
Красноцветные 

отложения неяс
ного возраста

Кийская свита Кийская свита

I | 1 
' |,г К ем ск ая  свита Ш е ст а к о в ск а я  Илекская свита ,(нижнии горизонт) свита Илекокпя свита

I
I Ю р ские угленосные отложения

чем они моложе, тем далее отступают от гор в сторону Запад
но-Сибирской равнины. В этом факте автор видит последователь
ное усиление начальных фаз Альпийского тектогенеза (Австрий
ской и затем Ларамийской) в результате которых, начиная с кон
ца нижнего мела, когда страна была максимально пенепленизиро- 
вана, начали снова воздыматься горы. Этот вывод подтверждает- 
:я и увеличением грубозернистости меловых пород снизу вверх.

Историю горных сооружений Сибири, где молодые отложения 
не сохранились, можно хорошо прочитать если будут наиболее пол
но изучены мезо-кайнозойские толщи, окружающие эти горные 
массивы. В  них, как в зеркале, будет отражена жизнь соседних 
горных кряжей, откуда он-и заимствовали обломочный материал 
при своем формировании.
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УЧЕНЫ Е З А П И С К И  Т О М С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  
1947 У Н И В Е Р С И Т ЕТ А  имени В. В. К У Й Б Ы Ш Е В А  № 3

МЕЛОВЫЕ ФЛОРЫ ОКРАИН КУЗБАССА

Проф. В. А. XА Х ЛОВ

Меловые отложения в Западной Сибири установлены совсем 
1едавно и площадь их распространения является пока очень ог- 
>аниченной. Возраст и расчленение меловых осадков на террито- 
>ии Западной Сибири представляется нам делом довольно трудным, 
160 мы только приступаем к изучению ископаемых флор покрытосе- 
яенных растений, на основании которых и решаются в основном 
'налогичные вопросы. Но тем не менее мы считаем эту задачу од- 
;ой из основных п деле установления сибирской стратиграфиче- 
кой шкалы. В смысле практическом эта задача является также 
>лагодарной, ибо разрешение ее позволит установить точнее воз- 
аст мезо-кайнозойской коры выветривания, с которой связаны 

иесторождения некоторых полезных ископаемых и в, частнооти,
'ОКСИТОВ.

Первые сборы верхнемеловой флоры были произведены в 
875 г. Л о п а т и н ы м  поберегу реки Чулыма близ деревни Симо- 
овой. О. Г е е р ,  изучая коллекцию Л о п а т и н а ,  приписал флоре 
[иоценовый возраст. Согласно его определениям, приведенным 

его работе „Miocenc Pflanzen aus Sud-West-Sibirien", вышедшей 
свет в 1878 году, симоновская флора содержит следующие ви-' 

,ы ископаемых растений:
1. Glyptostrobus ungeri Н г.
2. Pinus Lopatini Н г.
3. Pinus s p.
4. Potamotogon  sp.
5. Platanns Guillcimae G о e p p.
6 . Diospyros bracliysepala  A . В r.
7. Diospyros anceps A. В r.
8. Cornus rham nifolia  O . W e b .
9.  Aralia Tschulymensis H r.

10. A ralia Baeriana  Hr .
11. Nyssa Verturrini U n g .
12. Nymphacites tcncr Н е е  r.
13. Eucalyptus sibirica Hr .



14. Myrtophyllum boreale Hr .
15. Metrosideros calophyllum  E t t i n g .
16. Ilex stenophylla Hr .
17. Ilex Schmidtiana  Hr .
18. . cer sibiricum  H r.
В 1888 году Л. Н а т г о р с т  п своей работе ,Zur fossilen Flo

ra Japans" впервые высказывает мысль о верхнемеловом возрасте 
симоновской флоры, не соглашаясь таким образом с мнением
О. Г е е р а .

В настоящее время пожалуй все без исключения геологи З а 
падной Сибири считают симоновскую флору верхнемеловой. Но
мы считаем прямым своим долгом отмочить, что со времен Г е е 
р а  ее больше никто не изучал и не переопределял. Поэтому фло
ра дер. Симоновой и по настоящее время является мало изучен
ной и ее трудно сопоставлять с другими меловыми флорами. 
Кстати следует отметить, что многие возражают против наличия 
во флоре представителей рода Eucalyptus. Мы со своей стороны 
можем добавить, что листья, отнесенные Г е е р о м к виду Acer 
sibiricum  H r .  на основании новых находок оказываются принад
лежащими к роду Menispermites.

Таким образом верхнемеловой возраст симоновской флоры уста
новлен без критического пересмотра отдельных фор:.:.

А. Я р м о л е н к о  предлагает флору западной половины верхне
меловой Ангариды выделить в особый тип и назвать ее „Чулым
ской", противопоставляя и осадки содержащие чулымскую флору 
в виде осадков Чулымского яруса Перучскому ярусу Западной 
Европы и Гиляцкому ярусу Сахалина.

В  1930 г. В. Х а х л о в  публикует статью „Остатки верхнеме
ловой флоры Томского округа". В  ней он описывает небольшую 
коллекцию с реки Яи близ дер. Медведчиковой, представленную» 
следующими видами:

1. Equisetites sp .
2. Asplemum Dicksonianum  H г.
3. Zizypnus dakotensis L e s q .
4. Aralia Baeriana  H e e r.
5. Diospyrns brachysepala  A. В  r.
6. Diospyros sp .
7. Phyllites rcitonensig К n w 11.

На основании изученных растений автор с большой осторож
ностью относит эти отложения к сеномапскому веку, не сомне
ваясь совершенно в верхнемеловом возрасте флоры.

В  том же году в своей другой работе— „Остатки третичной 
флоры Томского округа"— он приводит растения, собранные око
ло разъезда Антибес Томской железной дороги. Немногочислен*



пая коллекция после изучения иллюстрируется следующим спи
ском растений:

). Trochodendroides arctica  ( Н е е  г) B e r r y .
2. Populus Saddachii Н е е г.
3. juglans acuminata А. В г.
4. Alnus Kelersteinii (Ung.) G о е р p.
5. Acer sibiricum  Н е е  г.
6. Viburnum multinerve Н е е  г.

Приведенный список растений позволил автору установить эо- 
ценовый возраст флоры.

В 1931 году А. К р и ш т о фо в и ч в своей статье: „Недоста
ющие звенья сибирской ископаемой флоры и некоторые новые 
перспективы угленосности" на стр. 901 пишет: „Как на новоот
крытые, но еще слабо изученные, нужно обратить внимание на 
местонахождения меловой флоры у разъезда Антибес Томской ж е
лезной дороги и по реке Яи у дер. Медведчиковой, описанные
В. X  а х л о в ы м.

Таким .образом по заключению А. К р и ш т о ф о в и ч а  вы 
текает, что он антибесскую флору относит к верхнему мелу.

В 1933 г. А- К р и ш т о ф о в и ч  подтверждает эту свою точку 
зрения о верхнемеловом возрасте антибесской флоры на стр. 22 
в своей работе „Ангарская свита".

В  1939 году нами были произведены дополнительные сборы 
ископаемых растений с разъезда Антибес, которые были обрабо
таны В. Ч е р е п  н и н ы  м. Последний в своей статье: „Новые дан
ные о возрасте антибесской ископаемой флоры покрытосеменных 
растений" приводит следующий список растительных форм:

1. Asplenium Dicksoniumim  Н е е  г.
2. Trochodendroides arctica (Н е е г) B e r r y .
3.  Populus Saddachii Н е е г.
4. Juglans nigella  Н е е г.
5.  Pterocarya castanaefolia  (G о е р p.) M e n  z.
(i. Zizyphus sibirica  T с h e r.
7. Zizyphus s p.
8. Viburnum multinerve H e e r.
9.  Viburnum sibirica  T  с h e r.

10. Viburnum carpiniformis T c h e r .
11.  Viburnum antibessiensis T c h e r .
Анализируя геологическое распространение отдельных видов 

автор приходит к выводу, что возраст флоры является эоцено- 
вым и, возможно, палеоценовым.

В 1940 году А. А н а н ь е в  изучил верхнемеловую флору с реки 
Кеми, левого притока Енисея. Он установил в ее составе следую
щие растения:



1. Sequoia Л agorskii A n.
2. Kemia rostrata A n.
3. Liriodendron sp . .
4. M acclintockia sibirica A n.
5. Carpolithcs papillata  An.
6. Carpolithcs ovata A n .
7. Carpolithcs tycnsis A n .
8. Carpolithcs kemcnsis A n.
9. M acclintockia  sp.

10. Platanus Newberry ana H r.
11. Platanus cuneiformis K r a s .
12.  Platanus Chachlovi An .
13.  Platanus s p.
14.  Protophyllum  sp.
15. fJalbergites sim plex  (N e w b.) S  h a p.
16. Zizypus kemcnsis An .
17. Eucalyptus sibirica  H e e r .
А.  А н а н ь е в  считает возможным флору с р. Кеми идентифи

цировать с чулымской флорой и приписывает ей сеноман-турои- 
ский возраст.

Вот по существу все данные, какими мы обладаем на сегод
няшний день, в деле познания верхнемеловых флор .окраин К у з
басса.

В 1П42 году при разведке Баркинского месторождения глин, на
ходящегося па юго-запад от гор. Сталинска, геологом К а з а р и- 
н о в ы м  были обнаружены в буровой скважине растительные 
остатки, которые любезно были предоставлены мне для опреде
ления. Кроме того были доставлены ископаемые растения и из 
шурфа № 6 , но к сожалению последние оказались очень плохой 
сохранности.

Настоящая статья посвящается изучению коллекции Баркин- 
ской геолого-разведочной партии.

Описание растительных остатков 
Sequoia Langsdorfii ( B r g n . )  H e e r

l'10-l. S equ oia  L an g sd or fii  ( B r j u . )  H e e r .  И. II а л и б и и. З а м етк а  о т р е 
тичных растениях Киргизской стгпи. Изв. Геол. К-та.  Стр. 155.

1907. S equ oia  Langsidarjii ( B r g n J  H e e r .  И. II а л и  б и н. Ископаемые р а с т е 
ния берегов А ральского моря. Стр. 6. Тлб. 1, фиг. 1.

I . S equ o ia  L an g sd or fii  (В  г g n ) Н е е  г. А. К  р и ш т о ф о в и ч. О  т р е 
тичной флоре бухты Посьет. Стр. 14. Табл. 1, фиг. 1.

HUG. S equ oia  L a n g sd or fii  (В г g n.) H e e r .  К п о w 1 t о и. F. F lora of llio La- 
t a n  Formation of Sp okane,  W ashington. Стр. 26. Таб. IX. фиг. .4—6.

Г»31. S equ o ia  L an g sd or fii  ( B r g n . )  H e e r .  В.  Х а х л о в .  Третичная флора 
Том ско го  О круга . Стр. 43. Ф иг. I. 2.
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Несколько отпечатков веточек этого вида встречено в керне 
скнажины № 4. Все они имеют характерную для этого вида фор
му листочков, длиною до 2 см и шириною до одного мм. Н е
посредственное сравнение изучаемых образцов с экземплярами, 
описанными нами из отложений дер. Реженки, убеждает нас в пол
ном их тождестве.

Вид Sequoia Langsdorfii ( B r g n . )  Н е е  г мы понимаем в широком 
смысле слова, так как определение по размерам и очертанию от
дельных листочков представляет много условностей. Представите
ли этого вида пользуются широким геологическим распростране
нием и встречаются как в меловых, так и третичных отложениях 
Сибири.

Myrica acum inata U n g. ,

Фиг. 5, 6 и 7

1868. M i/rica nn im inn fa  U n jr. H e e r  O. F lo ra  Fossilis  A r c l ic a .  Том  1. 
Стр. 102. Табл. IV , фиг. 14 —l(i. Табл. VII, фиг. 6.

1883. M t/rica acum in ata  l i n g .  H e e r  О .  F lora  Fossilis A rct ica .  Том VII .  
Стр. 78. Табл. I .X X I,  фиг. 6  — 7. Табл. C V I .  фиг. 2а.

1878. M yrica acu m in ata  U п £. L e s q u o r o u x  L. Contribution to tlifl Fossil  
Flora of the W estern  Terri tor ies .  Стр. l.il). Табл. X V I I ,  фиг. 1— 4.

На светлосерых глинах' сохранилось довольно много отпечат
ков листьев, которые мы считаем возможным отнести к виду My
rica acuminata U n g.

Различные по своей величине листья полностью не сохрани
лись. Наиболее крупный из них приводится на фиг. 5. Его види
мая верхняя, половина достигает в длину 7 см  при наибольшей 
ширине ц 1,5 см. Срединный нерв довольно толстый и отсылает 
от себя слабо заметные на всех образцах жилки второго порядка. 
Край листа редко мелкозубчатый, причем зубцы не очень острые 
и направлены к верхушке листа.

Другие образцы несут листья более мелких размеров. Некото
рые из них достигают едва половины листа, приведенного на фиг. 5.

Образцы, приведенные на фиг. 6 и 7 знакомят нас с нижней 
половиной листа и его листовой ножкой.

Наши образцы хорошо согласуются с формой, приведенной
О. Г е е р о м из слоев Атане и изображенной им на фиг. 6 табл.
1 .XXI. По своим же размерам наш наиболее крупней лист совпа
дает с формой, приведенной им же на таблице CV1 фиг. 2 из от
ложений Sinigfik.

Наши образцы также сходны и с экземплярами Lesquereux, от
личаясь несколько характером расположения зубчиков. На наших 
-образцах зубчики располагаются несколько реже, что вряд ли мо
жет рассматриваться за признак отличия одних видов от других.



Myrica s p. 

Фиг. 9

Всего один образец нами относится к роду Myrica. Сохранность 
образца не позволяет нам сделать видового определении. Лист, 
повидимому, был вытянутым в длину, с зазубренным краем и имел 
простую перистую нервацию. По этим признакам он может быть 
отнесен к роду Myrica. Кроме того лист имеет глубокий вырез, 
чем он напоминает листья вида M yrica cuoperensis B e r r y ,  они 
санного Б е р р и  из меловых отложений формации Ripley. Отличие 
нашего фрагмента от упомянутого вида заключается в том, что 
наш образец имеет мелкую зубчатость края листовой пластинки 
в то время как у вида M yrica cooperensis B e r r y  край листа 
гладкий.

Ju g lan s acum inata А. В г.

Фиг. 15, 16 и 17

1883. Ju g lan s acum inata  А. В  г. Н в е г О .  Dia T e r t ia re  F lora G ronlanc!,  
С тр . 98. Табл. L X X V ,  фиг. 1. Табл. L X X X V I ,  фиг. ГЛ

ЛЗО. Ju g lan s acu m in ata  А. В  г.  Х о х л о в . — Остатки третичной флоры Т о м 
ского О круга. Стр. 7. Фиг. 5.

1 931 .  Ju g lan s acum in ata  А . В  г. Х а х л о в . — Третичная флора Томского О к 
руга Стр. 45. Фиг. 6.

В коллекции имеется шесть отпечатков довольно плохо сохра
нившихся листьев на серых песчанистых глинах. Все они пред
ставлены обрывками различных частей листьев.

Наибольшая ширина листьев достигает 40 мм, при неполной 
длине в 90 мм. Последняя, повидимому, характеризует собой толь
ко две трети истинной длины листа.

На фиг. 17 мы приводим более мелкий лист, у которого лучше 
сохранилось очертание листовой пластинки. Вообще же все мел
кие листья имеют ровный край и только на одном, который нами 
и приводится, в верхней трети наблюдаются очень мелкие и редко 
расположенные зубчики.

Срединный нерв у всех образцов довольно толстый и ясный. 
Вторичные жилки отходят от него под сравнительно острым уг
лом, несколько изгибаясь по направлению к верхушечной части 
листа. Нервы третьего порядка не сохранились.

Экземпляр, приведенный на фиг. 15, знакомит нас с двумя ли
стьями, сидящими на одном черешке.

Вид Juglans acuminata  А. В  г. пользуется широким геологиче
ским распространением. Наши экземпляры лучше всего согласуют
ся с формами, описанными О . Г е е р о м  из слоев Атане Гренландии.

Местонахождение: Шурф № 6.



Paliurus Colombi H e e r  

Фиг. I, 2 и 3

1 868 .  P aliuru s C o lom b i  H e e r ,  H e e r  O .  F lora  Fossi lis Arcticrv. T im  1 .  
Стр. 122. Табл. X V I I ,  фиг. 2. Т абл. X IX ,  фиг. 2 4.

1871. P aliuru s C o lom bi  H e e r .  H e e r  0 .  Floru I'ossil is  A rct ica .  Том IL  
Стр. 'IK2. Табл 1, фиг. 18 ,и 19.

18/7. P aliurus C olom bi H e e r .  H e e r  O. F lora  Fossilis  A rct ica .  Том IV .  
Стр. 91. Табл. X X X I,  фиг. 8. ,

1878. P aliuru s C olom bi H e o r .  H e e r . O .  F lo ra  Fossilis  Arct ica .  Том V .  
Стр. 35 .  Табл. IX, фнг. 2.

188.1. P aliurus C o lom bi  H e e r .  H e e r  О. F lora  Fossilis  A rct ic» .  Том VII . 
Стр IЯI . Тпбл LX X X 1V , фиг. 12. •

187>"(. P aliurus C o lom bi H s e r .  I, e s q u e r e u x. L. Contributions to the  F os
sil F lora of the W estern  Territor ies  Стр. V73. Габл 1. фиг. IM— 17.

1887. P aliu ru s C o lom bi  H e e r .  W a r d .  F. T v p e S  of the Laram ie  Flora. 
Стр. 75.  'Гибл. X X X II I ,  фиг. 8 - 1 0 .

В керне буровой скважины встречены три отпечатка листьев, 
которые нами приводятся на фиг. 1, 2 и 3, и которые мы считаем 
возможным отнести к виду Paliurus Colombi Н е е г.

На фиг. 1 представлен лист с сохранившимся клиновидным ос
нованием. Из основания выходят три нерва. Верхняя половина ли
ста не сохранилась. В  общем лист имеет некрупные размеры,, 
слегка косую форму, пальчатую нервацию и ровный край. Глав
ная жилка .отсылает от себя на сохранившейся части листовой пла
стинки две жилки второго порядка под довольно острым углом.

На фиг. 2 изображен лист более крупных размеров. Он также 
сохранился лучше в нижней своей части. Нервация пальчатонерв
ная. Базальных жилок, повидимому, пять. Средняя доходит до 
конца листа, две же боковых только до половины листовой пла
стинки. Край листа также ровный.

Фиг. 3 знакомит нас с верхней половиной листовой пластинки. 
Нервация имеет тот же характер. Отличительной особенностью) 
образца является наличие очень мелких и редко расположенных 
зубчиков, образующих пильчатую форму окраины листа.

Наши образцы прекрасно согласуются с формами, приведен
ными О- Г е е р о м  из отложений Атане Гренландии и W a r d ‘oM 
из ларамийских отложений Северной Америки.

Вид Paliurus Colom bi H e e r  отмечен в Северной Америке в 
слоях Атане. Kudliset, Ujaraysugsuk, Jsunguak и Washakie. Он ти
пичен больше всего для групп отложений ларамийского возраста. 
Он встречен также на Шпицбергене в отложениях Cap Heer, так
же на Лене по берегам реки Чиримийки и в меловых отложениях, 
урочища Кызыл Джар в Центральном Казахстане.



A ralia  s p.

Фиг. 18 и 19

На фиг. 18 нами приводился обрывок листа, который мы счи
таем  возможным отнести к остаткам рода Aralia. Плохая сохран
ность единственного образца не позволяет нам сделать видового 
•определения, но мы все же себе позволим кое-какие сравнения с 
известными нам видами сделать.

Ближе всего наш экземпляр может быть сравниваем с видом 
A ralia tshulymiensis H e e r ,  приведенным О. Г е е р о м  из отложе
ний дер. Симоновой. Гораздо хуже наш образец сравнивается со 
всеми другими известными в литературе представителями этого 
вида. Пожалуй его можно еще сравнить с видом Aralia notata 
L s q .  приведенном W a r d ' o M  в составе ларамийской флоры на 
таб. XX V , фиг. 1, Но если в первом случае м о ж н о 'с  некоторой 
смелостью говорить о тождестве образцов, то во втором случае 
приходится лишь только ставить вопрос о возможном сравнении.

Кроме того в коллекции имеется пять отпечатков оснований 
листьев. Один из таких образцов приведен на фиг. 19. Число ба
зальных жилок, выходящих из основания равно 5, 7 или 9. Мы 
позволяем себе условно включить эти остатки в объем данного 
рода впредь до нахождения более полных образцов.

C ornu s, o rb ifera  H e e r  

Фиг. 10

1876. Cornus o rb ifern  H e e r .  O.  H e e r .  Beitri ige  zur fossilen F lora Sp itzbe r-  
genS. Стр- 79. Табл. XVIII,  фиг. 3.

1883. C ornus o rb ifero  H e e r .  L e s q u e r e u x. L. Contributions to the FoSSie 
F lora  of the  W estern Territories .  P a r t  III. Стр. 202.

На одном образце сохранилась только одна нижняя половина 
листа, на основании которой мы с некоторой долей вероятности 
можем говорить о наличии в составе меловой флоры Западной 
Сибири представителей рода Cornus.

Лист небольших размеров и почти круглой формы. Наиболь
шая ширина равна 2 см. Лист цельнокрайний. Нервация перистая 
с изогнутыми боковыми жилками. Средний нерв относительно тол
стый. Боковые нервы отходят от него в числе 5 — 6. Никакой нер
вации третьего порядка не наблюдается в силу плохой сохранно
сти образца.

Наш образец может быть сравниваем с формой О. Г е е р а ,  
приведенной на таблице XV11I, фиг. 3 из отложений Шпицбергена.



Вид Cornus orbifera  H e e r  является обычным для меловых от
ложений Шпицбергена. Он также приводится и из мела А ляски-

Diospyros prim aeva H e e r  

Фиг. 8

1882. D iosp y ros p r im aev a  H e e r .  H e e r  О. F lora  F o ss i l i s  AVctica. Toy VII . .  
Стр. 31 . Табл. 61, фиг. 5,

1883. D iosp y ros p r im aev a  H e e r .  Я р м о л е н к о  А. Всрхнем гловая  флора. 
Садеро-яападного К а р а-т ау .  Стр. 23. Тпбл. VII,  фиг. 5. Табл. VIII , ф!<г. 4.

В  коллекции имеется всего один экземпляр, который представ
лен нижней четвертью листа. Правда, обрывок листа очень не
полный, но вполне достаточный для определения этого вида. На 
основании обрывка мы делаем заключение, что лист был простым, 
цельнокрайним и имел обратно яйцевидную форму. Основание ли
ста клиновидное. Черешок довольно толстый. Жилкование пери
стое. Главный нерв толстый и прямой. Он сохранился только ча
стично. Вторичные жилки отходят от него под острым углом, 
равным 5 0 —60°. Они очень тонкие, но ясные и у края листовой 
пластинки разветвляются и соединяются друг с другом своими 
веточками. Третичные нервы едва заметны и то при сильном уве
личении.

Вид Diospyros prim aeva  H e e r  описан О . Г е е р о м  из слоев 
Атане и Патут Гренландии, из слоев Раритан и Маготи Северной 
Америки. В  Азии он приводится А . Я р м о л е н к о  из меловых 
отложений хребта Кара-тау. Таким образом этот вид свое геоло
гическое распространение ограничивает верхним мтелом.

Sapindus prodromus H e e r  

Фиг. 4

1875. Sapindus prod rom u s  H e о г. О. .Но o r .  F lora Fossilis  Arction. Том III. 
Стр. 117. Тпбл. X X X I V ,  фиг. .г>.

1880. Sapindus prod rom u s  H e e r .  О.  H e e r .  Flora Fossilis  A rct ica .  Том VI.  
Стр. 96. Табл. X X V ,  фиг. 5.

Всего один довольно хорошо сохранившийся лист мы относим 
к этому виду. У него не сохранилась только самая верхушка.

Лист имеет удлиненно яйцевидную форму, достигает в длину
4 см  и в ширину до 1,5 см. Край листа ровный. Средний нерв 
ясный и слегка изогнут. Он отсылает от себя слабо заметные 
жилки второго порядка и притом в ограниченном числе. Лист не
сколько асимметричен. Наш экземпляр хорошо отождествляется с-



'изображением О. Г е е р а, приведенным им на табл. X X X IV , фиг. 5 
в цитированной выше работе.

Вид Sapindus prodromus H e e r  встречается в слоях Атане С е
верной Америки.

Grewiopsis populifolia W a r d .

Фиг. 14

18ST. Q rezoinpsis p o p u lifo lia  W a r d .  W a r d .  F. Types of the Laramie Flora. 
Стр . 90. Т абл. 40, фиг. 3 — 5.

В нашем распоряжении имеются всего три отпечатка сравни
тельно плохой сохранности. В се  они знакомят нас только с не
большой частью листовой пластинки. Поэтому у нас нет уверен
ности в правильности определения. Но мы считаем возможным 
привести данный образец в описании флоры, поскольку у нас 
имеются некоторые соображения п пользу принадлежности его к 
виду Grewiopsis populifolia  W a r d .

Лучший отпечаток приводится нами на фиг. 14. Неполная 
часть листовой пластинки говорит за крупные размеры листа. 
Край листа несет довольно крупные и овальные зубцы. Сохрани
лась и нервация, которая является еще небогатой.

Лучше всего наш образец по характеру нервации и краю ли
стовой пластинки отождествляется с видом Grewiopsis populifolia  
W a r d .  Он также может быть сравниваем с видом Viburnum 
tilioides W a r d . ,  но отличается от последнего более простым ха
рактером нервации. Некоторое отдаленное сходство лист имеет с 
отпечатками вида Populus latior R. В  г. и в частности с тем об
разцом, который нами описан из дер. Новопокровки в работе 
„Третичная флора Томского Округа". Но от последнего наши об
разцы отличаются как по своим размерам, так и частично но ха
рактеру нервации.

Приведенные соображения заставляют нас считать наши об
разцы принадлежащими к виду Grewiopsis populifolia  W a r d . ,  ти
пичному для ларамийской флоры Северной Америки.

G aliella sibirica n. g e n .  et n o v .  sp.

Фиг. 12 и 13

В коллекции имеется пять образцов, которые мы не можем 
отнести ни к одному известному нам роду как покрытосемен
ных, так и папоротникообразных растений. Листья являются по 
характеру своей нервации столь оригинальными, что мы считаем

с О



вправе для них установить не только новое видовое название, но
11 родовое. Среди покрытосеменных растений по характеру нер- 
нации наши остатки можно лишь с большой осторожностью срав
нивать с представителями рода Zingiberites.

У рода Zingiberites имеются кроме тонких параллельных жилок 
еще более толстые, которые отсутствуют у баркинских образцов. 
Другими словами у рода Zingiberites имеются параллельные жилки 
как бы двух родов- более толстые, расположенные на значитель
ном расстоянии друг от друга и очень тонкие, занимающие про
странство между ними.

С некоторой долей вероятности наши образцы могут сравни
ваться с листьями папоротника Osmunda, но характер листа и раз
меры не позволяют этого сделать. Перечисленные замечания под
крепляют наше желание привести эти остатки под самостоятель
ным родовым и видовым названием G aliella sibirica n. g e n .  e t  n. sp.

Листья довольно крупные. Наиболее полно сохранившийся 
экземпляр представлен на фиг. 12. Он имеет в длину 60 мм при 
Максимальной ширине в 40 мм. Лист цельнокрайний, клиновидно 
суживается к основанию и имеет толстую листовую нбжку. К свое
му окончанию лист также суживается и имеет округлое оконча
ние. Срединный, нерв толстый и ясный. О т  него отходят очень 
тонкиё к многочисленные нервы под сравнительно острым углом. 
Густота их может быть выражена в следующих числовых данных. 
Так на 10 мм их приходится 18. Отмечается и некоторая зако
номерность в их ветвлении, выраженная в том, что два нерва не 
претерпевая дихотомического ветвления доходят до края листо
вой пластинки, следуя параллельно друг другу. Третий нерв на
оборот разветвляется на три жилки почти у самого основания, 
которые также следуют параллельно друг другу до края листа. 
Нервация показана на фиг. 13.

Наши образцы не имеют себе подобных как по своим разме
рам, так и по характеру нервации. Только с большой осторож
ностью можно допустить, что они имеют отдаленное родство по 
характеру строения листовой пластинки с представителями Osmun
da a)finis  L e s q .  или Pteris snbsimplex  L e s q . ,  описанными L e s -  
q u e r e u x из отложений Golden (Колорадо).

G aliella salairsk ien sis n. gen. et n. sp.

Фиг. II

Всего два образца мы относим к этому же новому роду. Они 
представлены отпечатками обрывков листьев, имеющих очень тон
кую и густую нервацию. 'Основание и окончание листовых пла



стинок не сохранилось. Мы имеем возможность наблюдать только 
их центральную часть. Срединный нерв также толстый и прямой. 
О т  него под углом в 60° отходят многочисленные, параллельные, 
тонкие и густо расположенные нервы. Последние очень редко вет
вятся на три и еще реже на две жилки также почти при самом 
ответвлении их от главного нерва. Этим они отличаются от вида 
G aliella sibirica  С  h а с  hi.

На основании обоих отпечатков можно получить представле
ние о линейно вытянутой форме листа, причем край его имеет 
слабо пильчатое очертание.

Крупные размеры листовой пластинки, достигающей в ширину 
до 30 мм  существенно отличают наши экземпляры от типичных 
представителей рода Osmunda, почему не исключена возможность, 
что перед нами находятся остатки каких-то более примитивных 
представителей покрытосеменных растений мелового периода.

Заключение

Таким образом из буровой скважины № 4 с глубины 14 м на 
очень ограниченном куске керна удалось собрать и определить 
значительное количество интересных растений мелового периодау 
список которых представляется после обработки в следующем виде-

1. Sequoia Langsdorfii ( B r g n . )  H e e r .
2.  Mijrica acuminata  U n g.
3. Mijrica s p.
4.  Juglans acum inata  R.  В r.
5. Paliurus Colombi H e e r .
6. A ralia  s p.
7. Cornus orbifera  H e e r .
8.  Diospyros prim aeva  H e e r .
9. Sapindus prodromus H e e r .

10. Grewiopsis populifolia  W a r d .
11.  G aliella sibirica  n. g e n .  et n o v .  sp.
12. G aliella salairskiensis  n. g e n .  e t  n o v .  sp .

Прежде всего мы считаем необходимым попытаться подойти к 
определению возраста слоев, содержащих обработанную коллек
цию растительных остатков. Для этого нам совершенно необхо
димо проанализировать геологическое распространение видов, 
описанных из Баркинского месторождения глин.

Вид Sequoia Langsdorfii ( B r g n . )  H e e r  пользуется широким 
геологическим распространением как в меловых, так и третичных 
отложениях в различных частях Света. Вряд ли остатки его по
могут нам при определении возраста отложений.



Вид Myricci acuminata U n g. встречается в меловых отложе
ниях и особенно в слоях Атане Гренландии.

Образец, определенный нами как Myrica s р., имеет сходство 
с видом Myrica cooperensis B e r r y ,  известным из меловой форма
ции Ripley.

Вид Juglans acuminata  А. В г. пользуется широким геологи
ческим распространением. Приведенный образец лучше всего со 
гласуется с формой, описанной О . Г е е р о м  из слоев Атане Грен
ландии.

Вид Paliurus Colowbi H e e r  отмечен в Северной Америке в 
слоях Атане, Kudliset, Ujaraysugsuk, Jsuntfuak и Washakie. Он ти
пичен для ларамийских отложений. На Шпицбергене он встречен 
в отложениях Cap Heer. По реке Лене он отмечен также в мело
вых отложениях по берегам реки Чиримийки. Наконец он приво
дится А. Я р м о л е н к о  из меловых отложений урочища Кызыл 
Джау в Центральном Казахстане. Последние отложения относятся 
к верхам сеномана или низам турона.

Форма, приведенная нами как A ralia  sp .,  лучше всего сравни
вается с видом Aralia Tschulymensis H e e r ,  приведенным О. Г е- 
е р о м из меловых отложений дер. Симоновой.

Вид Cornus orbifera  H e e r  является обычным для меловых от
ложений Шпицбергена и Аляски.

Вид Diospyros prim aeva  H e e r  характерен для слоев Атане и 
Патут Гренландии, для слоев Раритан и Маготи Северной А м е
рики. В  Азии он отмечен в сеномаи-туронских отложениях хребта 
Кара-тау.

Вид Sapindus prodromus H e e r  характерен для слоев Атане 
Г ренландии.

Вид Grewiopsis populifolia  W a r d ,  является обычным членом 
ларамийских флор Северной Америки.

Наконец два новых вида Galiella sibirica С  h а с h 1. и Galiella  
salairskiensis С  Ь а с h 1., не имея себе подобных ни в меловых, ни 
и третичных флорах, конечно не могут быть приняты во внимание 
при решении возрастных вопросов, поскольку их геологическое 
распространение остается пока невыясненным. Пока мы вправе 
отметить только их исключительную научную ценность. Отметим 
только, что ближе всего оне стоят к виду Protophyllocladus 
subintegrifolius ( L e s q . )  B e r r y  из формации Frontier Северной 
Америки.

Таким образом из 10 растительных видов, геологическое рас
пространение которых является достаточно выясненным, пять ви
дов являются типичными для слоев Атане, один вид характерен 
для формации Ripley, один вид для ларамийской флоры, два вида вооб
ще для верхнего мела и, наконец, вид Sequoia Langsdorjii ( B r g n . )



H e e r  характерен как для меловых, так- и третичных флор. Таким 
образом геологическое распространение видов позволяет нам 
твердо определить верхнемеловой возраст баркинской флоры. 
Что же касается более точного определения возраста отложений, 
то мы склонны считать нашу флору синхроничной флоре слоев 
Атане Гренландии, возраст которой определяется как сеноман- 
туронский.

Интересно сопоставить баркинскую верхнемеловую флору с 
уже известными меловыми флорами Западной Сибири. Мы увидим, 
что баркинская флора стоит особняком, так как она не содержит 
одноименных видов растений ни с флорой дер. Симоновой, ни с 
флорой с реки Яи, ни с флорой с реки Кеми и, наконец, ни с флорой 
с  разъезда Антибсс. Этог разнообразный состав флор может быть 
объяснен только различным возрастом флор. Вопрос будет ли бар
кинская флора древнее или моложе, например, симоновской—остает
ся  пока открытым, ибо для этого в нашем распоряжении имеется 
недостаточно материалов. С  первого взгляда можно думать, что ба
ркинская флора является древнее симоновской хотя бы потому, что в 
ней отсутствуют представители платанов. Но это, конечно, толь
ко первое предположение, которое при дальнейших исследованиях 
или будет опровергнуто, или, наоборот, уточнено.

Объяснение фигур

Фиг. 1—  3. Paliurus Colom bi H e e r .
Фиг. 4. Sapindus prodromus H e e r .
Фиг. 5 — 7. Myrica acuminata U n g.
Фиг. 8. Diospyros prim acva  H e e r .
Фиг. 9. Myrica sp .
Фиг. 10. Cornus orbifera  H e e r .
Фиг. 11. G aliella salairskiensis n. g. et n о v. s p.
Фиг. 1 2 — 13. G aliella sibirica n. g. et n о v. sp .
Фиг. 14. Grewiopsis populifolia  W a r d .
Фиг. 1 5 — 17. Juglans acum inata A . В r.
Фиг. 1 8 — 19. A ralia  sp .



SUMMARY

The C retaceous flo ras  of the Environs of the Kuznetsk Basin.

Prof. К h a к h 1 о v

The Cretaceous floras are of limited occurence in Western Siberia 
and have not jet been studied suficiently as jet they are known from 
the rivers the Chulym, the Jaja and the Ket. The flora from 
the Chulym river was described by O. H e e r  as early as 1875 and 
has not been studied since. It is termed simonian in literature. 
T h e  flora from the Jaja river was described by K h a k h l o v  in 1929, 
and the flora from the river Kem — by A n a n y e v  in - 1944. 
The present paper gives description of plants found jn a pithole of 
the Barkinsk fire— proof clay layer to the southwest of the town 
of Stalinsk.

The fossils are represented by the following species:
1. Sequoia Langsdorfii ( B r g n . )  H e e r .
2. Myrica acuminata U n g.
3. Myrica sp.
4. Juglans acuminata A . B r .
5. Paliurus Colombi H e e r .
■6. Aralia s p.
7. Cornus orbifera H e e r .
8 .  Diospyros primaeva H e e r .
9. Sapindus prodromus H e e r .

10. Grewiopsis populifolia W  a r d.
11. Galiella sibirica n. g e n .  et n o v .  sp.
12. Galiella salairskiensis n. g e n .  e t  n o v .  sp .

Among the fossils a new group of plants, which have been exclu- 
led by us into a new species Galiella n o v .  g e n . ,  attracts attention, 
t resembles most of all the genus Protophyllocladus sibintegrifolius 
iescribed by L e s q u e r e u x  and B e r r y  from the Frontier forma- 
ions of North America, but it is not identical to it.

O f  ten species with a known geological range— five are tipical 
>f the Atane layers of Greenland, one of Laramie formation, one 
)f the Ripley formation, two species are characteristic of the Upper



Cretaceous in general, and one only occurs both in Cretaceous and 
Tertiary deposits. Thus the Upper Cretaceous age of the flora has 
been firmly established.

The flora is original in its composition. There have been found no 
such floras Siberia so far. In its composition it is not similar 
to the already known floras of the Upper Cretaceous of the Western 
Siberia.

W e have explained that by their different age. In future we shall 
name this flora the barkinsk plants complex and^ consider it older 
than the simonian flora.
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УЧЕН Ы Е З А П И С К И  Т О М С К О ГО  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  
1947 У Н И В Е Р С И Т Е Т А  имени В . В. К У Й Б Ы Ш Е В А  № 3

ЭТЮДЫ ПО ГЕОГРАФИИ И ГЕНЕЗИСУ ИХТИОФАУНЫ
СИБИРИ

II. Эколого-географический очерк рыб бассейна реки Оби

Проф. Б. Г. И О ГА Н ЗЕ Н

По мере изучения ихтиофауны и углубления наших представ
лений о рыбах бассейна реки Оби, не только происходит расши
рение списка видов, но и несколько меняются данные о система
тическом составе фауны.

История ихтиологических исследований в Западной Сибири 
разбивается на четыре периода. Работы I периода (1675— 1811 гг.) 
носят характер общего ознакомления с природой края (И. Г  е о  р- 
г и, И. Г м е л и н ,  И. Л е п е х и н ,  Д.  М е с с е р ш м и д т ,  П.  П а л -  
л а с ,  Ф.  С т р а л е н б е р г ,  И.  Ф а л ь к  и др.); завершает его 
„Zoographia Rosso-Asiatica" П. С. П а  л л а с а ,  в которой для рас
сматриваемой территории указывается до 25 видов рыб. II период 
(1812— 1879 гг.) исследований характеризуется уточнением зооло
гических познаний (Ф. Б р а н д т ,  К. К е с с л е р ,  А. М и д д е н д о р ф ,  
И.  П о л я к о в ,  О.  Ф и н ш  и др.); одним из завершающих трудов 
этого периода является работа О . Ф и н ш  a „Reise nach W est- 
Sibirien im Jahre 1876“, в которой для Обского бассейна отме
чается присутствие 23 видов рыб. III период (1880 — 1916 гг.)— от
личается широкими фаунистическими исследованиями (С. А б р а 
м о в и ч ,  А. А д р и а н о в ,  В.  А н и к и н ,  Л.  Б е р г ,  Н.  В а р п а х о в -  
с к и й ,  С.  Г е р ц е н ш т е й н ,  К.  Д е р ю г и н ,  Г.  Д у н и н - Г о р к а -  
в и ч ,  Б.  Ж и т к о в ,  Г.  И о г а н з е н ,  Н. К а щ е н к о ,  И.  К у ч и н ,  
И.  М е л ь н и к о в ,  А.  Н и к о л ь с к и й ,  М. Р у з с к и й ,  А.  С к о р и -  
к о  в, И.  С л о в ц о  в, И.  Ш у х о в  и др.); итогом его служит клас
сическая работа Л. С. Б е р г а  „ Рыбы пресных вод Российской 
империи11, в которой для Оби приводятся 42 вида рыб. Наконец, 
IV период (1917— 1944 гг.) исследований отличается преимущест
венно биолого-промысловым направлением работ (А . и В. Б а ш -  
м а к о в ы ,  Л.  Б е р г ,  А.  Б е р е з о в с к и й ,  П.  Б о р и с о в ,  Е.  Б у р 
м а к и н ,  Ф.  В о в к, Г .  Д  у л ь к е й т, В.  И к а н ч и н о в, Б.  и Г.  И о- 
г а н з е н ы ,  М. М е н ь ш и к о в ,  Г. Н и к о л ь с к и й ,  П.  П и  р о ж  ни-



к о п ,  А.  П о д л е  с н ы й ,  И.  П р а в д  и н, А. Р е в н и в ы х .  М. Р у з 
с к и й ,  А.  С в е т о в и д о в, П. Т ю р и  н, Б.  Ч а л и к о в, И. Ю д а н о в  
и д р ); в работе Б. Г. И о г а н з е н а  „Рыбы Западной Сибири", 
подводящей итог названным выше исследованиям, для рассматри
ваемой территории указывается 55 видов и подвидов рыб.

З а  последние 70 лет не только почти в два с половиной раза 
возросло количество известных из бассейна Оби видов рыб, но и 
н сильной степени изменился общий взгляд на состав фауны и. ее 
генезис. Все меньше оснований рассматривать ихтиофауну Оби 
просто как обедненную европейскую и все больше данных за ее 
самобытность, которая выражается в весьма гетерогенном проис
хождении, геологической молодости фауны и интенсивно идущем 
в настоящее время процессе видообразования, приводящем к появ
лению различных ^ о р м  рыб внутривидового порядка.

В продолжении целых 30 лет (1902— 1933 гг.) цифра указываемых 
для бассейна реки Оби видов рыб оставалась неизменной и рав
нялась 42 (44 вида и подвида), хотя представления о слагающих 
ее единицах изменялись довольно существенно (табл. 1J.

В последний опубликованный список рыб бассейна роки Оби (Берг, 1932-33) 
«втором внесены следующие основные исправления и дополнения:

!.  Стерлядь AcipenSer rutlienus L .  разбита на д ва  подвида: Ssp.  marSilii  
М с n s li i ко v 19.17 (Иртыш) и ssp. ruzskyi J o h a n s e n  1946 (Верхняя Обь).

2. Д л я  Обской i убы по данным Е. 13. Б у р м а к и н а  (1910) и Г. Г. Г а л 
к и н а  (1940) указы вается  океаническая сельдь Clupea liarenguS pallaSi V  a I., 
представляющ ая собой, повидимому, особую местную форму (nat. obensis, n o v . ) .

•<. Тугун CorecronuS tugun ( P a l l a s )  разбит на два подвида: SSp.  m anerka 
J o h a n s e n  194J  (То м ь— Чулым) и SSp.  sossvinka J o h a n s e n  1945 (С осва) .

4. Для Обской губы по данным Е. В .  Б у р м а к и н а  (1940),  И. Ф. Г1 р а в- 
д и  н а  и И. К. Я к  и м о в и ч а  (1940) и других указы вается  омуль CoregonuS 
autumnalis (Р  а 1 1.).

5.  А ральская  плотва RutiluS ruti luS a r a le n s i s  В е г g  у казы вается  для б ессто ч
ного бассейна р. Нуры ( Б е р г ,  1912J и ряда других водоемов К азахской ск * а д -  
чатой страны, гдо она идет на север  по крайней мере до 54° с. ш. (из рч. Ч аг-  
линки, впадающей в озеро Чаглы-Тенгиз имеются 2 якз. в яоомузее Т 1 У ,  сбор . 
Г, Э. И о г лии е н .  190b).

6. O reolcuciscus pewzowi H e r z .  слит с Oreoleuciscus potanini К  е S s 1 е г. 
(И о г а н з  е н, 1940).

7. Реофильный алтайский гольян Phoxinus phoxinuS ujmonensis К a S e l l  t 
рассм а гринается в качестве морфы, живущей исключительно н -i течении.

8. Пескарь Gobio gobio (L.) разбит на два подвида: ssp. sibir icus N i k o l s k y  
1926 (О бь ,  Нура) и ssp. acutipinnatus M e n s h i k o v  1938 (Марка-куль).

9. Д ля  бассейна Иртыша по данным М. И. М е н ь ш и к о в а  ( I 9 J 7 )  у к а зы 
вается  голый осмап D ip ty c l iu S  d y bow Sk ii  К е s s 1.

10. Указание для бассейна Оби уклеи AlhurnuS albu rn u S  (L.), как непроверен
ное, взято под сомнение.

11. Д ля озера Маркя-куля приводится новый подвид гольца NemachiluS 
barbatulus markakulensis M e n s h i k o v  193M.

12. Интересную зоогеографическую находку представляет описание зай сан- 
ского губача NemachiluS (Diplophysa) Strauchi zaisanicus M e  n s h i k o v  1937.



Т а б л и ц а  1

Р азви ти е п р з д с т а в л е в и й  о си ст е м а т и ч е ск о м  с о с т а в е  ихтиофауны З ап адн о й  Сибири
(количество ви д о в  и подвид ов)

С е м е й ст в а
F  i n s с h 1879 В а р п а х о в с к и й

1902
Б е р г

1908
Б е р г

19 3 2 -3 3
И о г а и з с  и 

1944

Л бе. I % Абс. А бс. 1 * А б с . И Абс. К

1. P e tr o m y z o n id a e  . . __ 1 2 , 4 2 4 , 7 2 4 , 5 2 3 , 6
2. A c ip en s er id a e  . . . 3 1 3 , 0 3 7 ,1 2 4 , 8 2 4 ,5 5 , 5
3 .  C iup eid ae  . . . . . — — --- -- — — — — 1 1 , «
•1. S a l m o n i d a e ..................... 6 2 6 , 0 11 2 6 , 2 12 2 8 , 6 10 2 2 , 7 12 2 1 , 8
5. T h y m a ll id a e  . . . . 1 4 , 4 1 2 , 4 1 2 , 4 1 2 , 3 1 1
6. O s m e r i d a e ..................... — — — — — — 1 2 , 3 1 1 , 8
7. E s o c i d a e .......................... 1 1 .4 1 2 , 4 1 2 , 4 1 2 , 3 1 1 , 8
8.  C y p r i n i d a e ..................... У 3 9 ,1 15 3 5 , 7 16 3 8 ,1 16 3 6 , 4 17 3 0 , 9
9. C o b i t i d a e ..................... — — 3 7 , 1 2 4 . 7 2 4 , 5 7 ,  i

10. G a d i d a e .......................... 1 4 , 4 2 4 , 8 1 2 , 4 2 4 , 5 3 5 . 5
I t .  G a s te ro s te id a e  . . . - - — — — 1 2 , 4 1 2 , 3 2 з , «
12. P e r c i d a e .......................... 2 8 , 7 2 •4,8 2 4 , 7 2 4 , 5 5 , 5
13. C o t t i d a e .......................... ■— — 3 7 , 1 2 4 , 8 >5 в , 9 3 5 , 5
14. C yclop ter id ae  . . . . — — — — — — — 1 1, 8
15. P le u ro n e c t id a e  . . . — ■—- — — — 1 2 , 3 1 1 , 3

23 100 12 100 12
1

1
100 j 41 100 55 100



13. Для Обской губы по данным Е. В. Б у р м а к и н а  (19-10) и Е. В. К  и- 
с е л е в о й  (1940)  указывается полярная треска , или сайка, Boreogadus Saida 
(L е р е с  h I п).

14 . Н авага  из Карского моря и Обской губы отнесена к особому подвиду 
Eleginus navaga knraensis  Y e s s i p o v  1У41.

15. Аральская колюшка P u n g it iu S  p la t ig a s t e r  a r a le n s is  (К e S s 1.) приводится 
для p. Нуры и oa. Тенги з ( Б е р г ,  1933; Н и к о л ь с к и й , ,  1У40).

16. Для бассейна I ыданского зали ва указы вается  особый подвид малоты- 
чипкового ерша Acei 'ina carnua essipovi B u r m a k i n  1941.

17. Для О бской губы приводится по указанию Е. В .  Б у р м а к и н а  (1940)  
нахождение пинагора C y c lo p t e r u S  lumpus (L,),

18. Полярная камбала из северной части Обской губы отнесена к особому 
подвиду Liopsetta glacialis knipowitsclii Y е s]s i р о v 1939.

19 Указание (под вопросом) нахождения в бассейне Оби северной речной 
камбалы P leu ronectes  flesus septentr ionalis S u v o r o v ,  как не подтвердившееся, 

•отвергнуто.
'20. Принимается наличие в ихтиофауне бассейн а р. Оби 7 nntionis :  сред

необской стерляди A c ip e n S e r  ru tb en u S  r u z sk y i  n. b a s l im a k o v a q  J  о h a n S e n 1945, 
i ыданского озерно-речного сига C o r e g o n u s  la v a r e t u s  p id sc h ia n  n. g y d a n u s  S с h a- 
p o S c h n i k o v a  1941; томского речного с и г а — n. f lu v ia t i l is  I s s a t s c h e n k o  1925; 
телецкого озерного с и г а - n .  sm itt i  W a r p a c h o w s k i  1900, телецкого хариуса 
T h y m a l l  us a r c t i c u s  a r c t i c u S  n. a lc h u to v i  J o h a n s e n  1915; киргизского ельца 
LeueiScuS leuciScuS b a ic a le n s i s  n. k i rg iso ru m  B e r g  1912 и теледкого е л ь ц а —n. te-  
l e t z k e n s is  J  о h a n s e  n 1945.

Как видно из таблицы 1, ихтиофауна Западной Сибири склады
вается из представителей 15 семейств. Наиболее многочисленными 
из них являются карповые (17) и лососевые (12 видов и подви
дов). Представители группы Salmonoidei составляют не 30%  (Б  е р г, 
1933, стр. 791), а только 2 5 ,4 %  всех рыб Обского бассейна. О т 
носительное снижение роли лососевых произошло вследствие рас
ширения состава других групп.

В наш обзор мы включаем всех рыб, в том числе некоторый 
случайный элемент фауны, вроде пинагора, так как при зоогео- 
графической характеристике бассейна было бь! неправильно игно
рировать часть материала.

После этих вводных замечаний перейдем к зоогеографическому 
анализу ихтиофауны Западной Сибири. В наших целях мы будем 
использовать данные относительно всех известных к настоящему 
времени географических форм (55 видов и подвидов- f - 7 nationis).

При анализе материалов по распространению отдельных пред
ставителей нашей ихтиофауны бросается в глаза разнообразие их 
ареалов. Имеются все переходы от обширных ареалов, охватыва
ющих почти всю Голарктику (щука, колюшка и др.) или весь с е 
вер Старого и Нового Света (ледовитоморская рогатка, сайка)— до 
таких, которые ограничиваются сравнительно небольшими водое
мами, как Марка-куль, Телецкое озеро и др.

Почти невозможно найти двух форм (за исключением марка- 
кульских и телецких эндемиков), ареалы которых были бы вполне



тождественны. Поэтому в целях обзора распространения рыб а р е 
алы приходится группировать в определенные комплексы. Таковы х 
можно выделить шесть.

I. Ц и р к  у,м п о л я р н ы е  ф о р м ы .  С ю д а  я отношу обитателей 
Европы, Сибири и С ев .  Америки. Ареалы отдельных представите
лей неравноценны (это позволяет установить внутри данной груп
пы несколько подгрупп, что не входит в нашу задачу), но они я в
ляю тся  наиболее обширными, по сравнению с  другими группами. 
З т о :

1 (1) Salvelinus alpinus ( L ) .
2 (2 )  Osmerus eperlanus dentex S t e i n d .
3 (3) Esox  lucius L.
4 (4) Boreogadus saida ( L e p . ) .
5  (5) Pungitius pungitius (L.).
6 (6 ) Myoxocephalus quadricornis labradoricus ( G i r a r d ) .
II. Е в р о п е й с к о - с и б и р с к и е  ф о р м ы .  Я  избегаю н азы 

ват ь  их палеарктами, т. к. большинство этих форм имеет более 
у зк о е  распространение. В  эту группу входят генетически различ
ные элементы. З д е с ь  имеются формы с широким европейско-си
бирским распространением (йроде гольянов),' далее такие, которые 
вод ятся  в Европе и находят в О бском  бассейне восточный пре
дел своего  распространения (ледовитоморская минога, пинагор), 
наконец, формы с широким сибирским распространением, частич
но обитающие и в Европе (нельма, таймень, сырок). К данной 
группе принадлежат:

7 (1)  Lampetra japonica septentrionails B e r g .
8 (2) Lampetra japonica kessleri ( A n i k i n ) .
9 (3)  Hucho taimen (P  a 11.).

10 (4 )  Stenodus leucichthys nelma ( P a l l . ) .
11 (5)  C oregonu s autumnalis (P  a 11.).
12 (6) C oregonu s peled ( G m e l . ) .
13 (7) C oregonu s nasus ( P a l l . ) .
14 (8 ) C oregonu s lavaretus pidschian ( G m e l . ) .
15 (9) C oregonu s muksun ( P a l l . ) .
16 ( 10) Leuciscus idus (L .) .
17 ( 11) Phoxinus percnurus ( P a l l . ) .
18 (12) Phoxinus phoxinus (L .) .
19 (13) T inea  tinea (L.) .
20 (14)  Carassius carassius (L.).
21 (15)  Carassius auratus gibelio ( B l o c h ) .
22  (16) Nemachilus barbatulus toni ( D y b . ) .
23  (17)  Cobitis taenia L.
24  (18)  Lota lota (L.).
2 5  (19) Perea  fluviatilis L.



26 (20) A cerina cernua (L.).
27 (21)  Cottus poecilopus H e c k  el .
28  (22) Cyclopterus lumpus (L.) .
III. С и б и р с к и е  ф о р м ы .  С юда относятся  формы, более 

или менее широко распространенные в Сибири, во всяком случае 
обитающие и вне О б ского  бассейна, который представляет зап ад 
ную границу их ареала. Иногда наблюдается проникновение этих 
форм и за  Урал, но это стоит в связи с  случайным заходом 
(о с е т р — в р. П ечоре) или интродукцией при посредстве человека. 
К  данной группе принадлежат:

29 (1) A cipenser baeri B r a n d t .
30  (2) Brachymystax lenok (P  a 11.).
31 (3)  C oregonus sardinella sardinella V a l .
32  (4) C o r .  lavaretus pidschian n. fluviatilis I s s a t s c h .
3 3  (5) Thymallus arcticus arcticus (P a 11.).
3 4  (6 ) Rutilus rutilus lacustris (P  a 11).
35  (7) Leuciscus leuciscus baicalensis ( D y b . ) .
36  (8 ) Phoxinus czekanowskii ( D y b . ) .
37  (9) G obio  gobio  sibiricus N i k.
38  ( 10) Cottus sibiricus K e s s l .
I V.  А р а л о - н у р и н с к и е  ф о р м ы .  Представители данной 

группы характеризуются ограниченным распространением; они 
свойственны А ральскому округу Средиземноморской подобласти 
и бассейну р. Нуры с  прилегающими водоемами в пределах З а 
падной Сибири. В се го  два представителя:

3 9  (1) Rutilus rutilus aralensis B e r g .
4 0  (2 ) Pungitius platygaster aralensis ( K e s s l . ) .
V.  Н а г о р н о а з и а т с к и е  ф о р м ы .  Такж е немногочисленная 

группа, представленная выходцами из Нагорноазиатской подобла
сти, причем виды рода O reoleuciscus я вляю тся  характерными оби
тателями Западно - Монгольской провинции, a Diptichus— Балхаш 
ской провинции.

41 ( 1) O reoleuciscus potanini K e s s l .
42  (2 ) Oreolcuciscus humilis W a r p .
43  (3) Diptychus dybowskii K e s s l .
VI .  З а п а д н о - с и б и р с к и е  ф о р м ы .  Свойственны исключи

тельно территории Западной Сибири в рассматриваемых нами 
границах, т. е .  без бассейна Енисея. Некоторые формы отличают
ся  довольно широким распространением в пределах О бского бас
сейна (стерляди), но большинству свойственны весьма ограничен
ные ареалы. К этой группе относятся:

44  ( 1) A cipenser ruthenus marsilii M e n s h .
4 5  (2) A c .  ruthenus ruzskyi J  о h.
46  (3) A c .  ruthenus ruzskyi n. baschmakovae J o h .



47
48
49
50
51
52
53
54

И)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10) 
( П )

55 (12)
56 (13)
57 (14)
58 (15)
59 (16)
60 (17) 
<51 (18) 
62 (19)

Clupea harengus pallasf n. obensis n o v .
Coregonus tugun manerka J o h .
Coregonus (ugun sossvinka J o h .
C or. lavaretus pidschian n. gydanus S c  h a  p.
C or .  lavaretus pidschian n. smitti W a r p .
Thymallus arcticus arcticus n. aichutovi J o h .
Leuciscus leuciscus baicalensis n. kirgisorum B e r g .
L. 1. baicalensis n. teletzkensis J o h .
Phoxinus czekanowskii ignatowi B e r g .
Phoxinus sedelnikowi B e r g .
G ob io  gobio  acutipinnatus M e n s h .
Nemachilus barbatulus markakulensis M e n s h .  
Nemachilus strauchi zaisanicus M e n s h .
Eleginus navaga karaensis Y  e s s i p .
A cerina  cernua essipovi В  u r m.
Liopsetta glacialis knipbwitschi Y e s  s i  p.

Т а б л и ц а  2
Ареологический анализ ихтиофауны З а са д н о й  Сибири

Комплексы ареалов

Виды и ПОДВИДЫ В с е  формы

Абс. % АСс. %

Циркумполярные .................... б 10,9 6 9,7
Европейско-сибирские . . . 22 40,0 22 лЪ,Ъ
Сибирские ................................... 9 16,4 10 16,1

2 3,6 2 3,2
Нагорноаэиатские . . . . 3 5,5 3 4,9
Западно-сибирские . . . . 13 23,6 19 30,6

В сего  .  . > 55 100 62 100

Таким образом , основной облик ихтиофауне О бского  бассейна 
придают европейско-сибирские, западно сибирские и общесибир
ские элементы, составляю щ ие 80,0°/о от числа видов и подвидов и 
82,2°/о от числа всех географических единиц.

У ж е со  времен П. П а л л а с а  ( P a l l a s ,  1776) в ихтиофауне бас
сейна р. О би, наряду с  жилыми, или туводными, видами выделяют 
комплекс проходных рыб. Н. А .  В а р п а х о в с к и й  подробнее,чем 
другие исследователи, касается  вопросов так называемой биологи
ческой классификации рыб и в работе „Рыбы бассейна реки О б и “ 
(1902) проводит соответствую щ ее подразделение.



И з числа 42 видов, известных в то время для Оби, Н. А . В  а р- 
п а х о в с к и й  выделяет 10 проходных (нельма, сырок, ряпушка, пыжь
ян, муксун, щокур, таймень, осетр сибирский и острорылый, ми
нога). Местные, или туводные (термин Н. А .  В а р п а х о в с к о г о ,  ана
логичный слову „туземный") рыбы, в свою  очередь, подразделя
ю т ся  им на 3  группы: разноводных (живут в реках и озерах), о з е р 
ных и речных. К разноводным были отнесены широкораспростра- 
нениыс, но в общем немногочисленные виды, именно ерш, окунь, 
щука, плотва и язь .  Исключительно о зер н ы е— карась, линь, го л ья 
ны Phoxinus altus и P. strauchi и алтайские османы, все  же о ст а л ь 
ные рыбы я вляю тся  обитателями рек.

Вопрос о „биологической*, или правильнее, экологической к л а с
сификации рыб, не перестает обсуж даться, если не считать ученых 
с р е д н е в е к о в ь я 1), в продолжении 70 лет. К. Ф .  К е с с л е р у  (1877)  
принадлежит первое подразделение рыб (на примере Понто-Кас- 
пийско-Аральской области) на морских, солоноватоводных, разн о
водных (живут в пресной и соленой воде), проходных, полупроход- 
ных и пресноводных. Классификация К. Ф .  К е с с л . е р а  исходит 
из отношения рыб к солености воды.

Н. А .  В а р п а х о з с к и й  (1898, 1902) показал неоднород
ность группы пресноводных рыб, и, как мы видели выше, р а з 
бил ее по отношению рыб к проточности на 3  подгруппы. П о я 
вившиеся позднее классификации В. И. Г р а ц и а н о в а  (1908), 
Г .  А  н т и п ы (Antipa, 1912), Н. А . С  м и р н о в а (1912), А .  А . Б  р а у-  
н е р а ( 1 9 2 3 ) ,  и других ничего принципиально н о в о г о .в  разработку 
этого вопроса не внесли и представляли лишь уточнение все 
той же схемы К е с с л е р а - В а р п а х о в с к о г о ,  применительно к 
конкретным особенностям отдельных районов.

А .  М и к  (М е е к ,  .1916) проводит деление рыб по направле
нию миграций (анадромальные— катадромальные, денатантные- 
контранатантные), Н. А . С м и р н о в  (1924 )  предлагает характе
ризовать различное отношение рыб к солености порознь для г е 
неративного и трофического периода их жизни, что позволяет  д а 
вать  краткие экологические характеристики отдельных пород в 
виде формул. Однако на практике эта идея применения не нахо
дит. П. Г .  Б о р и с о в  (1923) продолжает делить рыб О бь-И р - 
тышского бассейна в прежнем духе. Он различает зд есь  3  груп
пы: 1) постоянные обитатели реки и ее поймы— стерлядь, таймень, 
тугун, хариус, плотва, елец, язь,  гольян, линь, пескарь, карась, 
голец-вьюн, щиповка, щука, окунь, ерш и налим; 2) временно за-

] ) Напр.,  Г  и л ь  о м  Р о и д е л е т  (1 5 0 7 — 1557) делил рыб на морскис, р е ч 
ных. ознрных и болотных. Подобные классификации первых ихтиологов, за м е н я в 
шие систему, основанную иа анатомо-морфологичег.ком изучении рыб, отражали 
начальный период познания природы.



ходящие для икрометания из О бской губы или К арского моря в 
:реку— миноги, осетр, нельма, ряпушка, сырок, щокур, пыжьян и 
м уксун; 3)  входящие из Карского моря лишь в О б ску ю  губу—  
голец северный, бычек четырехрогий и навага.

А .  И. Б е р е з о в с к о м у  (1928)  принадлежит поправка к пред
лагавшимся ранее подразделениям обских рыб, сводящ аяся к з а 
мене термина „проходной" на „полупроходной". А .  И. Б е р е з о в 
с к и й  обращ ает внимание на то, что из со става  ихтифауны О б 
ского бассейна „только осетр, нельма, ряпушка, сырок, пыжьян и 
муксун свойственны солоноватым водам предустьевых прост* 
ранств и могут быть отнесены к полупроходным рыбам. Типично
г о  же представителя проходных рыб, т. е. связанного с  чисто мор
ским образом  жизни в р. О би нет совершенно" (стр. 9).

Что касается терминологии, называть ли осетра, нельму и дру
гих рыб О би, соверш ающ их миграции на тысячи километров, про
ходными или полупроходными, то лучше придерживаться в этом 
вопросе старого  взгляда, так как „поправка" А .  И. Б е р е з о в 
с к о г о  ничего не улучш ает. Во-первых, многие представители дан
ной группы рыб, о наименовании которых идет речь, встречаю тся  
в морских водах, напр, нельма в Белом море ( K n i p o w i t s c h ,  1897), 
ледовитом орская минога, осетр, голец, нельма, ряпушка, омуль, с ы 
рок, щокур, муксун и корюшка на выходе из О бской губы и в при
легающих водах Карского моря ( Б у р м а к и н ,  1940). Во-вторы х, 
общепринято называть полупроходными группу, повидимому, л о
кальных рас, имеющих ареалом обитания низовья рек и прилега
ющий к последним опресненный участок моря, где они нагулива
ются . тогда как для зимовки и размножения входят в низовья реки 
■ ( М е й с н е р ,  1933). Ничего подобного нет в О би: рыбы поднима
ю т ся  из О бской губы в верховья Оби для нереста, проходя иногда
2— 3 тыс. км, зимую т же частично в незаморной зоне реки (отнересто- 
вавшие производители и молодь), но главным образом в О бской 
губе.

С  другой стороны в определение проходных рыб не входит в 
качестве обязательного положения противопоставление пресных 
вод именно настоящим морским. „Рыбы, обитающие в солонова
тых водоемах, напр, в А р ал е  и Каспии, но для икрометания иду
щ ие в пресные воды, также принадлежат к этой категории"— з а я в 
ляет В .  И. М е й с н е р  (1933 ,  стр. 23).  И. Ф .  П р а в  д и н (1941), 
говоря о сигах Финского залива, дает еще более простое опред е 
ление: „проходными н азы ваю тся  сиги, проходящие в реки только, 
д а  период размножения" (стр . 12).

Поэтому мне каж ется вполне возможным применение, к ряду 
-обских рыб термина „проходная форма", тогда как обозначение их



в качестве „полупроходных" ( Б е р е з о в с к и й ,  Ю д а н о в ,  Б у р 
м а к и н  и др.) может вести к различным недоразумениям.

В .  И. М е й с н е р  (1933),  делая обзор  существующ их эколо
гических классификаций, справедливо указы вает основной их п о
рок: попытку характеризовать образ жизни вида (линнеона) во в с е й  
ареале его обитания, тогда как многие, если не все  виды, обра
зу ю т  местные формы, подчас весьма р езко  отличающиеся эколо
гически. В . И. М е й с н е р  предложил сложную схему классифи
кации рыб, учитывающую их отношение к солености и проточно
сти воды, притом отдельно в генеративный и трофический пери
оды индивидуальной жизни. Но основной недостаток прежних кл ас
сификаций сохранился и у В .  И. М е й с н е р  а —  вид рассматри
вается  в целом, как нечто однородное.

Между тем очень многие виды, особенно те, которые прежде- 
относились к категории проходных, распадаются на особые био
логические формы. Э то  обстоя тельство  вносит коренное противо
речие в экологическую классификацию в прежнем понимании, кото
рая всегда  рассматривала вид в полном объеме. Поэтому стано
вится невозможным деление „видов" обских рыб на проходных,, 
пресноводных, морских и разноводных, как пытаются делать  не
которы е исследователи и в  самое последнее время ( Б у р м а к и н ,  
Г а л к и н  и Е с и п о в ,  1940).

В  св ет е  современных представлений об экологии рыб подход 
к их разделению на группы должен быть иным. В  основу его  нуж
но положить три момента: 1) вид распадается на подвиды, р а с ы ,  
биотипы и другие мелкие таксономические подразделения, различа
ющ иеся не только морфологически, но и экологически, 2) в природе 
сущ ествую т особые биологические группировки рыб (стада и т. п.),.  
в систематическом отношении еще не выделяемые, 3) в р азли ч
ных бассейнах или разных частях одной речной системы отдельные- 
виды  могут бы ть представлены разными экологическими формами,, 
что делает недопустимым простой перенос экологической характе
ристики вида (или формы) данного водоема на казалось  бы тож 
дествен н ую  форму в другом водоеме.

Так , напр, минога Lampetra japonica представлена в  Западной 
Сибири двумя подвидами— проходным (septentrionalis) и туводным: 
(kessleri), од а ко сохраняющим еще некоторые черты проходной 
формы. П роходная ряпушка C oregonus sardinella sardinella в о з е 
р а»  С евер а  образу т  туводную озерную морфу (m. lacustris). В е с ь 
ма полиморфен пь жьям, у которого в  О бск о м  бассейне наряду 

с  номинальной проходной, или полупроходной формой как е е  т е 
перь многие называю т (C oregonus lava et, s, pidschian), имеются, 
оэерно речная гыданская (n. gydanus), речная томская (п. fluvia- 
(tilis и озерная телецкая (п. smitti).



К сожалению далеко не все наши рыбы изучены хотя бы в та
кой степени, как перечисленные выше. П оэтому относительно мно
гих видов имеются лишь указания, основанные на биологических 
наблюданиях, относительно образования в некоторых водоемах 
особых местных группировок, или стад . Напр., осетр образует 
жилую форму в оз. Зайсане; у нельмы имеются жилые формы в 
Зайсане, Верхней О би, О бской губе и некоторых других участках 
бассейна. В  отличие от проходных названные жилые формы не 
связан ы  в своем  биологическом цикле с  О бской губой и д овол ь
с т в у ю т с я  миграциями в пределах довольно ограниченных районов. 
О д н а к о  эти формы о стаю тся  еще неизученными и не выделены в 
какие-либо сам остоятельны е систематические категории.

Экологические различия, возникающие в популяции особей ка
кого-либо вида, представляю т собой, повидимому, начальный этап 
дивиргенции форм. Морфологические отличия п оявляю тся  позднее. 
П оэтом у систематик не замечает начальных этапов этого процесса, 
но обращ ает на него свое внимание лишь тогда, когда отличия 
зайдут довольно далеко и даю т возможность выделения морфы, 
племени или какой-либо другой формы.

Если при ареалогическом анализе приходится оперировать с 
видами и подвидами (в  некоторых случаях также с  nationis), х а 
рактеризующимися особыми областями распространения, то, о ч е
видно, экологический анализ фауны не может опираться только на 
эти, так называемые географические единицы. При выделении 
экологических групп для нас важно не то, имеет ли данная форма 
самостоятельный ареал или она лишена его, а именно ее  отнош е
ние к местообитанию. В  данном случае таксономический ранг фор
мы должен отступить на задний план, внимание же следует акцен
тировать на еб об р азе  жизни.

Исходя из высказанных выше соображений рыб рассматрива
емой нами территории Западной Сибири можно разделить на 7 
экологических групп (морские, проходные, солоноватоводные, разн о- 
водные, общепресноводные, речные и озерные). В  указанные груп* 
пы в отдельных случаях попадают виды, в  других— их подвиды, 
племена, морфы и т. п., в зависимости от экологического облика 
со о тветству ю щ ей  таксономической категории. Понятно, что по мере 
дальнейшего углубленного экологического изучения нашей ихтио
фауны, перечень форм в некоторых группах будет увеличен.

I. М о р с к и е  р ы б ы .  Постоянные обитатели соленых вод, и з 
бегаю щ ие значительного опреснения. Живут в северной части О б 
ск о й  губы и прилегающем районе Карского м,оря. Э т о :

1 ( I )  Clupea harengus pallasi n. obensis n o v .
2 (2 ) Boreogadus saida (L  e p.).
3  (3)  Eleginus navaga karaensis Y e s s  ip .



4  (.4) Myoxocephalus quadricornis labradoricus ( G i r a r d ) .
5 (5)  Cyclopterus lumpus (L.).
6 (6) L iopsetta glacialis knipowitschi Y  e s s i p.

И. П р о х о д н ы е  р ы б ы .  Живут в О б ской  губе и прилегаю 
щей части Карского моря, откуда для размножения идут в рече
вую систему:

7  (1)  Lampetra japonica septentrionalis B e r g .
8 (2) A cipenser baeri B r a n d t .
9  (3)  Salvelinus alpinus (L.).

10 (4) Stenodus leucichthys nelma ( P a l l . ) .
11 (5) C oregonus sardinella sardinella V a l .
12 (6 ) C oregonus autumnalis ( P a l l . ) .
13 (7) C oregonus peled infrasp. elongata D r j a g i n .
14 (8 ) C oregonus nasus ( P a l l . ) .
15 (9)  C oregonus lavaretus pidschian ( G m e l . ) .
16 ( 10) C oregonus muksun ( P a l l . ) .
17 (11) Osmerus eperlanus dentex S t e i n d .
III. С о л о н о в а т о в о д н ы е  р ы б ы .  Постоянно живут в О б  

ской губе, где и размножаются. Могут заходить в низокья рек 
Ямала:

18 ( 1)  Stenodus leucichthys nelma v a r .
19 (2) C oregonus sardinella sardinella m. elata B e r e s o v s k y .
2 0  (3) C oregonus autumnalis v a r .
21 (4 )  C oregonus nasus v a r .
22 (5 )  C oregonus muksun v a r .
I V.  Р а з н о в о д н ы е  р ы б ы .  О би таю т как в пресных, так и 

солоноватых водах:
2 3  ( 1) Pungitius pungitius (L.) .
24  (2) Pungitius platygaster aralensis ( K e s s l . ) .
V .  О б щ е п р е с н о в о д н ы е  р ы б ы .  Постоянно живут в прес

ных водах— реках и озерах:
2 5  ( 1) A cipenser  baeri v a r .  (в Зайсане).
26  (2 )  Hucho taimen ( P a l l  ).
27  (3)  Brachymystax lenok (P  a 11.).
28  (4 )  Stenodus leucichthys nelma v a r .  (в Зайсане).
29  (5) C oregonus peled (G  m e 1.).
3 0  (6 ) C oregonus lavaretus pidschian n. gydanus S c  h a  p.
31 (7)  C oregonus nasus v a r .  (в p. Щ учьей).
3 2  (8 ) Thymallus arcticus arc ticu s ( P a l l . ) .
3 3  (9) Esox lucius L.
3 4  (10) Rutilus rutilus lacustris ( P a l l . ) .
3 5  (11) Rutilus rutilus aralensis B e r g .
3 6  ( 12)  Oreoleuciscus potanini K e s s l .
37  (13) O reoleuciscus humilis W a r p .



38 (14)  Leuciscus leuciscus baicalensis ( D y b . ) .
3 9  (15)  L. I. baicalensis n. kirgisorum B e r g .
4(J (16 )  Leuciscus idus (L.).
41 (17) Phoxinus czekanowskii D y b .
42  (18) Ph. czekanowskii ignatowi B e r g .
43 (19)  Crobio gobio  sibiricus Ni k .
44 (20) Diptychus dybowskii K e s s l .
45  (21) Carassius auratus gibelio  ( B l o c h ) .
46 (22) Nemachilus barbatulus toni ( D y b .) .
47 (2 3 )  Nemachilus strauchi zaisanicus M e n s h .
48 (24) Lota lota (L.'l.
49  (25) Perea fluviatilis L.
5 0  (26) A cerina  cernua (L.).
51 (27) A cerina cernua essipovi B u r m .
5 2  (28) Cottus poecilopus H e c k e l .
53  (29) Cottus sibiricus K e s s l .
VI. P e ч н ы e р ы б  ы. Постоянно держ атся в проточных во

дах:
54 (1 )  Lampetra japonica kessleri ( A n i k i n ) .
55 (2) A cipenser ruthenus marsilii M e n s h .
56  (3) A cipenser ruthenus ruzskyi J  о h.
57 (4) A c .  ruthenus ruzskyi n. baschmakovae J o h .
58  (5) C oregonus tugun manerka J o h .
59  (6 ) C oregonus tugun sossvinka J o h .
60  (7) C or.  lav. pidschian n. fluviatilis I s s a t s c h .
61 (8 ) Phoxinus phoxinus (L.).
62  (9) Cobitis taenia L.
VI). О з е р  н и е  р ы б  ы. Постоянно живут в стоячих водах:
63  ( 1) C oregonu s sardinella sardinella m. lacustris Y e s s  ip .
64 (2) C or.  peled infrasp. nana D r j a g i n .
65  (3) C or.  lav. pidschian n. smitti W a r p .
66 (4 )  Thymallus arcticus arcticus n. alchutovi J o h .
67  (5) Leuciscus leuciscus baicalensis n. teletzkensis J o h .
68 (6 ) Phoxinus percnurus ( P a l l . ) .
69  (7)  Phoxinus sedelnikowi B e r g .
7 0  (8) Tinea tinea (L .) .
71 (9)  G obio  gobio acutipinnatus M e n s h .
72 (10) Carassius carassius (L.).
73  (11)  Nemachilus barbatulus markakulen$is M e n s h .

Длй выявления общ его соотношения между разными экологиче
скими группами нельзя ограничиваться учетом видов и подвидов, 
но приходится принимать во внимание также другие системати
ческие категории, а в некоторых случаях (осетр, нельма, щокур и др.)



биологически отличные, но в  систематическом отношении ещ е н е 
изученные группы, обозначенные мною как v a r .  ! ).

Т а б л и ц а  3

Распределение рыб Западной Сибири по экологическим группам

Группа

Виды и подвиды

Колич.

В с е  формы

Колич.

М о р с к и е ....................
Проходные . . . .  
Солоноватоводные 
Разноводные . . . 
Общепресноводные
Речны е .........................
О з е р н ы е ....................

6
11

2
23

7
в

10 , 9
20,0

3 , 6
4 1 . 8
12.8 
1 0, 9

6
11

5
2

29
9

11

8,2
15.1 
6,8 
2,8

3 9 , 7
12,3
15.1

В се го  . 55 100 73 100

Наиболее монолитной является в экологическом отношении 
группа м о р с к и х  р ы б .  Все- 6 входящих в нее видов не о б р азу 
ю т  каких-либо других экологических форм и в этом отношении 
яр ед ставл яю т четко очередную категорию. Р а з н о в о д н ы е  р ы 
бы также экологически весьма стойки и, несмотря на разнообра
зие условий, в которых они встречаю тся, представлены у нас ти
пичными формами.

Ч то же касается  п р о х о д н ы х ,  с о л о н о в а т о в о д н ы х ,  
о б щ е п р е с н о в о д н ы х ,  р е ч н ы х  и о з е р н ы х  рыб, то многие 
виды образую т экологически различные формы. Э то  касается  б о л ь
шей части проходных рыб» среди которых 8 из 11 образую т 5  солоно
ватоводных, 5  пресноводных, 1 речную и 3  озерных формы. При 
этом группа солоноватоводных рыб, постоянно живущих в Обской 
губе, представляет собою  целиком производную от проходных рыб.

Если говорить о проходных рыбах вообще, то эта  группа в е сь 
ма гетерогенна по своему составу  и потому выработка миграций 
исторически могла развиваться  разными путями.

Явление проходности у рыб так же, как и перелеты птиц, ело ки- 
л ось  в том виде, как мы его наблюдаем теперь , в послеледнико
вое время. Основными стимулами, содействовавшими выработке 
длительных миграций, свойственных проходным, могли явиться

' )  Очевидно, что одной из первоочередных зад ач  ихтиологов-систематяко» 
в Западной Сибири является  изучение и описание именно атих рыб, имеющих 
промысловое вяачоние.



изменения, которые претерпевали в конце ледниковой эпохи вод
ные бассейны (в отношении Оби будет сказано ниже), а также 
благоприятные, сравнительно с пресными водами, условия нагула 
в море *). Но последний фактор, имеющий важнейшее значение 
в годных водоемах, не является  определяющим в суровых аркти
ческих условиях (К арское море и д р . ). Э то  об стоятельство , в о з 
можно, и ведет к тому, что проходные зд есь  нередко возвр ащ а
ются к туводному образу  жизни, дающему некоторые преимуще
ства. ' Поэтому, напр, белорыбица в Волго-Каспийском районе я в 
ляется типичной проходной рыбой, а нельма в О бском  бассейне, 
наряду с  проходной, об р азу ет  местные формы в Зайсане, на И р
тыше и Верхней О би, в О бской губе и Гыданском заливе. Замор- 
ность значительной части бассейна и неблагоприятные условия 
нагула в  Карском море делаю т сущ ествование нельмы в ЗаЙ9ане 
биологически более выгодным. Суровыми же условиями Карского 
моря объясняется , повидимому, вообще тот факт, что наши проход
ные живут не столько  в  море, сколько в О бской губе (что и дало 
повод считать их полупроходными рыбами).

Такие вторично-туводные рыбы в биологическом отношении 
неоднородны и могут быть разбиты на две группы: генератив
но-солоноватоводных и генеративно-пресноводных. П ервая груп
па представлена, как указы валось выше, 5 сиговыми (нельма, р я 
пушка, омуль, щокур и муксун), которые уже приобрели сп особ 
ность размнож аться  в солоноватой воде О бской губы. Э то  важ
ное биологическое завоевание, имеющее "огромное эволюционное 
значение, так как представляет несомненный шаг на пути перехо
да к целиком морскому образу жизни. К сожалению данная группа 
весьма слабо изучена и лишь ряпушка выделена в особую  морфу.

Вторая  группа— генеративно-пресноводных форм из числа вто- 
рично-туводных представлена тремя подгруппами ры б: а) общ епре
сноводных (осетр, нельма, сырок, гыданский сиг, щокур), б) реч
ных (сибирская минога, томский сиг) и в) озерных (ряпушка, с ы 
рок, телецкий сиг). Больш ая часть из этих рыб нерестует в про
точной воде, подЬбно их проходным родичам и только озерные 
сиговые представляют новый . шаг эволюции, заключающийся в 
полном приспособлении (вплоть до развиваю щ егося эмбриона) к 
обитанию в стоячих водах.

Сиговые (C o re g o n in i= S te n o d u s  -f- Coregonus), представляющ ие 
группу неспециализированных рыб, на наших глазах показывают, 
лсак идет процесс дивергенции, начинающийся не только с р асхож 

*) Нерестовые миграции, особенно анадромальные, проходных рыб, могут 
явиться приспособлением к большему выживанию потомства путем перевесения 
икрометания в более Оеэопасные иг врагов места ( В а с н е ц о в ,  1944) .



дения в характере питания, как часто думают, но и изменения 
среды размножения. Поэтому детальное изучение сиговых пред
ставляется  весьма интересным в разных отношениях.

П од влиянием замора в О бском  бассейне идет выработка се 
зонных миграций у ряда типичных туводных общепресноводных и 
речных рыб. Отмеченные выше сырок и щокур, у которых в Оби 
преобладающ ее значение имеет проходная форма, во всех других 
бассейнах представляют собою  настоящих пресноводных рыб. 
З ам ор  сделал невозможным постоянное существование Л х  в Оби, 
зимою они вытеснялись в О б ску ю  губу, а с освобождением реки 
от льда и прекращением замора шли в речную систему.

В  заморной зоне Оби значительно усилились миграции налима 
и стерляди, а также у ряда других видов. Чебак, елец и окунь 
соверш аю т в заморной зоне правильные миграции на зимовку в 
притоки, весною же скаты ваю тся  в О бь .

Таким образом, в бассейне р. Оби, в значительной степени 
под влиянием замора, у различных представителей ихтиофауны 
выработались аналогичные явления: 1) прохЪдной образ жизни 
(сырок, щокур, частично налим), 2) резко выраженные зи м оваль
ные миграции в притоки (чебак, елец, окунь), 3) вторично тувод- 
ные генеративно-пресноводные формы (осетр и сиговые), 4) вто- 
рично туводные генеративно-солоноватоводные формы (сиговые). 
Повидимому, под влиянием того же явления замора, изолирую
щего Верхнюю О б ь  от Иртыша и незаморных левобережных при
токов Нижней О би, происходит в О бском  бассейне процесе р ас
падения ряда видов на локальные формы (напр., стерляди и тугуна).

Расширение миграций может происходить в связи с н едостат
ком пищи (аральский усач —  Н и к о л ь с к и й ,  1943), в результате 
повышения минерализации воды и т. п. Последнее явление можно 
наблюдать в оз. Чаны, где отдельные плесы довольно резко р а з 
личаю тся по солености. Пригодным для размножения становится 
лишь Ю В  опресненный участок озера, в который и стягиваю тся  
для нереста производители с обширной акватории водоема. В  с о 
седних же пресных водоемах нересторые миграции не носят т а к о 
го длительного и заметного характера. Поскольку соленость воды 
в оз. Чаны подвержена изменениям в связи  с  периодическими ко
лебаниями уровня, то очевидно, что выработка соответствую щ их 
миграций происходит довольно быстро.

У  многих проходных, как известно ( Б е р г ,  1934), су щ е ст ву 
ют яровые и озимые расы, причем между миногами и лососевыми 
отмечается в этом отношении удивительный экологический парал
лелизм ( Б е р г ,  1935). В  О бском  бассейне, насколько выяснено* 
весеннемечущие проходные (ледовитоморская минога и осетр) пред
ставлены озимыми формами, проводящими зиму в реке, а осенне-



мечущие (сиговые и налим), напротив, яровыми расами, размно
жающимися в том же году, когда они вошли в реки. О бразованию  
яровых форм у миноги и осетра, поднимающихся на верхнеобские 
нерестилища, препятствует позднее вскрытие реки в низовьях, з а 
держивающее прекращение замора до июня, при необходимости 
покрыть значительное расстояние, вследствии чего эти рыбы мо
гут попасть в район нереста не раньше осени. Не исключена в о з 
можность, что в низовых уральских притоках О би так же, как и r 
З айсане, могут быть встречены яровые формы весеннемечущих 
проходных рыб, но этот  вопрос еще не изучен. С  другой ст о р о 
ны, нахождение в пределах Верхней О би в течение круглого го 
да отдельных взрослы х особей сигов может указы вать на наличие 
у них озимых форм.

Проходные и туводные формы обладают, помимо отХичий в о т 
ношении миграций, также различным ростом: озерные формы име
ют небольшие размеры (телецкий сиг, озерный сырок и др.), тог
да как проходным свойствен значительно лучший рост. Э то  м о
жет объясняться не только пониженной кормностью озер, но био
логическими преимуществами малого размера производителей: 
проходным приходится д ел ать  большие запасы  в расчете на пред
стоящ ую миграцию и потому они должны достигать большего раз
мера, чем туводные, которые более экономно используют пищевые 
ресурсы водоема, имея возможность оставить потомство при д о
стижении значительно меньших размеров.

Приведенные мною материалы говорят в пользу того, что я в 
ления туводности и проходности у рыб обратимы, причем вы ра' 
ботка определенного образа жизни происходит довольно быстро* 
Миграции развиваю тся и исчезают в связи с характером внешних 
условий и под контролем физиологических потребностей организ
ма. Экологические особенности водоема, в котором протекает 
жизненный цикл рыбы» имеют при этом важнейшее значение. О д- 
не и те же рыбы, но в разных водоемах, могут представлять эколо
гически отличные формы. Неблагоприятные условия жизни (замор, 
повышенная соленость, недостаток пищи и т. п.) содействую т 
расширению миграций и выработке проходного образа жизни, при
чем это касается  в некоторых случаях однех самок (или в первую 
очередь их), поскольку они обычно больших размеров, чем самцы, 
и* для развития половых продуктов нуждаются в большем коли
честве пищи.

Напротив, улучшение условий сущ ествования, их равномерность, 
достаточное количество пищи и разреженность популяции, ведут 
к ослаблению миграций, биологически неоправдываемых, л усили
вают проявление туводности.



Практическую ценность представила бы как возможность пере
вода туводных форм в проходные (в целях повышения их приро
ст а ,  каковы опыты выращивания молоди форели в морских водах), 
так  и превращение проходных в туводные (в  целях расширения 
ассортимента объектов озерно-прудового рыбоводства).

Кафедра ихтиологии 
и гидробиологии ТГУ



У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И  Т О М С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  
1947 У Н И В Е Р С И Т Е Т А  имени В . В . К У Й Б Ы Ш Е В А  №  3

О ПИТАНИИ СИГА ЛУДОГИ (COREGONUS LAVARETUS 
LUDOGA P O L J A K O W )  В ОЗЕРЕ БОЛЬШОМ 

ХАКАССКОЙ АВТ. ОБЛАСТИ 

Материалы по акклиматизации европейских сигов в  Сибири

В. М. КРУГЛОВА  
К андидат  биологических наук

Материал по питанию сига-лудоги получен мною для обработ 
ки от Томского опорного пункта Сибирского отделения В с е с о ю з 
ного научно-исследовательского института озерного и речного 
рыбного хозяйства  ( В Н И О Р Х ) .  Он представляет собой 19 кишеч
ников лудоги, добытой в о з .  Большом: 11 рыб были пойманы в 
ноябре 1938 г., 5 э к з .— 3 0  мая и 3 э к з .— 8 июня 1939 г. Киш еч
ники были переданы мне В .  Н. Б  а ш м а к о в ы м ,  который л ю б е з 
но сообщил также некоторые сведения о водоеме.

С иг-лудога пересажен в водоемы Хакассии из Л ад ож ского  
озер а ,  поэтому имеющийся небольшой материал представляет  ин
терес для изучения вопроса акклиматизации европейских сигов в 
сибирских водоемах.

О з е р о  Б о л ь ш о е 1) расположено в северной части Х ак асско й  ыпоном- 
ной области, в холмистых отрогах Куявецкого А латау. Д лива оаера 14.16 км , 
ширина — 5,08 км , площадь 45,67  км-. Б ер его ва я  линия овера довольно изрезан
ная, показатель ее развития— 193,21; наибольшая глубина (28 м) обнаружена к 
северной части озера; средняя глубина 10,2 .м. Увеличение» глубивы происхо
дит с  юга в а  север, где оиа и достигает своего максимума.

Прозрачность воды является  довольно высокой. Так, в начале июля 1930 г. 
прозрачность равнялась  11 м  (наибольшая), а в конце августа  того же 
года— 6 м.

Прозрачность увеличивается с возрастанием глубины места, как видно и» 
следующих цифр:

Глубина 15 2 0  22  м
Прозрачность 9 ,0  10,0 11,0 м

Ц вет  воды зеленоватый.

*) Характеристику o ie p a  Больш ого двю с о  отчету Л  А, Б л а г о в и д о в о й  
(1931).



Т ем п ература коды невысокая. За  весь  летний период в открытой части о з е 
ра на глубине 1 М она не превышала 19,8° (в конце июля у Красного яра);  на 
глубиве 15 я  температура опускается  до 16,5°, а у дна (28 м )— 14,0°. В  приб
реж ных же частях озера температура воды бывает ни!ке на 2 —3°, что зависит 
от наличия в озере ключей и впадения горных ручьев.

Данные вертикального распределения температуры позволяют сказать, что 
температурный скачек в течение всего лета лежит между 10 и 15 ж.

В озере хорошо выражены все  три зо вы : рипаль, субрипаль и профундаль. 
Р а ссм а т р и ва я  грунты озера по этим зонам можно отметить следующее: боль
ш ая часть рипали зан ята каменисто-галечяым грунтом, в некоторых местах 
имеются песчаные отмели и наносные иловые отложения. Грунт субрипали 
представляет собой светлосерый ил с  большим содержанием ракушечника. С а 
мая котловина о зера— профундаль— покрыта черным мелкозернистым илом с  
незначительным количеством крупных растительных остатков.

Для оз. Большого, как и для всякого горного водоема, характерно незначи
тельное количество водной растительности. Вдоль берегов местами тянутся з а 
росли камыша (Scirpus) к  тростника (Phragmites communis), отдельными пятна
ми наблюдается гречиха земноводная (Polygonum amphibium) и несколько видов 
рдестов (Potamogeton pectinatuS, P .  perfoliatus и др.) В некоторых местах озера 
имеются богатые заросли роголистника (Ceratophyllum), ряска трехдольная 
(Lemna tr isu lca j  и др.

Субрипаль в большой своей части покрыта харой (C h aracea) .
В  профундали в большом количестве встречаю тся водоросли.
Планктон оз. Больш ого как качественно, так  и количественно, очень беден. 

В  весенне-летний период можно наблюдать преобладание зоопланктона над фи
топланктоном. В  зоопланктоне Copepoda (Cyclops strenuus, С. serrulatus,  D !ap-  
tomus) превалируют над C le d e c e r a ;  из последних встречается  Daphnia longispina 
f. cucullata, Bosmlna longirostris,  Ceriodaphnia, Eurieercus lammelatus, AcroperuS 
liarpae, Alona. О ч ен ь  редко встречается Sid a crystall ine, PleurcxuS trigonellus, 
( j  hydoruS sphaericus. В  небольшом количестве обнаружена Leptodora Kindtii . Ия 
коловраток найдены T r ia r th r a  longiseta,  K era te l la  aculeata ,  К. co chlearis ,  Po-  
lyarth ra  platyp tera ,  Asplanchna sp., Notliolca longispina. Основным компонентом 
качественно бедного фитопланктона является  Ceratium  hirundinella; в неболь
шом количестве встречаю тся  диатомовые водоросли.

Бентос езера  довольно однообразен. Основными, часто встречающимися, 
группами организмов можно назвать G am m aridae  и Tendipcdidae, затем, в н е
сколько меньшем количестве, Mollusca (Limnaea ovata, Planorbis, Pisidium). 
О ч ен ь  бедно представлена группа пиявок, главным образом, GloSSoSiphonia и 
Herpobdella. В  единичных экземплярах найдены личинки Tricho ptera ,  Ephem eri-  
dne, Agrionidae, C o leoptera .  Сырой вес донных организмов (биомасса бентоса) 
о с т а в л я е т  в' зависимости от грунта:

песчаный 0,6 Kijia
каменисто-галечный 4,5 1»
темносерый ил 4,8 »»
черный глубинный ил 5.4 •
серозеленый наносный ил 60 ,0 •
черный ил с остатками расти

61,5тельности
светлосерый ил с  ракушечни

170,2ком »»
черный ил с  запахом H 2S — И

Принимая во внимание гидрологические особенности оз-. Б о л ь 
ш ого а также его продуктивность, этот водоем следует отнести



к типу сиговых озер. О зе р о  имеет в достаточном количестве и 
места кагула и песчано каменистые отмели для нереста сигов.

Учитывая все эти положительные для акклиматизации сигов 
стороны водоемов Хакассии, С ибры бтрест  произвел весною 1931 г. 
засев икры ладожского сига-лудоги в грунт оз .  Больш ого.

Сиг-лудога ')  является ценной по своим вкусовым качествам 
рыбой. Интродукция этого сига в Сибирь дала хорошие р е зу л ь 
таты: уже в начале зимы 1931 г. в оз .  Больш ом были обнаруже
ны сеголетки лудоги. В  последующие годы сиг неоднократно з а 
лавливался неводами, причем встречались разяовозрастные особи, 
что указывало на нормальное его размножение здесь  (Грищенко, 
1932; Дульксйт, 1933; Иоганзен, 1935). К началу 1939  г. сиг д о 
стиг крупных размеров и залавливался неводами в большом ко
личестве. Промыслового лова лудоги ещ е не было, пойманный 
сиг выпускался обратно в озеро.

И з 19 экз. сигов, взяты х для исследования, самый большой 
достигал в длину 51 см  и веса  1883 г. П о Л .  С .  Б е р г у  аб со л ю т 
ная длина взрослых сигов равна 2 9 — 55  см, при среднем весе
0,8 кг.Эти цифры свидетельствую т о благоприятных условиях оби
тания ладожского сига в сибирских водоемах. К сожалению, о з е 
ро Больш ое, где так быстро растет лудога, заселено „сорными" 
породами рыб, как окунь, чебак, ерш и другие, которые в значи
тельной степени я вляю тся  пищевыми конкурентами сига-лудоги.

Из работы М. П. С а л ь д а у  (1940),  посвященной специально 
питанию сигов Л ад ож ского  озера, видно, что основными и сам ы 
ми главными компонентами пищи сига-лудоги в указанном озере 
являются амфиподы Pontoporeia affinis и Pallasea quadrispinosa. 
Первая амфипода встречается в большом количестве почти во 
всех кишечниках сигов, добытых с  мая по сентябрь включительно 
(материала по другим месяцам не имеется). Н емалое значение 
имеют и личинки тендипедид, которые присутствую т в меньи/их ко
личествах, чем амфиподы, но также во всех  выше указанных месяцах 
(с V  no IX ).  И з  моллюсков в кишечниках сига обнаружены только 
Pisidium, которые в большом количестве отмечены в августе (в 
мае не встречены). Кроме животной пищи сиг-лудога питается и 
растительной. В  1 /3 всех исследованных желудков найдены остатки мак- 
рофитов, которых не было только в кишечниках за  сентябрь. 
Более чем в половине исследованных кишечников обнаружен пе
сок, встречающийся иногда в массе (встречен также во всех м е
сяцах).

')  С вое  название этот сиг получил от того, что мечет икру на подводных 
камнях—лудах (по фински lutitokka).



Таким образом, пищу сига-лудоги в Ладожском озер е  со став л я ю !' 
п я т ь  компонентов, не считая икры рыб и водорослей, обнаружен
ных в одном экземпляре.

С .  В. Г е р д  (1939)  изучал питание сига-лудоги в озерах К а 
релии. О н характеризует пищу лудоги в береговой зоне и в о т 
крытой части озера. В  береговой зоне основным объектом питания 
я вляю тся  личинки насекомых, как ручейники, поденки, а также и 
м оллю ски— Limnaea, Valvata, Pisidium; зд е сь  часто встречаю тся  
в кишечниках тендипедиды и воздушные насекомые; редко можно 
видеть планктические организмы и водяного ослика. В  открытой 
части озера питание сига-лудоги несколько изменяется. Основную 
пищу составляю т мизиды и Pallasea quadrispinosa; часто вс т р е 
чаю тся Pontoporeia, тендипедиды и воздушные насекомые, редки 
планктические организмы и моллюски, главным образом Pisidium; 
изредка в желудках лудоги можно встретить корюшку и ряпушку.

Качественный со став  пищи лудоги в оз. Больш ом значительно 
отличается от такового в Ладожском озере, что видно из помещен
ной ниже таблицы. В  данном водоеме нет мизид, понтопорей и 
бокоплава Палласа, которые представляю т основное питание сига 
на его родине, отсутству ет  также и водяной ослик. Поэтому о с
нову питания лудоги в оз. Больш ом составля ю т другие организ
мы, как моллюски, низшие ракообразные и пр.

Больш ое значение в питании сига-лудоги имеют зд е сь  планкти
ческие организмы, главным образом, C op epoda (C yclops gigas),. 
которых в некоторых желудках было найдено более 1000 ?кз» 
В  большом количестве в  желудках были встречены и моллюскиг 
Limnaea peregra д о  96  экз.,  вес  20,1 г; Physa fontinalis до 2 5 0  экз.,  
в е с  9,4 г; Pisidiumjsp. до 20  экз.,  ве с  0 ,7  г. *). Интересно отметить* 
что Tendipedidae, представленные в бентосе оз. Больш ого значи
тельным количеством форм (около 20), в  желудках лудоги в с т р е 
чаю тся единично. В  трех желудках найдены Tanytarsaria в единич
ных экземплярах и в  одном 3  экз. Glyptotendipes. Однако, в одном 
желудке сига было 700  экз. куколок Tendipedinae и Tanypodinae, 
весом  5 ,5  г.

О чень редко в  желудках встречаю тся  клещи (A carina), один 
р аз  была встречена личинка ручейника в домике из сем. Hydroptili- 
dae. Присутствующие в бентосе в боЛьшом количестве Amphipoda в  
пище сига-лудоги не встречаю тся. Д овольно часто наблюдаются в 
кишечниках обрывки макрофитов: куски листьев водных растений, 
волокна стеблей и даже семена; в ограниченном количестве можно 
видеть небольшие кустики Cladophora, нити Voucheria, редко 
в стр еч аю тся  мелкие диатомовые, как Navicula, Gomphonema и др .

’ ) В о  всех  случаях указан сырой в ес  оргавивмов»



Никаких признаков хищного питания 7  лудоги нет, за исключе
нием того, что в трех желудках была найдена чешуя (до 7 шт.),  но 
последняя могла быть проглочена случайно вместе с другой 
пищей.

С оп ост авлен и е к ач ест вен н ою  со ст а в а  пищи сию-.

Ояеря Карелин 
(по Г е  р д у)

Понтопорейя 
Бокоплав П алласа  
Водяной ослик 
Лич. теядипедид 
Моллюски 
Планктон 
Лич. поденок 
Лич. ручебпиков 
Вовдушные насекомые 
Корюшка, ряпушка

О з. Ладож ское 
(по С а л ь д а у)

P ontopereia  affinis 
PallaSea quadrispinosa 
Tendipedidae larvae  
Pisidium 
Algae
Макрофиты 
Икра Pisces

■лудвш в р а зл и ч н ы х  в о д о е м а х

О з. Большое 
(по К р у г л о в о й )

C yclops gigas 
Cladocera
Chironomidae larvae e t  

pupa
Tribhoptera larvae 
JnSecta imago 
Pliysa fontinalis 
L im naea perogra 
P lanorbis gredleri 
Pisidium 
H ydracar in a  
Algae
Макрофиты

Если проследить степень наполнения кишечников, взя ты х  на 
исследование, то  увидим, что летом она больше, чем осенью. Гак, 
из 8 сигов, заловленных летом (3 0 .  V — 8 . VI), только дЬа экзем п
ляра имели наполнение желудка 2, ве с  0 ,0 4 — 0,09  г, наполнение 
остальной части кишечника 3, вес  0 ,3 6 — 0,4 2  t. Другие же’ б экзем 
пляром имели степень наполнения желудка 4 — 5 , с весом сод ер
жимого от  6 ,3  до 25 ,6  г; наполнение остальной части кишечника
3 — 5, с весом  от 7,1 до 19,1 г. Э т о  можно видеть из таблицы 1.

Т  а б л и в  а 1

Количественное содержание пищи у оига-лудоги в летний период

Номера рыб 14/1 15/2 16/3 17/4 18/5 19/6 20,7 21/8
Среднее 

наполне
ние и вес

Ж е

Степень
наполне
ния

5 5 5  | 3 
1

3 2 2 5 3 . 7

лудок В е с  в 1 1 1 ,3 11 , 4 1 4 ,5 7 , 5 6 , 3 0 , 0 9 0 , 0 4 2 5 , 6 9 , 0

К иш 

С тепень
наполне
ния

3 4 5
4 4

3 3 5 3 . 8

ка
В е с  • 1 7 ,1 1 2 ,8 1 4 ,0 9 , 4 11 , 7 0 , 4 2 0 , 3 6 19,1 Т),4



Д ва кишечника сигов № 19/6 и 20/7, вы деляю щ иеся наименьшим 
содержанием пищи, принадлежат молодым особям.

Кишечники сигов осеннего вылова только в 3 случаях из 11 
и л ею т степень наполнения 4, остальные же сиги характеризую тся 
меньшим наполнением (3, 2 и 1).

Т а б л и ц а  2

Количественное содержание питщи у сига-лудоги а осенний период

Комера рыб
м 1 2 I

4 i 5
!

6 7 | 9 10 | И 12 !
1

13
Среднее 
наполне
ние и «ее

Желудок

С тепень
наполне
ния

1
3  | 2 1

1 ‘ i 4
3

I 1 1 1!
L 3 1

4 2 , 5

В е с  в v
1 1

0 , 4 0  0 , 1 3  0 , 0 2  1 ,2 0  0 , 9 2
1 1 !

1 , 4 0 , 0 1
1

~| !
0 ,0 1  0,01| 0 , 9

• ! 1 .i
0 , 7  0 , S  

1 1

Кишка

Степен ь 
наполне-! 2 

кия I
2 I 4 1 0 1 . 7

j I 1 I I I I I I I I 
В е с  в « 0 , 3 8 0 , 8 7 0 , 1 0 0 , 2 5 '  2 , 9  0 , 2  ~  0 ,0 1 !  -  0 , 7 0 , 0 2  0 , 5

Из вышеприведенных таблиц видно, что средний вес  пищи в 
кишечниках сигов за  осенний период резко падает по сравнению 
с  таковым за  летний период. О сенью  кишечники 2 экз. вовсе  не 
содержали пищи.

Имеющийся небольшой материал позволяет все же судить о 
сезонности в питании лудоги. Так , питание этого сига в оз. Б о л ь 
шом летом ( 3 0 . V , 8 . V I)  р езко  отличается от осеннего ( 1 . X I ) .  
Л е тн яя  пища состоит, главным образом, из моллюсков (Limnaea 
peregra, Physa fontinalis и др.). О сеннее питание происходит почти 
исключительно за  счет  C op epoda (Cyclops ifigas и др.).

В с е  особи, как самки, так и самцы, в стадии зрелости V — VI 
в желудках имели некоторое, иногда значительное, количество 
пищи (степень наполнения от 1 до 4). Кишечники молодых особей 
{ о т  16 до 25  j c m ) содержали преимущественно планктические фор
мы C opepoda и C ladocera.

Выводы
1. Принимая во внимание рост и упитанность рыбы можно ск а

з а т ь ,  что условия обитания (в том числе и питания) сига-лудоги 
в оз .  Большом я вляю тся  хорошими, хотя качественный со став  пи
щи отличается от такового Л адож ского озера, откуда сиг был 
в з я т  для интродукции в Х ак асси ю .



Журнал исследования « и щ и  сига-лудоги из оз. Большого

№
1
] Д ата

i

1 Пол и
i
j зрелость 
1

В е с  

n I
Со став  пищи

1 I .  X I .  1938
I

juv.

1

230 Cyclops gigaS, лич. H ydroptil idae,  
TanytarSaria ,  седлышки Uaphnia, 
обрывки макрофитов

2 1. X ! . 1933 ■ juv. 19!) Cyclops, Glyptotendipes.

4 1. X I . 1938 г  6 - 5 967 Cyclops, Cladophora, обрывки м а
крофитов.

5 1. Х М  9.38 г  в 1046 CvclopS, C ladocera и их седлышки, 
Cladophora. обрывки макрофитов.

fi 1. X I .  1938 ?  е 1138 Lim naea peregra, P lanorbis gred- 
leri, Copepoda, C ladocera,  Vau cher ia .

7 1. X I .  1938 ? 1057 C yclops gigaS,  TanytarSaria ,  A cari-  
na. одиночные диатомовые, Ctado* 
phora, мох, волокна растений, семена 
Echinospermum.

1) 1 .  X I .  1933 сГ 6 992 Аморфная м асса

10 1 .X I  .1933 сГ 5 1127 Cyclops,

и 1 . X I . 1938 £  5— 5 1010 T any tarsar ia .

12 1. X I .  1933 juv. 181 Cyclops, C lad ocera  и их яйц а,  
Tendipedidae, Pisidium sp.

13 1 .X I .  1938 juv. 204 Copepoda, Daphnia, их я й ц а  и 
седлышки.

Л 4/1 ' 3 0 .  V .  1939 г  2- з 1056 P liy S a  fon tinalis .

15/2 3 0 .  V .  1939 9  2 - 3 1110 Lim naea peregra ,  P hysa  fontinalis  
одиночные диатомовые

•16/3 3 0 .  V .  1939 г  2- з 1024 MolluSca.

17/4 3 0 .  V .  1939 ?  2 - 3 884 PlivSa fontinalis.

18/5 3 0 . V . 1939 $  2 - 3 1035 L i m n a e a  Sp.

1-9/6 8 .  V I .  1939 juv. 50 Переваренные остатки воздушных 
н а с е к о м ы х ,  одиночные диатомовые.

20/7 о. V I .  1939 juv. 45 Copepoda.

21/8 8 .  V I .  1939 ?  3 1883 Limnaea peregra, куколки Tanypus, 
и других Tendipedidae, ,A carin a , 
V au cher ia .



2. Л етн яя  пища сига-лудоги отличается от осенней: летом сиг- 
п и тается  главным образом моллюсками, осенью ж е— Copepoda.

3 .  Питание сига-лудоги продолжается до самого нереста.
4 .  Молодые особи питаются исключительно планктоном.
5. При введении сига-лудоги в новые водоемы он легко при

сп особл яется  к существующ им кормовым условиям, что является, 
ценным качеством этой рыбы, как объекта рыбоводно-акклиматиза
ционных работ.
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On the nutrition of Coregonus lavaretus ludoga P o l j a k o w
in the zlake Bolshoi of Khakassian Autonomous district.

V . M. K r u g l o v a

In 1931 a quantity of fecundated spawn of C oregonu s lavaretus. 
ludoga from the Ladoga Lake was let out into the Lake Bolshoi 
(Khakassian Autonomous district of Krasnoyarsk region). T h e  European, 
whitefish becam e acclimatized to Siberia.

T h e  author has investigated the nutrition of 19 fishes of summer 
and autumnal catch . It was found that in the new conditions, finding 
none of the usual water fauna, the whitefish took to feeding on local 
o rg anism  and showed good growth. T h e  young whitefish feed or» 
p lankton  the adulst— on molluscs and small crawfish.

T h e  whitefish, as lack  of fastidiousness ss  regards food makes this; 
species a valuable o b ject  of piscicultural work in acclimatization.



У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И  Т О М С К О Г О  - Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  
1947  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  имени В . В . К У Й Б Ы Ш Е В А  №  3

ГЕОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ТУЗИНСКЭ Й
ДЕПРЕССИИ

Доц. Д. А. ВА СИ Л ЬЕВ

1. Введение

Л ето м  1945 г. по заданию и на средства  треста  Запсибцвет 
метразведка мною проводилась экспертиза медных оруденений и 
поиски новых рудных проявлений в пределах Тувииской депрессии.- 
Эта депрессия помещается в центральной части Тувы  между Кур- 

тушибинским хребтом на севере, Западны м Таннуола на ю ге , 
Урянхайской или Улухемской котловиной на востоке и бассейнами 
pp. А л аш а— верхнего течения Хемчика на западе. Д еп р есси я  р а с 
полагается между 9 1 °— 93° в. д. и 5 0 °  5 0 '— 51° 30 '  с .  ш. и заним а
е т  Шагонарский, Чахольский, Чаданский и Барун-Хемчикский 
районы Тувинской области. Э та территория является  более н асе
ленной частью Тувы , пересекается  хорошим автомобильным тр ак
том по диагонали, р. Енисеем по северной окраине и находится 
.и 650  км от конечной ж. д. станции— Абакана.

Территория изучалась К. И.' И в а н и ц к и м и Б. М. П о р в а -  
т о в ы м (1913  г.), 3 .  А .  Л е б е д е в о й  (1938  г.), П. М. Т а  т а  р и- 
« о в ы м ,  В.  А.  К у з н е ц о в ы м  и К.  С.  Ф и л а т о в ы м  (1934  г.) 
м несколькими экспедициями М инистерства горной промышленно
ст и  под руководством Ш е в ч е н к о ,  М е ж о в а ,  И з а к а ,  Л о м о -  
яз и ц к  о г о ,  В а л е ж и н а  в период с  1928  по 1937 г. К. И. И в а 
н и ц к и й  и Б.  М.  П о р в а т о в  сообщили о наличии восьми пунктов 
медного оруденения.

2. Стратиграфическая схем а Тувинской депрессии

К е м б р и й с к а я  формация, объединяющая в себ е отложения 
знижнего и среднего кембрия, представляет  наиболее древнюю 
формацию депрессии. Э та  толща под именем актовракской форма* 
ции в среднем течении Хемчика описана в 1934 г. П. М. Т а т а -  
р и н о в ы м ,  В.  А.  К у з н е ц о в ы м  и К.  С.  Ф и л а т о в ы м .  В 
яерхнем течении Ч ахоля кембрийская формация характеризуется



быстрой фациальной изменчивостью по простиранию на протяж е
нии одного— двух километров.

Низа формации мощностью в 5 0 0  м на ключе Андумбулак, л е 
ном притоке р. Х оош ая слагаю тся  зеленосерыми пироксеновымиг 
порфиритами, рассланцованными и окремненными туфами порфи- 
ритов, содерж ат линзы темносерых известняков, темных кремней 
и перекры ваю тся тонкой пачкой кремней. На ключах С угбази и 
Карасук низа формации мощностью более 1500 м образую тся з е 
леносерыми пироксеновыми порфиритами и туфами, переходящ им» 
по простиранию в темные кремни с  линзами темносерых известня
ков и окремненных туфов. Д л я  низов формации более характерны 
зеленосерая и темная окраски, т. е. восстановительные у словия  
осадконакопления, когда туфовый и органический матерал не под
вергался окислению.

Верха формации мощностью более 500  м на кл. Андумбулак 
сл агаю тся  красными и светлосерыми известняками с прослоями 
серых кремней. На ключах Сугбази и Карасук верха формации 
мощностью около 3 км  образую тся  туфоконгломератами, темносе
рыми известняками (переполненными туфогенным материалом), с е 
рыми и светлыми кремнями, окремненными туфами и светлыми из-' 
вестняками. Н а верха формации приходится наибольшее развитиег 
краснолиловых и светлы х окрасок, т. е. восстановительные у с 
ловия нередко сменялись условиями окислительными.

И так, кембрийская формация является  в основном вулк.ш оге- 
новой толщей, лишь самые ее  верха оказы ваю тся  су щ ествен н о 
карбонатными.

П .  М. Т а т а р и н о в  и др. устанавливают вторичный характер 
окремнения кембрийской толщи: наблюдается гамма переходов о т  
неокремненных пород к кремням, окремнение идет сложными, не
правильными путями, давая желваки, петли, пятна размером д о  
крупных обнажений. О днако сущ ествует  и другая группа фак
тов. И звестковотуф овы е сланцы часто показывают строго  послой
ный характер окремнения туф овых слоев. И звестковы е слои о ст а 
ю тся  неокремненными. В  микрокварцитах не наблю дается  реликтов 
сланцеватости, столь  интенсивной для толщи. Исходные породы, 
в  том числе— туфы, превратились в  кремни до тектогенеэа, при
обрели компетентность и реагировали подобно массивным и звест
някам. Н аблю дается  теснейшая св я зь  подобного окремнения тол ь
ко с  породами кембрийской толщи. Ч асто  имеет место явная 
убы ль окремнения к верхам, где преобладают карбонаты и к ни
зам, формировавшимся до насыщения вод вулканогеновой кремне* 
кислотой (? ) .  Приходится присоединиться к вулканогеновой гипо
т е з е  Я .  С .  Э д е л ь ш т е й н а  (1923  г.)  об источнике окремнения, 
высказанной им для Минусинской котловины. Следовательно, не



взирая на частую вторичность окремнения, процесс' окремнения 
в основном не ыеиее первичен и характерен для формации, чем 
другие ее породы, хотя интрузии гипербазитов также дают неко
торое приконтактовое окремнение.

Кембрийская формация прорывается мелкими конкордантными 
телами гипербазитов (гарцбургитов, пироксенитов, менее— габбро, 
габбродиоритов и диоритов). В  нижней половине толщи всего  
района, а в Ч ахольском районе во всей толще преобладают гарц- 
бургиты. В  более верхних горизонтах за  исключением Чахольско- 
го района преобладают более кислые разности. Ряд становления 
гипербазитов характеризуется  со временем убыванием основности, 
убыванием начальных температур и поспешности кристаллизации, 
а конечные интрузиии кристаллизуются даже с участием летучих 
компонентов.

На размытой поверхности кембрийской формации с резким 
угловым несогласием залегаю т осадки в е р х н е с и л у р и й с к о й  
ф о р м а ц и и  в составе  которой мы выделяем фации: Чергакскую, 
Чаданскую, Чахольскую и Ш агонарскую.

Ч е р г а к с к а я  ф а ц и я  начинается зеленым даелкогалечиым 
конгломератом в крупно-среднезернистом, реже гравийном цемен
те. Гальки со сто я т  чаще из кембрийских кремней, песчинки— из 
кварца, полевого шпата, кремней и разнообразных пород кембрий
ской толщи.

1. Нижней пачкой я вл я ю тся  мелко й среднезернистые, зелено- 
серые часто мелкоплитчатые песчаники, содержащ ие тонкие слси 
изолированных очень плоских глинистых галек. Пачка перекры
вается сверху ровнотонкослоистыми зеленосерыми и лиловатосе- 
рыми песчанистыми сланцами, которые увенчиваются красноцвет
ным крупногалечиым конгломератом, состоящим из тех же по
род кембрийской толщи, ее мощность около 8 0 0  м.

2. Вы ш е распространяю тся мощные средне-крупнозернистые 
массивные жерновые зел ен оваты е песчаники с  редкими изолиро
ванными прослоями кремневых конгломератов. Вы ш е залегаю т ли- 
ловатокоричневые средне-и мелкозернистые косослоистые песча
ники. М ощностью пачки около .1 км.

3. Е щ е выше усиливаются лиловатосеры е тонкопесчанистые 
послойно-плитчатые сланцы с  окремненными прослоями и места* 
ми с зеленосерыми пятнами, флишевые сланцы с прослоями зе л е 
нолиловых мелкозернистых пятнистых кварцитов и с угловатыми 
галечками лиловых сланцев. Сланцы содержат линзу ср ед н езер 
нистых песчаников с крупногалечными конгломератами прежнего 
состава, но из галек особенно хррошо сортированных и окгтан- 
ных. Затем  идут яркокрасные и красноватолиловые песчанистые 
сланцы с  пелециподами, и, накове„ц,— частое чередование красно*



зеленых пятнистых мелкозернистых и конгломеративных песчани
ков, лиловокрасных (редко яркозеленых) песчаников с  волнопри
бойными знаками, трещинами усыхания, послойными глинистыми 
пленками и прослойками крупногалечных конгломератов. Видимая 
мощ ность пачки более—2 км.

Ч а д а н с к а я  ф а ц и я ,  отличается тем , что: 1—2 (пачки сл а га 
ю т ся  зелено-и желтосерыми жерновыми косослоистыми песчаника
ми— крупно-и грубозернистыми в низах и мелкозернистыми в в е р 
хах). 3 -я  пачка снизу начинается кр/пногалечными конгломератами, 
сменяемыми серыми, зеленовато -и буроватосерыми глинисто-тон- 
ког:есчанистыми и мергелистыми скорлуповатыми аргиллитовидны- 
ми сланцами с фауной и со  слоями средне-и мелкозернистых песча
ников той же окраски: Вы ш е в низовье Чаданы— на Хемчике леж ат 
т е  же сланцы и песчаники, но со  слоями мергелистых, переполнен
ных фауной серых известняков. А  в среднем течении р. Чаданы 
располагаю тся пятнистые, краснозеленые известняки с  прослоями 
рыхловатых красносерых средне -и крупнозернистых известковистых 
песчаников. На водоразделе Чадана— Ч ахоль обнажаются мелко
песчанистые и сланцевые породы, чаще лиловатокрасноватосерые, 
редко зеленосеры е без  карбонатных прослоев. Видимая мощность 
всей фации менее 1 км.

Ч а х о л ь с к ’а я  фация в низах сл агается  зеленосерыми м ер ге
лями; выше лежат песчаники, зернистость которых си стематиче
ски возрастает  к верхам от мелкой до крупной; верха формируют
с я  красными песчаниками с мелкопятнистым неравномерно-пе
тельчатым распределением среднезернистых участков среди мелко
зернистых. Мощность толщи около 1 км.

Ш а г о н а р с к а я  ф а ц и я  отличается небольшой мощностью 
базального конгломерата с гальками известняков и кремней из 
верхов кембрийской формации. Низа толщи слагаю тся  мелко-и 
тонкозернистыми зеленоватосерыми песчаниками с прослоями т а 
ких же местами филлитовидных сланцев и светлых мергелистых 
известняков с  фауной. Верха толщи со сто я т  из тонкого ч ередова
ния ярких голубоватозеленых известняков, известковисты х песча
ников и лиловатосеры * и красносерых, местами диагональносло
истых кварцевых песчаников с  трещинами усыхания, с глинисты
ми и известковистыми пленками по слоистости. Видимая мощность 
толщи около 400  Л!.

B e  р х н е с и л у р и й с к а я  толщ а в целом имеет нормальный 
осадочный характер, мелководноморской, а в ве р х ах —лагунномор
ской генезиз; кремнистость пород обусловливается коагуляцией 
гелей в прибрежно морских условиях, характерно отсутствие в с я 
ких проявлений вулканической деятельности.



К н и ж н е м у  д е в о н у  3 .  А.  Л е б е д е в а  (1938  г. ) относит 
небол&шой островок эффузивов восточнее г. Чадана, дайки габ- 
бропорфирцтов и мелкие штоки кварцевых и бескварцевых пор- 
фиров, граносиенитов, гранитов, габбродиритов и др.

3. Тектоника Тувинской депрессии
Тувинская депрессия является отчетливо ограниченной тектони

ческой депрессией. О на окаймляется с северо-запада, запада и 
юго-востока нижнедевонскими плутонами и ориентируется в 
общем в востоко-северовосточном направлении. Д еп р есси я  не я в 
ляется простой и однородной тектонической структурой, а р аспа
дается минимум на 5 составных более мелких структур. Э то  бу
дут сменяющ ие одна другую в тесном со сед ст ве  в порядке с за* 
лада на восток структуры : Теелинская, Чергакская, Чаданская, 
Чахольская и Ш агонарская.

Т е е л и н с к а я  с т р у к т у р а  представляет собой приблизи
тельно изометричный плоский синклинорий сечением порядка 70  км. 
Он сформирован верхами верхнесилурийской, предположительно, 
Чаданской толщи зеленосеры х песчаников и сланцев с частыми 
прослоями микрокварцитов и конгломератов. Э та толща небол ь
шой мощности собрана в крутые мелкие складки широтного про
стирания, кое-где перекрыта пологозалегающими нижнедевонски
ми эффузивами и двумя узкими полосами юрских гравийных п ес
чаников, а также часто прорвана мелкими нижнедевонскими плу
тонами. На северной и южной периферии структуры из-под верх- 
несилурийских отложений выступают сложные антиклинали кем б 
рийской формации, более крупная— на север е  и более мелкая—  
на юге. Эти антиклинали имеют широтные простирания, ослож ня
ются повторными складками; в северной антиклинали преоблада
ют падения на север, в южной— данных мало, но преобладают 
южные падения. С еверная антиклиналь чаще, чем южная пронизы
вается интрузиями гипербазитов: наиболее крупные тела гарцбур- 
гитов я вляю тся  антиклинальными и приурочиваются к восточным 
краям полос кембрия, наиболее крупные тела пироксенитов и б о 
лее кислых пород оказы ваю тся  синклинальными и тяготею т к з а 
падным краям кембрийских полос.

Ч е р г а к с к а я  с т р у к т у р а  прилегает к Теелинской стр у к 
туре с  востока, представляет глубокий синклинорий несколько в ы 
тянутый в меридианальном направлении с  параметрами порядка 60  
и 50 км. Синклинорий выполнен исключительно верхнесилурийски
ми отложениями главным образом ЧерЬакской фации, которая к 
северной окраине переходит в Чаданскую фацию, а к южной ок
раине— все нижние горизонты Чергакской фации выклиниваются. 
Наибольшая, внутренняя часть синклинория превращена в круп



ный сложный антиклинал, состоящий из ряда антиклиналей, из 
которых пока изучены три антйклинали: срединная, северная и 
южная. Ядро антиклинала или срединная антиклиналь имеет элли
птическую форму, близкую к широтному простиранию ( 7 5 — 90°) 
и в осевой части осложняется четырьмя крупными эллиптически
ми повторными складками, собранными в складки третьего  п о р я д 
ка. Срединная антиклиналь обладает крутЪш южным крылом с 
падением в 60°, пологим северным крылом с падением в 30° и 
наиболее развитыми системами трещин скалывания. В  северной и 
южной антиклиналях не обнажаю тся нижние горизонты Чергакской 
фации. С еверная антиклиналь оказы вается  более узкой, длинно? и 
асимметричной, ее  крутое южное крыло падает под 5 5 — 75° и ока
зы в а е т с я  очень коротким, ее пологое широкое северное крыло 
падает под ЬО— 50°. Ю жная антиклиналь обладает се в е р о в о ст о ч 
ным простиранием, слабо денудированным ядром, пологими, м е 
стами сплоенными крыльями. При прослеживании всех этих анти
клиналей по простиранию обнаруживается сужение их, заво р о т  
простираний огибающих повторных складок. Д ал ее ,  осевая  зон а  
каждой антиклинали постепенно переходит в о се ву ю  зону п о вто р 
ной складки, расположенной уже на крыле соседней по п рости ра
нию антиклинали, а затем , переходя в  крыло повторной складки, 
совершенно исчезает.

Ч а д а н с к а я  с т р у к т у р а  прилегает к Чергакской стру кту 
ре с  востока, представляет плоский синклинорий, несколько вы 
тянутый в меридианальном направлении с  примерными параметра
ми порядка 70  и 80  км.

Синклинорий формируется в основном верхнесилурийскими 
осадками Чаданской фации, собранными в 2 — 3 очень плоских ан- 
тиклинала с простиранием 65° и сечением 7х 12 км. На южной 
окраине синклинория доминируют более верхние пачки верхнеси
лурийской формации, чем на северной окраине, которая менее 
погружена. Ядра антиклиналов об р азу ю тся  пологолежащими с л о я 
ми нижних песчаников, нередко смятых в стоячие мелкие повтор
ные складки шириной 0 , 3 — 0,5  км каждая складка. Ядра огибаю т
ся  моноклинальным слоем крупногалечного конгломерата, парал
лельным крыльям повторных складок, з а  исключением мест, где 
этот  слой выклинивается. Ближе к периферии ядра окружаются 
ещ е более мелкими складками верхних сланцев и известняков, 
разделенными более широкими, но укороченными синклинальными 
перегибами несколько непостоянных простираний. К р уты е повтор
ные складки не затуш евы ваю т очень пологого падения стратигра
фических горизонтов в крыльях антиклиналов, которое отчетливо 
видно на расстоянии. Н а периферии структуры обнаруживаются 

«мелкие выступы кембрийского фундамента, окаймленные повтор



ными складками из верхов чаданской фации, эти складки прости
раются параллельно границам выступов с прилеганием к в ы с т у 
пам крытых крыльев таких складок. 'Верхнесилурийские отл ож е
ния структуры Чаданы нередко прорываются нижнедевон;кими 
плутонами и порою перекры ваю тся нижнедевонскими эффузипами.

Ч а х о л ь с к а я  с т р у к т у р а  прилегает к Чаданской стру кту 
ре с востока и представляет  собой антиклинорий, несколько в ы 
тянутый в мерддианальном направлении с параметрами 50 и 40 км. 
Структура в своем центре формируется рядом антиклиналей кем
брийской формации, а с  периферии и в промежутках между ан
тиклиналями перекрываете», верхнесилурийскими исадками Чахоль- 
ской фации, таким образом, что к кембрийским отложениям при
легают ее верха. Антиклинали кембрийской формации обладают в  
современном эрозионном с р езе  размерами 5 X 1 0  км, широтным 
или западно-северозападным простиранием. Ядра антиклиналей от 
периферии к центру структуры формируются все более древними- 
пачками кембрия, параллельно появляю тся, учащ аются и укруп
няются в ядрах антиклиналей массивы гарцбургитов. Антиклинали 
осложняются повторными складками, промежутки между которыми 
нередко выполняются силурийскими отложениями, а также ослож
няются поперечными изгибами амплитудой до ЮС— 200  м. П о л о 
гими крыльями антиклиналей я вляю тся  северные крылья с  паде
ниями 70— 45°, крутые южные крылья антиклиналей почти целиком 
денудированы. Мелкие повторные складки верхнего силура не груп
пируются в более крупные формы, оказы ваю тся  н есам остоятель
ными, окаймляя антиклинали кембрийской формации. Лиш ь в наи
более широких промежутках (напр, на р. Хоошай) о б р азу ю т ся  
брахиантиклинали, сгофрированные в массу очень мелких повтор 
ных складок, осложненных дизъюнктивами.

Ш а г о н а р с к а я  с т р у к т у р а  представляет собой наиболее 
мелкую структуру, расположенную к северо-востоку  от Чахоль- 
ской структуры. О н а оказы вается  погруженной частью Чахоль- 
ского антиклинория, изобилуя на всей территории выступами и 
тектоническими линзами верхов кембрийской формации. Эти вы 
ступы коё-как перекрываю тся маломощными верхне-силурийскими 
осадками Ш агонарской фации, которые, не образуя са м о с то я те л ь 
ных складок, плащевидно окаймляют формы антиклиналей к е м 
брийской формации. Антиклинали кембрийской формации имеют 
северовосточное простирание, размерами 1 , 5 X 1 0  к * .  В  таких 
антиклиналях северозападные пологие крылья хорошо видны и. 
падают под углом 3 0 — 45°,  а крутые ю говосточные крылья пред- 
ставляюг эрозионные обрывки. Структура Ш агонара часто проры- 
ваетс^ нижнедевонскими интрузивами и перекрывается о б р ы в к а м и  
нижнедевонской, верхнедевонской и юрской толщ.



4. Полезные ископаемые Чергакской структуры

В приосевок части крутого южного крыла срединной антикли
нали Чергакск й структуры помещаются два меднокобальтовых м е
стор ож д ен и я— А кчатское и Ш имуш тагское.

А к ч а т с к о е  м е с т о р о ж д е н и е

А кчатское месторождение находится на левом* берегу сухого 
лога Карадр в 2 км  от правого берега Чергака, в 25  км  о.т устья. 
Н асчитывается до 10 рудных зон, ку^исообразно расположенных 
друг возле друга. У станавливается выдержанное простирание руд
ных зон — в восточной части рудного поля— 300°, в западной части 

•320° при длине до 100— 200  м. Падение должно быть однообраз
ным и крутым: большинство зон параллельны и мало искривля
ю тся  при изменении рельефа. Падение должно быть северовосточ 
ным в виду некоторой выпуклости зон на юго-запад при пересе
чении пологого холма с обратным падением рельефа. Рудные жилы 
подчиняются тектоническим зонам, сменяю тся зонами брекчий и 
местами в благоприятных участках окаймляются рудоносными 
ш токзеркоБЫ м и зальбандами. Судя по оруденелым глыбам и не
многим выработкам, большинство жил и брекчийных зон вместе 
с  зальбандами будет иметь мощность не менее 0 ,5 — 1 м. Е с т е 
ственный вертикальный р азр е з  месторождения позволяет у тве р ж 
д а т ь  продолжение‘ оруденения по крайней мере на глубину 100 л*.

В  рудных жилах преобладают кальцит, анкерит и подчи
нен кварц, из рудных минералов доминируют: азурит и оливенит 
с  примесью кобальта. Второстепенную роль играют: малахит, ме- 
лаконит, мелаконит наложенный на азурит, вад, лимонит, на
леты хризоколлы и опала. О ты ски ваю тся  остатки сульфидных 
вкрапленников (особенно в более бедных и мощных жилах) се ч е
нием до 1 см, вкрапленники со сто я т  из халькопирита, пирита, 
борнита, мышьякового фальэрца, смальтина, халькозина. Ш гоквер- 
ковые зальбанды представляют довольно густую  с е т ь  жилок 
мощностью в несколько миллиметров, состоящ их сущ ественно из 
кварца с участками анкерита, реже кальцита. Главный рудный ми
нерал— эритрин дает плоскостные наросты радиальнолучистых р о 
зеток  размером в несколько миллиметров или придает тонкозер
нистой сыпью темнорозовый оттенок прожилкам. Подчинены: а з у р 
ит, Мелаконит, асболан, однажды найдены цветы никеля и реликты 
шпейсового кобальта. Песчаники зальбанда приобретают некото
р у ю  кварцитовидность и испытывают тонкую рассеянную пирити
зацию .



Химические анализы проб руды, проверенные в химической ла
боратории Запсибцветметраэведки под руководством М. Т . X  о - 
д а  л е в  и ч, показываю т заслуживающее внимания содержание меди 
и кобальта.

Кроме того, проведены с положительными итогами качественные 
химические и микрохимические анализы образцов с оливенитом.

Выполнено также большое количество спектральных анализов 
в спектральной лаборатории треста  под руководством В . А . Я н 
к о в с к о г о .

Химические и спектральные анализы показываю т: тяготение 
никеля так же, как и части кобальта к штокверковому зальбанду, 
количественное подчинение кобальту, а также тяготение висмута 
и части кобальта, как и наибольших количеств меди, к рудным жи
лам, причем ванадий встречается  только в пробах из делювия 
жил. С реднее содержание кобальта в окисленных образцах из руд
ных жил— 0 ,03 ,  в окисленных образцах штокверкового зальбанда—  
около 0,07, среднее содержание висмута (в образцах рудйых 
жил) —  0,01 — 0,02 .  Содержания быстро увеличиваются с  глубиной.

. Изучение большого количества образцов отвалов позволило 
предварительно наметить две фазы оруденения.

1. Песчаники пронизывались редко вкрапленными пиритом и 
халькопиритом вдоль будущих путей отложения рудных жил и ст а 
новились более сливными. З а т е м  произошло внедрение гр убозер
нистых кальцитовых жил с редкой вкрапленностью халькопирита, 
пирита.

2. Имело место раздробление кальцитовых жил густой сетью  
трещин в брекчию— какирит и внедрение по трещинам тонких анке- 
ритовых жилок с кварцем, богатых сульфидами и сульфарсенида- 
ми меди и кобальта.

В  образцах в большинстве наблюдается расположение вторич
ных рудных минералов в пределах первичных, д аж е мельчайших, 
жил и прожилков. Несомненно, часть рудного вещ ества лишь окис
лилась, не выходя из жилы. Кроме чистого наблюдения, об атом 
свидетельствую т разные соотношения Си: С о  в жиле и в  прожил
ках на расстоянии немногих сантиметров. О б  этом свидетельст
вует определенное влияние на со став ы  и формы вторичных мине
ралов состава  или характера агрегатов первичных минералов. О б  
этом же говорит нетипичность для месторождения образцов ж елез
ной или медной шляпы и т .  д.

Т ем  не менее весьм а обычна группа фактов, которая свидетель
ствует о значительном обеднении жил и прожилков рудными ми
нералами. Б ед н ость  взятых с  поверхности обломков жил медью по 
данным химаналиаов противоречит былым интенсивным разра
боткам. В  подчиненных кварцевых раздувах рудных жил сохраня-



« т с я  лишь лимонитовая губка. Вблизи жил наблюдаются участки 
каолинизации, за  счет окисления рассеянного пирита в песчаниках. 
В е с ь м а  кислая среда этих участкоб могла влиять хотя бы на пе
риферию рудных жил. В  самом деле периферия окраш ивается 
сравнительно с  центральными частями в желтоватый цвет с  з е л е 
новатым оттенком от примеси лимонита. Наряду с  азуритом зд есь  
чаще встречается  малахит, мелаконит и р е ж е— оливенит сод ер 
жащий кобальт. Перемещение меди подтверж дается  находками 
хризоколлы, возникавшей из растворов, покинувших жилы. М е с т а '  
ми переносился даже кремнезем, поскольку находятся  опаловые 
пленки. Н ередко наблюдаются структуры выщелачивания рудных 
жил, развитые не только по рудным минералам, но и по жильно
му кальциту. Значительное обеднение рудным материалом особен 
но должно иметь место для штокверковых зальбандов. Они поме
щ аю тся g породе, Испытавшей тончайшую пиритизацию при малой 
мощности прожилков штокверка. С о с та в  прожилков, являясь су щ е
ственно не кальцитовым, а кварцевым, слабо противостоял выносу. 
Н ередко наблюдаются пустоты  от полностью выщелоченного эрит- 
рина или эритрин, исчезая, чуть окрашивает кварцевый прожилок, 
гд е  он содерж ался. Чаще всего  эритриновые образцы представля
ю т образцы песчаников с  налетами эритрина по трещинам вне 
связи  с жилками штокверка. Налеты эритрина легко смы ваю тся 
дож девой водой и соскабливаю тся ногтем с образцов. В  связи с 
этим на поверхности делювиальных обломков его нет, он выкола
чивается только из внутренних частей глыб. Наконец, на разруш а
ющую деятельность  природы накладывалась разрушающая д ея тель
ность человека. Последнего из этих факторов достаточно, чтобы 
разрушить участки богатых руд в мелочь, которая сейчас усы па
ет гору. В с е  это  подкрепляет наши надежды встретить на глуби
не более богатые содержания, тем более, что рудные тела долж- 

■ ны бы ть безусловно богаче опробованных вмещающих пород.
Зон а окисления я вл я ется  достаточно древней: после ее сфор

мирования имели м есто  резкие подвижки на участке м есторож де
ния. Они д оказы ваю тся  красивыми зеркалами скольжения, нало
женными на окисленные руды.

Ш и м у ш т а г с к о е  м е с т о р о ж д е н и е

Месторождение Шимуштаг находится у подошвы левого борта 
долины р. Чергака в 5 км  от  русла реки и в 22 км выше у стья  
Чергака. Большинство рудных вы бросов представляет своеобразную  
медную шляпу, в которой следы  мощного первичного густо вкрап
ленного и ш токверкового сульфидного оруденения сильно за т у 
шевывались.



С р ед н ее содержание С о  не менее 0,2°/о и имеет м есто  присут
ствие свинца и примесь ванадия.

О б а  месторож дения— Акчат и Ш имуш таг приурочиваются к 
приосевой зоне срединной антиклинали. На территории крыльев 
мы сравнительно нечасто встречали небольшие кварцевые жилки 
длиной до 10 м, !мощностью до полметра с редкой вкрапленностью 
пирита, халькопирита и налетами медной зелени. Попадались с о 
вершенно безрудные жилки кварца и кальцита, порою неорудене- 
лые брекчии, местами анкеритовые жилки. В с е  они приурочивают
ся к той же системе трещин скальгй'ания, что -и рудные жилы Ак- 
чата. Получились контрастные результаты: осевая  зона располага
ет Двумя надежными месторождениями, а на территории крыльев 
находятся ничтожные признаки оруденения.

5. Полезные ископаемые Чахольской структуры
С труктура Чахоля характеризуется Т а р а л и н с к и м  никеле

в ы м  месторождением, которое находится в левом боргу вершины 
р. С угбази, левого притока р. Х о о ш а я — в 3 — 3,5  км от устья  
кл. Карасук, и приурочивается к ядру антиклинали первого .порядка. 
Тем носеры е микрокварциты с прослоями черных известняков про
рываются интрузией перидотитов, в  контакте с которой и помещ ает
ся  оруденение, залегая согласно с  ним и с антиклинальной ст р у к 
турой. Простирание оруденения— западо-северозападное, падение 
очень крутое на север. Оруденение представляет собой м етасо- 
матическую зону, состоящ ую  из сидерита, вторичного микроквар
цита и кальцита с довольно богатыми, но участковоразвитыми нале
тами никелевого силиката-ревдинскита. Метасоматическая зона фор
мируется множеством сомкнутых извилистых перепутанных жилок, 
то утончающихся, то утолщающихся, местами попадаются реликто
вые темносерые полоски кембрийского известняка. Концентрация 
пленок никелевого силиката к реликтовым полоскам убывает, т .  е. 
их распределение совпадает с первичным распределением никеле
содержащего сульфида. Зона пересекается  густым штокверком 
кварцевых жилок, также содержащих рудный минерал. Контакт 
перидотитов частью превращен в серпентиновые сланцы с  хлоритом 
it! ислещрен частыми пустотками, стенки и дно которых выстланы 
плотным коричневым лимонитом. В  перидотитах наблю дается шток 
хромита сечением до 25  м и с очень крутым падением. Итак, пред
метом обследования явилась железная шляпа, которая возникла за  
счет первичной полосчатой сульфидной руды, залегаю щ ей в из
вестняке. Полоски богатовкрапленйых сульфидов чередовались с  
полосками бедновкрапленных сульфидов и пустого кальцита* С у л ь 
фиды должны быть представлены пиритом, никельсодержащим 
сульфидом и др.



О б р а зц ы  метасоматической зоны анализировались в химической 
и спектральной лабораториях треста. Анализы показывают, ч то  
Таралинское месторождение является  сущ ественно никелевым, с 
примесью кобальта. И з осмотренной железной шляпы в условиях 
зоны окисления имел место гигантский вынос никеля и кобальта, 
содержания которых на глубине должно несомненно возрасти.

В  результате работ дета 1946 г. в верхнем течении р. Чахоля 
обнаружено новое месторождение никеля (с  кобальтом), б о л ее  
крупное и богатое,, нежели Таралинское месторождение. О но на
ходится в  вершине кл. Андумбулак, левого притока р. Хоош ая. 
Месторождение приурочивается к приядерной части кембрийского 
антиклинала— к крупной линзе известняков; оно имеет метасомати- 
ческий тип и происходило в две фазы. Сначала имело м есто  вкрап
ленное оруденение и окремнение, затем пересечение штокверком 
жил кварца, безрудных минералов. Минеральный состав : непуит, рев* 
динскит, хромит, лимонит и сидерит (за  счет пирита), кварц, каль
цит и др.

Обнаружено Х о о ш а й с к о е  месторождение железа и титана, 
свинца и другого важного компонента и возможно ванадия на ле
вом берегу р. Сугбази в 1 км от ее впадения слева в р. Хоошай. М е
сторождение имеет метасоматический характер, и занимает ядро 
антиклинали верхнего силура, тяготея  к дизъюнктиву внутри Ча- 
хольской фации и охватывая целую гору. Месторождение со д ер ж и т  
брекчии пегматита, гематита, ильменита, флюорита, пирита и др. 
крупные безусловно промышленные тела галенита, замещ енного 
характерной кремнистолимонитовой решеткой. Не рудными ми
нералами я вляю тся  горный хрусталь, дымчатый кварц, серый, фио
летовый, желтый, темный и зеленый флюорит, лепидолит. О бнар у
жено также месторождение меди тож е арийского возраста  на пра
вом к^юче, притоке Чахоля, в 6 км  к востоку от Актруксумона.

6. Полеаные ископаемые другах структур

Теелинская структура близ ядра северной кембрийской антикли
нали заклю чает крупнейшее месторождение асбеста  (А к-товр ак ^  
В  приядерной части южной антиклинали в участке гарцбургито- 
вого массива Кодей возможно другое месторождение асбеста.

С о  структурой Ч а д а н ы  совм ещ аю тся  только медные оруде- 
нения, связанные с нижнедевонскими интрузиями. Они р азд ел я ю т
с я  на два типа Кондургейский и Чаданский.

О руденение Кондургейского типа находится в контактах даек 
нижнедевонских диоритпорфиритов, чаще в кварцевых прожилках. 
Прожилки выклиниваются по падению и по простиранию макси



мум через несколько метров при мощности менее 0 ,5  л*. О р у д е -  
нение в прожилках выглядит богатым и разрабатывалось кустар
но, прямо в контактах имеет место рассеянная вкрапленность. Р у 
да представлена малахитом и азуритом, реже самородной медью 
и сульфидами: халькопиритом/ борнитом, жильный минерал— кварц 
с  подчиненным кальцитом. На большой площади намечается боль
шое количество даек с оруденением, оно будет иметь практичес
кое значение. Р езул ьтаты  анализов показывают, что из Кондур- 
гейских руд совместно с  медью мог бы извлекаться никель.

Оруденение Чаданского типа заклю чается  в телах интрузив
ных порфиров и приурочивается к двум системам крутопадающих 
трещин— к почти продольной и поперечной. Вдоль трещин порфи
ры испытали окремнение, редко гнездовое окварцевание, редкую^ 
пиритизацию с примесью медных сульфидов. Оруденения Чадан
ского  типа имеют незначительные размеры и практически беспер
спективны.

И з  анализов медных руд Чаданской структуры можно сделать 
выводы: в  рудах найден в е сь  калейдоскоп компонентов Чергак- 
ской провинции, но в незначительных количествах. С од ер ж ат ся  
ванадий, висмут. Содержание кобальта даже в обломках руды о г 
раничивается следам и— 0 ,01% .

7. Закономерности расположения месторождений

Приведенный о б зор  геологического строения и полезных иско
паемых Тувинской депрессии подсказывает три практических вы 
вода, на которых можно базироваться при дальнейшем проведении 
поисковых работ.

1. Медные и никелевые оруденения или небольшие жилки а с б е с 
та встречаю тся  часто, однагко их сгущение и увеличение разм е
ров до промышленных масштабов или сочетание с редкометалли- 
ческим оруденением в практически интересных количествах при
урочиваются К определенным тектоническим узлам. В  таких узлах 
ряд месторождений находится на небольших расстояниях друг от 
друга, на расстоянии немногих километров, тогда как расстояние 
между узлами исчисляется в десятки, а иногда и сотни километ
ров. Скопления месторождений металлов помещ аются в Чергак- 
ской и Чахольской структурах, а наибольшая концентрация асб е
ста тяготеет  к периферии Теелинской структуры, и все  это о тсут
ству ет  в  Чаданской,. Шагонарской структурах и во  внутренней 
части Теелинской структуры. Другими словами группы м есторож 
дений приурочиваются к структурам антиклинального типа или к 
синклцнориям с крупными антиклиналами и не встречаю тся в 
структурах синклинального типа с мелкой складчатостью .



2. Точное местоположение месторождений в благоприятных 
структурах опять-таки не я вл я ет ся  случайным: они т я готею т к 
осевы м  частям тех антиклиналей, которы е помещ аются в осевы х 
зонах структур, оказы ваясь  ядрами последних. П оэтому успех по
исков определяется анализом тектоники, выявлением геологичес
кой истории и металлогении в сочетании с  максимально д е т а л ь 
ным обследованием территории предполагаемых м есторож де
ний.

3. На территории Тувинской депрессии проявились три цикла 
вулканизма. С  каждым циклом вулканизма связаны свои полезные 
ископаемые в промышленных количествах.

а) С кембрийскими гипербазитами связы ваю тся  промышленные 
месторождения никеля с кобальтом, хрома, асбеста.

б) С  эрийским вулканизмом Тувинской депрессии св я з ы в а ю т 
ся  промышленные месторождения меди, кобальта, висмута, м есто 
рождения железа, титана, свинца, вплоть до редчайших компо
нентов.

в) С  тельбесским вулканизмом св я зы ваю т ся  м есторож 
дения меди, порою с примесью никеля и месторождения ж елеза , 
хотя  оруденения этого возраста сопровож даю тся примесью всех  
полезных ископаемых предыдущих циклов.

8. Заключение

Л е то м  1945 г., проводя экспертизу медных оруденений по з а 
данию и на ср едства  треста  Запсибцветметразведка, мною произ
водилось изучение стратиграфии, тектоники и полезных ископае
мых Тувинской депрессии.

В  р езультате этих исследований впервые установлена фациаль- 
ная изменчивость осадков верхнего силура и составлёны в первом 
крнближении нормальные колонки этих осадков для выделенных 
мной Чергакской, Чаданской, Чахольской и Ш агонарской фаций.

На основании анализа тектонических форм Тувинская депрес
сия разделена на пять самостоятельных структур: Теелинскую, 
Чергакскую, Чаданскую, Чахольскую и Ш агонарскую. Теелинская 
структура представляет наиболее плоский синклинорий, выстланный 
верхнесилурийскими осадками, собранными в мелкие складки, и 
окаймленный кембрийскими антиклиналами с  севера и с юга. Чер- 
гакская структура я вляется  глубоким синклинорием, занятым цели
ком верхнесилурийскими осадками и осложненным во внутренних 
частях сложным антиклиналом, самым крупным в Тувинской д е п 
рессии. Чаданская структура оказы вается  плоским синклинорием, 
собранным внутри в 2 — 3 более мелких антиклинала и окаймлен
ным с  периферии рядом ничтожных выступов кембрийского фун-



.дамента. Чахольская структура представляет антиклинарий, сф е р ,  
мированный в центре довольно крупными кембрийскими антикли 
налами и перекрытый частично маломощной пачкой верхнесилу* 
рийских осадков.

Почти все  практически ценные месторождения Тувинской деп
рессии приурочиваются либо к крупнейшему антиклиналу в преде
лах Чергакской структуры, либо к ядру Чахольского антиклино- 
рия. В  пределах Чергакской структуры помещ аются, известные 
прежде как точки медного оруденения— значительные медноко
бальтовы е месторождения А кчат (на правом борту р. Чергака в
2 5  км  от у ст ья )  и Ш имуш таг (на левом борту р. Чергака в 22 км 
от у ст ья) .  Они заслуж иваю т разведки в ближайшее время и с о 
держ ат в 'с в о и х  рудах примесь висмута, свинца и др. ценных ком 
понентов.

В  пределах Чахольской структуры открыты вновь два  значи
тельных месторождения никеля с кобальтом и хромом: одно в ве р 
шине левого борта р. Сугбази, а другое в вершине ключа А ндум 
булак левых притоков р. Х оош ая, оба заслуж ивают разведки в 
ближайшее время. Т у т  ж е — в левом борту р. С угбази в 1 км  от 
■устья обнаружено крупное месторождение железа, свинца и других 
ценных компонентов, заслуж иваю щ ее самой срочной разведки.

С реднекембрийский вул
канизм ...................................

Гарцбургиты П рактически 
н и * никеля с 
асб еста

ценные м есторож де- 
кобальтом и хромом,

З р и й ски й  вулканизм . . Интрузии не 
вскрыты

П рактически ценные м есторож 
дения: меди, кобальта, ви см у та?, жо* 
л еза , свинца и др. ценнейших ком 
понентов

Т ельбесски й  вулканизм Порфиры,
порфириты,
граниты-дио-
риты -габбро

П рактически ценные м есторож де
ния ж елеза, меди с прим есью  
никеля

Таким образом, Тувинская депрессия является, во-первых, ред
кой кобальтовой металлогенической провинцией, в которой наме
чаю тся  месторождения кобальта двух возрастов. На современной' 
стадии исследования при чрезвычайно медленном темпе р азве р ты 
вания разведочных работ нельзя гарантировать, что каждое из 
описанных месторождений окажется промышленным на кобальт. 
Но можно быть уверенным, что установлена провинция, которая 
в  итоге всех работ должна дать большое количество запасов к о 



бальта в комплексе с медью и никелем. Во-вторых, одновременно- 
Тувинская депрессия оказы вается  редкой свинцовой металлогени- 
ческой провинцией и не только свинцовой.
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ТЕМПЕРАТУРНОЕ ГАШЕНИЕ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 
КРИСТАЛЛОФОСФОРОВ I

Доц. Ф. И. ВЕРГУН А С и Г. К. П РИ ВАЛО ВА

Введение. Знание механизма превращения света, поглощенного 
т в е р д ы м  телом, в тепло необходимо в практике, где находит при
менение явление люминесценции. Кроме того, этот  вопрос пред
с т а в л я е т  большой теоретический интерес. В  работах Ф р е н к е 
л я  (1)  и П е й е р л ь с а  (2) обсуж дается  этот  вопрос, но не дается  
окончательного выражения для вероятности превращения погло
щенного света  в тепло.

В  работе М ё г л и х а  и Р о м п е ( З )  рассматривается передача 
поглощенной световой энергии кристаллофосфором решетке. П ере
дача осущ ествляется  посредством многократных столкновений 
между электроном, оптически возбужденным в зону проводимости, 
и упругими волнами решетки. Вероятность W  этого процесса д а е т 
ся  М ё г л и х о м в виде:

Е_

W  >  Const ТЪ  1,

тд е  Т — температура кристаллофосфора, Е  —  энергетическая р а з 
ность  между заполненной зоной и зоной проводимости, v — средняя 
частота упругих волн решетки, взаимодействующих с электроном.

Р и л  и Ш о н ( 4 )  качественно объясняют^ гашение флуоресцен
ции, наблюдаемое при нагревании кристаллофосфоров, в  смы сле 
М ё г л и х а ,  т .  е. возникновением многократных столкновений меж
ду электроном, поглотившим свет, и упругими волнами решетки. 
Н асколько хорошо количественно формула Мёглиха описывает 
процесс гашения люминесценции авторы не указы ваю т.

В  формуле вероятности гашения 1 входит только константа 
решетки Е, на основании же опытов Р э н д а л л а ( 5)  можно думать, 
что в процессе гашения люминесценции должны играть роль не 
только кристаллическая решетка, но и атомы активатора, обуслов
ливающие люминесценцию. Выяснению этого вопроса была по
св ящ ен а  данная работа. Д л я  разграничения влияния кристалличе



ской решетки и атомов активатора на процесс гашения люмине
сценции изучалась зависим ость интенсивности люминесценции o r  
тем пературы  ряда кристаллофосфоров, имеющих одинаковую кри
сталлическую  решетку, но разные актиэаторы.

Экспериментальная установка. Нами исследовались следующ ие 
фосфоры: Z n S (C u )  (постоянного действия), ZnS (A g )  и ZnS чистый, 
прокаленный, дающий голубую люминесценцию. В  дальнейшем 
последний фосфор мы будем обозначать Z n S (Z n ),  так как есть- 
основания думать, что люминесценция чистого, прокаленного Z n S  
обусловлена избыточными против стехиометрического со става  а т о 
мами Zn. Ф осф оры  были любезно предоставлены заведующими 
лабораторий экранов Рентгеновского института и лаборатории 
фотолюминесценции Ф И А Н 'а .

а) И з г о т о в л е н и е  о б р а з ц о в .  Ф осф оры накатывались на 
медную, в случае ZnS (Си), или фарфоровую, в  случае Z n S (A g ) ,  
пластинки. Z n S (Z n )  фосфор прессовался на машине А мслера. Н а 
полученную таблетку накатывался тонкий слой Z n S (Z n )  порошка. 
Эталонные образцы представляли из себя те же самые фосфоры» 
накатанные тонким слоем на фарфоровые пластинки. С верху эта
лонные образцы прикрывались стеклом для предохранения их от  
пыли и влаги.

б) Н а г р е в а н и е  о б р а з ц о в .  Д л я  нагревания фосфор поме
щ ался в  стеклянную пробирку, в которой для-увеличения тепло

емкости находился алюминиевый цилиндр, к нему прикреплялась 
серебрянная пластинка, сваренная со  спаем термопары. На пла
стинке лежал исследуемый фосфор. П оверхность фосфора находи



лась  на расстоянии 10 мм ох верха пробирки, закрытой стеклян 
ной крышкой. Через эту крышку фосфор возбуждался ультрафио
летовым светом кварцевой лампы. Вплотную к крышке придвига
лась электрическая печь, так что интересующая нас поверхность 
фосфора была заключена внутрь печи. Можно было принять, что 
температура нижней поверхности образца, соприкасающаяся с  се- 
ребрянной пластинкой, совпадала с температурой Еерхней поверх
ности, так как фосфор находился в замкнутом пространстве, а 
процесс нагревания шел весьма медленно. Нагревание образца про
изводилось до температур, при которых интенсивность составляла 
10%  от интенсивности при комнатной температуре. При нагрева
нии и охлаждении измерения люминесценции делались через каж
дые 2— 5°.

в) О х л а ж д е н и е  о б р а з ц о в .  Температуры более низкне, 
чем комнатная, создавались жидким воздухом. Охлаждаемый обра
зец  находился в той же самой пробирке, в которой и нагревался. 
П од пробиркой располагался стакан— дюар с жидким воздухом. С  
помощью особого  механизма дю ар мог плавно подниматься вверх, 
благодаря чему пробирка в процессе опыта медленно погружалась 
в жидкий воздух. Такое устройство давало возможность охлаждать 
фосфор с любой ск ор остью .

О хлаждаемый образец отделялся от эталонного широким экра
ном, что обеспечивало постоянство температуры эталона.

Д л я  предохранения фосфора и стеклянной крышки от о б л ед е
нения в процессе охлаждения в трубку помещался СаС1, а крыш
ка делалась из двух стекля'нных пластин с тонким воздушным з а 
зором  между ними. Пластины склеивались друг с другом и при
клеивались к трубке менделеевской замазкой. Такое устройство 
давало возможность вести охлаждение только до температу
ры— 7 0 ° С .  При охлаждении более глубоком,— крышка покрывалась 
сначала слоем влаги, а затем снега.

г) В о з б у ж д е н и е  ф о с ф о р а .  Источником возбуждения вс ех  
фосфоров служила кварцевая лампа, св е т  которой, отфильтрован
ный увиолевым стеклом, практически можно было считать моно
хроматическим, т. к. через  фильтр проходил главным образом

триплет 3650А , 3 6 5 4 А ,  3 6 6 3 А .

д) И з м е р е н и е  о т н о с и т е л ь н о й  и н т е н с и в н о с т и  л ю 
м и н е с ц е н ц и и  к р и с т а л л о ф о с ф о р о в .  Люминесценция во 
время освещения фосфора ультрафиолетовым светом, была на
столько интенсивной, что для ее измерения можно было пользо
ваться  фотометром Пульфриха. П еред  объективами последнего 
располагались эталон и нагреваемый или охлаждаемый образцы. 
В  процессе измерения определяли отношение интенсивности л ю 



минесценции нагреваемого, или охлаждаемого фосфора к интенсив
ности этого же фосфора при комнатной температуре, так как т ем 
пература эталона была всегда 291°К .

При нагревании фосфоров цвет их люминесценции менялся по 
сравнению с цветом при комнатной температуре, так Z nS(Z n) 
сначала зеленел, затем  желтел, Z n S (C u )  и ZnS(Agf) приобретали 
желтоватый и зеХеноватый оттенки. Изменение цвета люминесцен
ции при нагревании, вероятно, об ъясн яется  несовпадением тем п е
ратур начала гашения различных полос люминесценции одного 
кристаллофосфора.

Д ля  устранения ошибки, обусловленной наличием цветовой 
разницы между эталонным и исследуемым фосфорами, сравниваемые 
поля в фотометре Пульфриха рассматривались через монохрома
тические фильтры, Таким образом, наши измерения относятся к 
одной полосе люминесценции, характерной для данного фосфора. 
Ошибки, связанные с  изменением интенсивности люминесценции 
фосфора, вследствие колебания напряжения, подаваемого на квар
цевую лампу, автоматически исключались благодаря тому, что из
меряемый и эталонный образцы возбуждались одним источником.

Д ля д оказательства  отсутствия процессов, необратимо гасящих 
люминесценцию при нагревании, в каждом опыте измерялись из
менения люминесценции как при нагревании фосфора выше ком
натной температуры, так и при обратном охлаждении. Прямой и 
обратный ход снимались также и при охлаждении образцов до 
температур более низких, чем комнатная. Р езул ьтаты  считались 
пригодными только при совпадении прямого и обратного ходов. 
При достаточно медленном изменении температуры прямой и о б 
ратный ход, как правило, совпадали. Д л я  каждого фосфора п р ово
дились 4 серии измерений для областей температур более или 
менее высоких, чем комнатная. Р езул ьтаты  4-х серий измерений 
усреднялись. С ледует  заметить, что каждое отдельное измерение 
мало отличалось от  усредненного результата.

Результаты эксперимента. Зависимости относительной интен
сивности люминесценции Q от температуры Т  представлены для 
Фосфоров Z n S ( A g )  на рис. 1, для Z n S (Z n )  на рис. 2 и для Z n S (C u )  
ка рис. 3. С ледует  зам етить, что хотя Z n S (C u J  был фосфором 
постоянного действия, но люминесценция, обусловленная <*—  ча
стицами, не сказы валась  на результатах  наших измерений, так 
как ее  интенсивность была значительно слабее интенсивности лю ми
несценции, возбуждаемой ультрафиолетовым светом. И з  приведен
ных рисунков видно, что форма кривой зависимости Q от Т  для 
всех  фосфоров одинакова, а именно кривая, выпуклая в области 
температур, соответствую щ и х началу гашения, делается  вогнутой 
по отношению к оси Т при более высоких температурах. Знак



кривизны меняется при температурах: 31СГК для Z n S (A g ) ,  3 2 0°К  
для Z n S (Z n ) и 450°К для ZnS (Си).

Полученные экспериментальные кривые не могут быть описаны 
■одной степенной функцией, предложенной М ё г л и х о м ,  т.  к.  она

должна иметь кривизну одного знака. В  нашем случае такая функ
ция могла бы описать только выпуклые части экспериментальных 
кривых. Вогнуты е же части этих кривых должны бы ть описаны

функциями другого вида. Нам удалось показать, что эти части
U

кривых могут быть описаны одной экспонентой типа e kl в случае 
ZnS (Zn) и двумя пересекающимися экспонентами такого ч же вида 
с  разными экспоненциальными множителями U в случае Z n S (A g )  
и Z n S  (Си).



Обсуждение результатов. Если в согласии с Мёглихом и Ромпе- 
принять, что электрон, переброшенный светом в зону проводимости, 
может возвратиться  в нормальную зону с излучением кванта люми
несценции или с передачей энергии возбуждения кристаллической 
решетке, и если считать вероятность последнего процесса пропор-

I■
циональной Т 1и , то  интенсивность люминесценции должна менять
ся  с температурой по закону:

Q ~ ; V 0 ( l  -  C o n s t . 7 ^ )  2 .

где N0 —  число электронов в  зоне проводимости, а показатель
я

fa по Мёглиху имеет значение порядка 50.

Неожиданно оказалось, что ни наши экспериментальные кри

вые, ни кривая Рила (6) не описы ваю тся формулой 2, если AV 
считать порядка 50.  Если же в формуле 2 п о л о ж и т ь ^  =  5,5 то

выпуклые части наших кривых и кривой Рила совпадаю т с у част
ком кривой, построенной по формуле 2 .

На рис. 4, 5, 6 сплошной кривой изображена зависимость Q
£0



Р и с .  6
F

от Т, вычисленная по формуле 2 при значении 5,5. Т ам ж е . 
нанесены экспериментальные точки для фосфоров ZnS (Zn) рис. 4, 
Z n S (A g ')  рис. 5 и ZnS (Си) риЬ. 6 . На рис. 7 построены данные 
Рила (6) для температурного гашения интенсивности люминесценции.



фосфора ZnS (Си), возбуждаемого а —  частицами. Там  же приводится

кривая, построенная по формуле 2 для значения — 50.
Полученные результаты  

даю т право сделать зак
лючение, что эксперимен
тальная зависимость ин
тенсивности люминесцен
ции от температуры, даже 
при температурах, со о т 
ветствую щ их началу гаш е
ния, где кривая выпуклая, 
не может быть объяснена 
по Мёглиху.

Части кривых, с о о т в е т 
ствующих началу гашения, 
которые для всех иссл едо

ванных фосфоров одинаковым образом зависят от температуры, 
описывают, по нашему мнению, гашение люминесценции, обуслов
ленное взаимодействием решетки, одинаковой для всех фосфоров, 
с  возбужденным электроном.

Вогнутые части кривых рис. 1, 2 и 3, соответствую щ их гаш е
нию при высоких температурах, вероятно, описывают процессы, в 
которых играют роль атомы активатора, так как крутизна этих 
частей кривых гашения различна для всех исследованных фосфо
ров. Наибольшая крутизна была получена для Z n S  (Си) и наимень
шая для Z nS(Z n).

Менее крутой ход 'кривой гашения люминесценции, чем это 
след ует  по Мёглиху, по нашему мнению, можно объяснить красным 
смещением длинноволнового края кривой поглощения цинксуль- 
фидных фосфоров при нагревании, что может привести к увеличе* 
нию интенсивности люминесценции при повышении температуры. 
При наличии этого процесса экспериментально полученный ход 
затухания может отличаться от истинного меньшей крутизной.

Из вышесказанного следует, что истинный закон затухания 
люминесценции можно найти экспериментально только при возбу ж 
дении фосфоров монохроматическим светом, длины волны со о т в е т 
ствую щ ей области собственного поглощения.
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У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И  Т О М С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  
1947 У Н И В Е Р С И Т Е Т А  имени В .  В .  К У Й Б Ы Ш Е В А  М* 3

НОВЫЕ ДАННЫЕ К ПОЗНАНИЮ ВОЗРАСТА МИНУСИНСКОЙ
СВИТЫ

Проф. В. А. ХА ХЛОИ

В  1931 году в юговосточной части Минусинской котловины 
геологом Н. А .  Б а т о в ы м  проводились геологические исследо
вания в правобережьи реки Енисея в системах его правых прито
ков Ш уш ь, О и, Кои и Лугавки. В  результате работ бь:ла с о с т а 
влена- геологическая карта, на которой отражается большое пло
щадное распространение Минусинской свиты. И з разных пунктов 
развития последней собрана богатая флора, которая была п еред а
на мне для изучения.

Коллекция ископаемых растений представляет  большой научный 
интерес в деле познания возраста Минусинской свиты и эво л ю 
ции ископаемой флоры в верхнедевонское время на территории 
Западной Сибири.

На возр аст  Минусинской свиты с давних пор смотрели по р аз
ному. Так  И. Ш м а л ь г а у з е н ,  З л а т к о в с к и й ,  Ч е р с к и й ,  
Б о г д а н о в и ч  и другие относили эти отложения к медвежьему 
ярусу, который до настоящ его времени не имеет твердо устано
вленного стратиграфического положения при изучении геологии,- 
Арктики. Д а л е е  Ч у р а к о в ,  Э д е л ь ш т е й н ,  С о к о л о в ,  В о 
л о г д и н  и Б а ж е н о в  считают ее за  нижнекаменноугольное о б 
разование. Ю. К у з н е ц о в  относит ее к переходному ярусу м еж 
ду верхним девоном и нижним карбоном. В о л о г д и н  отмечает 
ее согласное залегание на верхнедевонских отложениях и считает, 
что нижняя часть ее имеет нижнекаменноугольный возр аст .  И в а- 
н о в  даже склонен отнести ее к верхнему карбону. Последняя 
мысль, безусловно, я вля ется  навеянной результатом  дискуссии о 
возрасте угленосных осадков Кузнецкого бассейна и сопоставле
ния их с  отложениями Минусинской котловины.

В  1940 году В .  Х а х л о в  на основании изучения ископаемых 
растений Минусинской свиты склонялся в своих ст ат ьях  к в о з 
можности отнесения о сад ков  этой свиты к верхнему девону.

В  1940 году В . А .  Х а х л о в  в  своей работе: „Растительны е 
остатки Минусинской с в и т ы " описал ископаемые растения, собран-



и ы е  в центральной части Чулымо Енисейской впадины. Им оттуда 
приведены следующ ие виды: 1. Neodendron originalis  С  h а Ь h 1.,
2 .  Lepidodendron alternans ( S c h m . )  С h а с  h i . .  3. Lepidodendron  
sibiricum  C h a c h l . ,  4.  Lepidodendrom Schm alhauseni C h a c h f . ,
5.  Porodendron plicatum  С  h a с  h 1., 6.  Porodendron crassum  C h a c h l . ,
7.  Porodendron cristatum  C h a c h l . ,  8.  Porodendron Nathorsti 
C h a c h l . ,  9.  Cyclostigma distans C h a c h l . ,  10.  Cyclostigma rhom- 
boica  C h a c h l . ,  11.  Ptychodendron elongata  C h a c h l .

В  том же году он опубликовал работу: „Верхнедевонская фло
ра из К расноярского района”, в которой приводятся списки и 
описание ископаемых растений, собранных недалеко от  города 
Красноярска из Минусинской свиты. Коллекция представлена с л е 
дующими видами: 1. Eremiodendron articulatum  C h a c h l . ,  2. Poro
dendron tenerrimum  (A  u e r b. e t T  r.), 3. Porodendron asiatica  
C h a c h l . ,  4.  Porodendron plicatum  C h a c h l . ,  5.  Porodendron cri
statum  C h a c h l . ,  6.  Ptychodendron batojensi's C h a c h l . ,  7.  Lepido
dendron Schm alhauseni C h a c h l . ,  8.  Lepidodendron sibiricum  
C h a c h l . ,  9. Lepidodendron  s p.

О бработанная нами коллекция растений, собранных Н. И. Б  а- 
т о в ы м я вляется  наиболее богатой и дает новый материал для 
суждения о в о зр аст е  отложений. О на представлена следующими 
видами. 1. Cyclostigma distans C h a c h l . ,  2,  Cycltistigma rhomboica 
C h a c h l . ,  3.  Cyclostigma torrenticum  C h a c h l . ,  4.  Porodendron te
nerrimum  ( A u e r  b. e t T  r.), 5. Neodendron originalis C h a c h l . ,
6 . Lepidodendron batovi C h a c h l . ,  7.  Ptychodendron batojensis 
C h a c h l . ,  8.  H eleniella Theodori Z a l . ,  9.  H elenia cribriform is 
C h a c h l . ,  10.  H elenia striata C h a c h l ,  11.  Helenia  s p . ,  12. H e
lenia conciliata  Z a l . ,  13. Bergeria confluens Z a l . ,  14. Archaeophy- 
ton sibiricum  C h a c h l . ,  15.  Clonites filic iform is  C h a c h l . ,  16.  Clo- 
nites incertus C h a c h l .

Суммируя все три списка растений, одновременных по своему 
возр асту ,  мы к настоящему времени можем констатировать, что 
для палеоботанической характеристики Минусинской свиты мы 
располагаем 26  видами ископаемых растений. П одавляю щ ее б оль
шинство. их является  новыми, свойственными только Западной 
Сибири. Но среди ископаемых представителей свиты имеются и 
типичные верхнедевонские виды как, например, H elenia conciliata 
Z а 1., Bergeria conflucns Z a l .  и H eleniella Theodori Z a l .

Вид Porodendron tenerrimum  A  u e r b. известен из верхнего д е 
вона Мугоджарских гор.

Вид Porodendron Nathorsti C h a c h l .  встречен только в верхнем 
девоне Казахстана.

Больш ое количество представителей рода Porodendron  является  
характерным для верхнего девона.



О статки нового рода Neodendron С  h а с h 1. имеют сходство с 
представителями вида Ptylophyton Thomsoni D a w s . ,  известного 
из верхнего девона Шотландии и с представителями вида Ваг- 
randia Dusliana  K r a u s . ,  описанного из среднедевонских отлож е
ний Богемии.

Вид Archaeophyton sibiricum  С  h a  с h i.  напоминает, а возможно 
и родственен представителям среднедевонского рода Calamophyton  
K r a u s ,  e t  W e y l .

Представители рода Lcpidodendron  близки к верхнедевонским 
представителям, описанным с М ед веж ьего  острова и Урала.

О статки рода Cyclostigmci близки к верхнедевонским видам 
Северной Америки.

Таким образом наибольшее количество растений, найденных в 
Минусинской свите, говорит в пользу ее верхнедевонского во зр а 
ста. Среди списка растений нет ни одного типичного вида нижне
го карбона, который имел бы хотя некоторое сходство с и звест 
ными нам видами нижнего карбона К у збасса ,  К азахстана, окр е ст 
ностей города Томска, возр аст  которого контролируется изучени
ем б о гат ой . фауны.

В с е  вместе взятое приводит нас к твердому выводу, что иско
паемая флора Минусинской свиты имеет верхнедевонский возр аст .



SUMMARY

New data on Determining the age of the Minusinskaja stage

Prof. V .  A - K h a k h l o v

T h e  productive thickness of the Minusinsk C oal Basin lies upon 
sandstone deposits which have been named the Minusinskaja stage. 
Their  age has hitherto been determined as Carboniferous.

Prof. K h a k h l o v  has studied the fossil plants of the stage which 
are represented by 26 species. T h ey  contain a large number of new 
forms first described by V . A .  K h a k h l o v .  M oreover their contain 
species characteristic of the U pper Devonian time. They  are the fol
lowing: H elenia conciliata  Z a l . ,  Bergeria confluens Z a J . ,  H eleniella  
Theodori Z a l . ,  Porodendron Nathorsti C h a c h l . ,  Porodendron tener- 
rimum  A u e r b .  e t  T r a u t s .

A  large member of new species of the genus Porodendron  also 
confirm the Devonian age of the stage.

T h e  species Archaeophyton sibiricum  C h a c h l .  is allied to some 
representatives of the Middle Devonian genus Calamophyton.

T h e remains of the new genus Neodendron  C h a c h l .  bear  resem
blance to the genus Ptylophyton Thomsoni D a w s ,  known in the U p 
per Deyon of Scotland and to the representatives of the species Bar- 
randia Dusliana  K r a u s ,  described  in the Middle Devonian deposits 
fo Bohemia.

The author assumes that the sandstone deposits of the Minusin
skaja stage were accumulated during the Upper Devonian time.
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