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Г.  .И. ИВАНОВ

ЛААРКСИСТСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ О ПРЕДПОСЫЛКАХ 
ПОЗНАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

Вопрос о характере и особенностях предпосылок, обусловливающих 
процесс познания социально-экономических явлений, впервые получил 
правильное научное разрешение в марксизме, в его материалистическом 
истолковании предмета исследования исторической науки и политиче
ской экономии.

В противоположность различным школам идеализма, в то.м числе 
и неокантианской методологии истории, марксизм-ленинизм считает, 
что предпосылки познания социально-экономических явлений следует 
выводить не из сознания, не из духовной деятельности, не из логики, 
а искать их в действительных, реальных условиях жизни людей, в их 
материальной практике. «Предпосылки, с которых мы начинаем,- - писа
ли  ̂К. Маркс и Ф. Энгельс,— не произвольны, они - не догмы; это — 
действительные предпосылки, от которых можно отвлечься только в во
ображении. Это — действительные индивиды, их деятельность и мате
риальные условия их жизни, как те, которые они находят уже готовы
ми, так и те, которые созданы их собственной деятельностью»').

Предпосылки, о которых говорят К. Маркс и Ф. Энгельс, составляют 
материальную основу истории человеческого общества, с них нужно на
чинать изучение этой истории. Они являются не произвольным порож- 
, 1ением идеи, разума, а выведены из самой действительности, из мате
риальной жизни человеческого общества. Это — о б ъ е к т и в н ы е  пред
посылки, существующие независимо от нашего сознания и составляю
щие предмет изучения таких наук, как история и политическая эконо
мия. Человеческое общество есть такая же объективная реальность, как 
и природа. Оно является объектом, предметом нашего познания.

Основой человеческого общества, в которой выражается его специ- 
(|)ическая особенность, в отличие от природы, от мира животных, являет
ся способ производства материальных благ, необходимых для жизни че- 
ловечества^). Производство—это то, что отличает человеческое общество 
от природы, вызывает в процессе его развития особые, так называемые 
производственные отношения между людьми. «В общественном произ
водстве своей жизни, — писал К. Маркс, — люди вступают в определен
ные, необходимые, от их воли независящие отношения — производствен
ные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития

') К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. 3, стр. 18.
) «Людей, писали К- Маркс и Ф. Энгельс, — можно отличать от животных по 

сознанию, по ре-шгии вообще по чему угодно. Сами они начинают отличать себя 
от животных, как только начинают п р о и з в о д и т ь  необходимые им средства 
к д^зни,— шаг, который обусловлен их телесной организацией» (К М а п к с и 
Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. 3, стр. 19). ’



ИХ материальных производительных сил. Совокупность этих производст
венных отношении составляет экономическую структуру общества, ре
альный базис, на котором возвышается юридическая и политическая над
стройка и которому соответствуют определенные формы общественно
го сознания»^).

В этих известных словах К. Маркса выражена не только сущность 
материалистического понимания истории, но и определен основной пред
мет исследования общественных наук — производственные отношения, ко
торые составляют одну из существенных и определяющих сторон чело
веческого общества, обпщственных отношений. Эти общественные, про
изводственные отношения являются материальными отношениями и вы
ступают в качестве предмета исследования в исторической науке и поли
тической экономии'*). Не случайно Ф. Энгельс, говоря о предмете поли
тической экономии, указывал на «пример своеобразного факта», за
ключающегося в том, что «политическая экономия имеет дело не с веща
ми, а с отношениями между людьми и в конечном счете между класса
ми, но эти отношения в с е г д а  с в я з а н ы с в е щ а м и и п р о я в 
л я ю т с я  к а к  в е щ  и»®).

Политическая экономия интересуется о б щ е с т в е н н ы м и  свойст
вами вещей, а не их физическими свойствами. К. Маркс также указы
вал на это своеобразие предмета исследования политической экономии. 
Раскрывая таинственность товарной формы и ее стоимостных выражений, 
К. Маркс подчеркивал, что они «не имеют решительно ничего общего 
с физической природой вещей и вытекающими из нее отношениями ве
щей. Это — лишь определенное общественное отношение самих людей, 
которое принимает в их глазах фантастическую форму отношения меж
ду вещами»®).

Общественные, производственные отношения находят свое отражение 
в экономических категориях и понятиях, составляя их специфическое со
держание. В «Капитале» К. Маркс отмечал этот момент, проводя ана
логию между процессами образования понятия стоимости и процессом 
отвлечения такого природного свойства тел, как их тяжесть. К- Маркс 
указывал, что так же, как тело железо, в качестве меры веса, представ
ляет по отношению к сахару лишь тяжесть, так и в выражении 20 ар
шин холста =  1 сюртуку сюртук представляет по отношению к холсту 
лишь стоимость. Здесь мы видим полную аналогию в выражении обще
го свойства соотносимых тел. По на этом, указывал К. Маркс, аналогия 
прекращается. «В выражении веса сахарной головы,—писал К. Маркс,— 
железо представляет естественное свойство, общее обоим телам, а 
именно тяжесть, в то время как сюртук в выражении стоимости холста 
представляет ие природное свойство вещей, а их стоимость — нечто чис
то общественное»^).

Своеобразие предмета политической экономии и истории обусловли
вает и трудности в процессе его познания. Именно поэтому Ф. Энгельс 
имел основание говорить о том, что «в сфере о б щ е с т в е н н ы х  явле
ний отражение еще более трудное дело», чем в области природы®). При 
исследовании социально-экономических явлений приходится почти на

К. М а р к с ,  К критике политической экономии, стр. 7.
■*) Конечно, предметом исследования, например, п исторической пауке являют

ся не только производственные, но и политические и идеологические отношения. Из 
всей совок . :ч1остн общественных отношений мы разбираем здесь производственные 
отношения потому, что они являются наибо.чее важными как для самой истории, так 
и для ее познания.

5) К- М а р к с ,  К критике политической экономии, стр. 237.
6) К. М а р к с ,  Капитал, т. 1, 1949, стр. 79.
■'■) 1'ам же, стр. 64.
8) Ф. Э н г е л ь с ,  Анти-Дюринг, 1950, стр. 327.



каждом шагу вскрывать «за вещными отношениями лиц» их обществен
ные отношения®).

Эти скрытые, например, в товарах общественные отношения невоз- 
МОЖ1НО обнаружить при помощи физических приборов наблюдения и ла
бораторных экспериментов, применение которых чуждо подобному объ
екту познания, противоречит его сущности, не вытекает из нее. С по
мощью этих орудий познания мы можем изучить геометрические, физи
ческие, химические или какие-либо иные природные свойства товаров, 
однажо все они не составляют предмета изучения политической эконо
мии, не раскрывают сущность общественных отношений, заключенных 
в тоиаре. В какой бы микроскоп мы не наблюдали товар, эту экономи
ческую клеточку буржуазного общества, мы не увидим в нем ни мено
вой стоимости, ни прибавочной стоимости, ни стоимости. Недаром 
К. Маркс замечал, что «у стоимости не написано на лбу, что она та
кое»*®). Точно так же ни по виду, ни по запаху денег нельзя узнать, яв
ляются ли они прибавочной стоимостью или нет. В зрительном восприя
тии товара, денег и т. ,а. на первый план выступают лишь физические 
отношения физических вещей — товара и глаза. Между тем, товарные 
стоимостные формы не имеют ничего общего с физической природой ве
щей, а выражают определенные общественные, производственные отно
шения самих людей. Поэтому К. Маркс считал, что особенность позна
ния сущности общественных явлений заключается в том, что «при ана
лизе экономических форм нельзя пользоваться ни микроскопом, ни хи
мическими реактивами. То и другое должна заменить сила абстрак
ции»'*) • Эта особенность вытекает из самой сущности объекта исследо
вания.

Мы видим, такп.м образом, что производственные отношения — это 
своеобразный предмет исследования, выражающий одну из тех сущест
венных особенностей человеческого общества, которая определяет спецц- 
фику процесса его познания в отличии от познания явлений природы. 
Познание в исторической науке и в политической экономии имеет дело 
не с вещами и их природными свойствами, не с физическими отноше
ниями между вещами, а с отношениями .между людьми, между различ
ными общественными классами.

По специфика познания явлений общественной жизни определяется 
не только своеобразием производственных отношений, как особого 
предмета исследования, отличного от предмета естественных наук. Она 
определяется также действием объективных закономерностей обществен
ного развития, отличных от закономерностей природы и составляющих 
предмет исследования социально-экономических наук. Специфика об
щественных законов определяет и специфику их познания. Классики 
.марксизма-ленинизма неоднократно указывали, что законы развития об
щества не тождественны законам развития природы, а существенно об
личаются от последних. Выяснение этого отличия позволяет определить 
некоторые другие стороны специфичности объективных предпосылок 
процесса познания общественных явлений.

*') Как раз одна из ограниченностей буржуазной политической экономии состоя
ла в том, что она не смогла преодолеть многие из трудностей в процессе познания 
общественных явлений, не смогла, в частности, как указывал Ф, Энгельс, раскрыть 
связь между общественными отношениями людей и их вещными формами проявле
ния, связь, которая порождала в головах буржуазных экономистов ужасную пута
ницу и которая впервые во всем ее значении была раскрыта К. Марксом, объяснив
шим, тем самым, тайну товарного фетишизма. (К- М а р к с ,  К критике политической 
экономии, 1949, стр, 237),

К- М а р к с ,  Капитал, т, 1, стр. 80.
") Та.м же, стр. 4.



Закономерности общественного развития также, как и закономерно
сти развития природы, характеризуются определенной повторяемостью 
явлений. В повторяемости выражается одна из обптих черт законов при
роды и общества, их сходство. Но повторяемость общественных явлений, 
в отличие от повторяемости явлений природы, имеет также свои своеоб
разные, специфические особенности. На это своеобразие повторяемости 
в явлениях общественной жизни указывал Ф. Энгельс. «В органической 
природе,-- писал он, — нам все же приходится иметь дело, по крайней 
мере, с последовательным рядом процессов, которые в рамках нащего 
непосредственного наблюдения, в очень щироких пределах повторяются 
довольно правильно. Виды организмов остались со времен Аристотеля 
в общем и целом теми же самыми. Напротив, в истории общества, как 
только мы выходим за пределы первобытного состояния человечества, 
так называемого каменного века, повторение явлении составляет исклю
чение, а не правило; и если где и происходят такие повторения, то это 
никогда не бывает при соверщенно одинаковых обстоятельствах. Таков, 
например, факт существования первобытной общинной собственности па 
землю у всех культурных пародов, такова и форма ее разложения»'-’) .

Прежде всего, следует отметить, что Ф. Энгельс, говоря здесь о пов
торяемости в истории обществ как исключении, вовсе не отрицает вооб
ще повторяемость как проявление исторических , закономерностей. 
Ф. Энгельс указывает здесь на другое, на то, что повторяемость обще
ственных явлений существенно отлична от повторяемости в природе.

Это отличие заключается в том, что, во-первых, природные процессы 
повторяются в очень широких пределах, как во времени, так и в про
странстве, не изменяясь по существу в течение десятков и сотен тысяч 
лет. Это позволяет человечеству непосредственно наблюдать повторение 
одних и тех явлений природы на протяжении всей истории человечества. 
Во-вторых, повторение явлений природы совершается, как правило, при 
«совершенно одинаковых обстоятельствах», в силу чего эти явления по
вторяются довольно правильно.

Разумеется, что именно такая повторяемость в явлениях 
общественной жизни составляет исключение, а не правило. Общинная 
собственность на землю существовала, повторяясь, в течение очень 
длительного времени в пределах различных общественно-экономических 
формаций, и это делало ее доступной непосредственному наблюдению 
многих поколений. Однако при этом условия ее существования были 
всякий раз различны, в зависимости от конкретных особенностей обще
ственно-экономических формаций. Значит, когда Ф. Энгельс говорит о 
повторяемости общественных явлений как исключении, он этим подчер
кивает ее сравнительно ограниченный, преходящий во времени характер, 
ее обусловленность историческими формами и условиями производства.

Эта особенность повторяемости общественных явлений вытекает из 
самого существа общественного развития, которое, как известно, совер
шается }1есрапненн() быстрее, в течение сравнительно короткого времени, 
тогда как развитие и изменения в природе происходят, в общем и це- 
,том, сравнительно медленно, в течение очень длительного времени. 
В том и заключается особенность общественного производства, состав
ляющего основу жизни общества, что оно не стоит на месте, а нахо
дится в постоянном изменении и развитии, ибо люди не могут жить, не 
осуществляя беспрерывное производство материальных благ, не совер- 
щенствуя орудий производства, изменения в которых с необходимостью 
приводят к появлению новых производственных отношений, к изменению 
всего общественного уклада. Значит, сами экономические условия, на 
базе которых осуществляется действие общественных законов, выражаю-

>2) Ф. Э н г е л ь с ,  Анти-Дюринг, 1950, стр. 83—84.



щееся в определенной повторяемости существенно общих черт явлений, 
более подвижны, более историчны, чем условия действия законов при
роды.

«Условия, — писал Ф. Энгельс, — при которых люди производят 
продукты и обмениваются ими, изменяются от страны к стране, 
а в каждой стране, в свою очередь,— от поколения к поколению»'^). 
Именно поэтому Ф. Энгельс считал, что не .может быть одной н той же 
иолитическоГ! экономии для всех стран и всех исторических эпох'^). По
литическая экономия по своему существу историческая наука, т. к. она 
имеет дело «с историческим, т. е. постоянно изменяющимся материалом; 
она исследует прежде всего особые законы каждой отдельной ступени 
развития и обмена...»'®). Особенность законов общественного развития, 
в отличие от законов природы, в том и заключается, что они недолговеч
ны, что большинство из них действуют в течение определенного истори
ческого периода, после чего они уступают место новы.м законам. Законы 
экономической жизни неодинаковы для прошедшего и для настоящего, на
против, каждый исторический период имеет свои собственные законы'®). 
Только познав эти особые законы, мы можем установить немногие, об
щие законы, характерные для развития человеческого общества вообще.

Ограниченность повторяемости, закономерности общественных явле
ний во времени носит не абсолютный, а относительный характер, т. к. 
степень этой ограниченности во времени весьма различна в зависимости 
от конкретных общественно-экономических условий. В том и заключа
ются трудности познания общественных явлений, что здесь почти на 
каждом щагу приходится исходить из конкретного, индивидуального 
своеобразия данной исторической эпохи, в рамках которой действуют 
свои особые законы, действуют лищь до тех пор. пока существует дан
ная эпоха, данная общественно-экономическая формация. Более того, 
целый ряд особых (специфических) законов действует не в течение все
го существования формации, а лишь на ее определенном этапе, на опре
деленной стадии ее развития'^). Эти законы еще более изменчивы, более 
историчны.

Вместе с тем, наряду со специфическими общественными законами 
существуют и общие законы, действия которых выходят за рамки дан
ной эпохи, данного периода. В отличие от специфических общественных 
законов общие законы не исчезают с исчезновением старых экономиче
ских условий, а продолжают действовать на базе новых условий, огра
ничивающих или, наоборот, расширяющих сферу их действия. Стало 
быть, общие законы существуют на протяжении нескольких обществен
но-экономических формаций, но их действие проявляется по-разному 
в разных условиях. В этом смысле они так же историчны, недолговечны, 
как II те законы, которые имеют свое начало и свой конец.

Ф. Э н г е л ь с ,  Анти-Дюринг, 1950, стр. 137. Точно так же К. Маркс отме
чал. что «экономические формы, при которых люди производят, потребляют, обмени
вают, являются формами п р е х о д я щ и м и  и и с т о р и ч е с к и м и .  С приобрете
нием новых производительных сил люди меняют свой способ производства, а со спо
собом производства они меняют все экономические отношения, которые были необ- 
ходчмымн отношениями лишь данного, определенного способа производетва> 
(К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные произведения, т. 2, 1948, стр. 424).

'■*) Ф. Э н г е л ь с ,  Анти-Дюринг, 1950, стр. 137.
■̂ ) Там же, стр. 138.

В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 1, стр, 150.
' )̂ В. П. Тугаринов, например, различает 

законов два типа: 1) законы, действующие в
обаестпенно-экономической формации, и 2) стадиальные законы, действующие лишь 
на определенной стадии развития данной формации. Стадиальные законы меняются 
еще более быстро, чем первый тип специфических законов. (В. П. Т у г а р и н о в ,  
Законы объективного мира, их познание и использование, Л., 1955, стр. 78).

среди специфических общественных 
течение всего существования дайной



Мы пидим, таким образом, что «долголетие», продолжительность 
жизни различных общественных законов различна, различна, так ска
зать, степень их историчности.

Недолговечность, историчность общественных законов является од
ной из тех особенностей объективных предпосылок, которая обуслов
ливает специфику самого процесса познания социально-экономических 
явлений. Если больщинство общественных законов неодинаково для про- 
щедшего и для настоящего, если каждый исторически!! период имеет 
свои собственные законы и неповторимое своеобразие исторических со
бытий II фактов, то отсюда следует, что процесс познания общественной 
жизни носит «по самой сути дела относительный характер, так как 
ограничивается выяснением связей и следствий известных обпгествепных 
и государственных форм, существующих только в данное время н 
у данных народов и по своей природе преходящих»'*).

Особенность этого процесса познания в том и выражается, что он 
имеет дело с и с т о р и ч е с к и м и  и и р с х о д я щ и м и формами 
производства определенной эпохи. Поэтому понятия и категории, отра
жающие эти формы, также являются историческими и прехо.дящими. 
Они являются продуктами определенных исторических условий и опре- 
.целенных закономерностей их развития, а потому обладают полной зна
чимостью только для этих условий и внутри их; они являются истина
ми лищь постольку, поскольку существуют эти условия II эти законы. 
Политико-экономические категории, указывал К. Маркс, следует рас
сматривать «как абстракции действительных, преходящих, исторических 
общественных отнощений...»"^). Они «так же мало являются вечными, 
как и те отнощения, выражением которых они являются. Это — продук
ты исторические и преходящие»^®).

В историческом, преходящем характере производственных отнощений 
II законов их развития следует искать объективный источник специфиче
ских особенностей процесса образования и развития социально-экономи
ческих понятий. Огромную методологическую роль в этом процессе иг
рает марксистский принцип конкретно-исторического подхода к изуче
нию явлений общественной жизни, который с необходимостью вытекает 
из самой сущности предмета исследования, из его объективных особен
ностей.

Материалистическое понимание человеческого общества по ограни
чивается его рассмотрением только в форме объекта, предмета нашего 
познания. В отличие от метафизического материализма, который не щел 
дальше того, что рассматривал человеческое общество «в форме об  ъ е к- 
т а, или в форме с о з е р ц а н и я » ,  марксизм не 'останавливается на это.м, 
а идет дальше. Он считает, что человеческое общество нужно рассматри
вать также и «субъективно», в форме «субъекта», как человеческую чув
ственную деятельность, как практику^').

Человеческое общество — своеобразный объект познания, отличный 
от природы. Своеобразие это заключается в том, что объектом познания 
здесь являются активно действующие люди, сами творящие свою исто
рию. К. Маркс и Ф. Энгельс неоднократно указывали на это существен
ное различие природы и человеческого общества. Общество они рас-

"*) Ф. Э н г е л ь с ,  Анти-Дюринг, 1950, стр. 84.
Относительный характер процесса познания общественных явлений, о котором го

ворит Ф. Энгельс, вовсе не означает, что историческая наука и политическая эконо- 
п̂̂ я дают нам лишь относительные истины. Наоборот, в сумме относительных истин 

содержатся элементы абсолютной, объективной истины, абсолютного знания, которое 
отражает, сам объект исследования, проникает в его сущность.

К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные произведения, т. II, 1948, стр. 428.
Там же, стр. 429.

^') К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч., т. 3, стр. 1.



сматривали как продукт взаимодействия людей^^). История, писали они, 
«н е ч т о и н о е, как деятельность преследующего свои цели человека»^ ).

Ф. Энгельс указывал, что существенное отличие развития человече
ского общества от развития природы заключается в том, что в природе 
действуют слепые, бессознательные силы, т. к. в природе нигде нет соз
нательной, желаемой цели. Поэтому законы природы проявляются во 
взаимодействии этих бессознательных, слепых сил. «Наоборот,— писал 
Ф Энгельс,— в истории общества действуют люди, одаренные созна
нием, поступающие об.думанно или под влиянием страсти, ставящие сеое 
определенные цели. Здесь ничто не делается без сознательного намере
ния, без желаемой цели»2“). Поэтому одной из существенных особенно
стей общественных законов, определяющих специфику их познания, 
является тс, что э ! . 1  законы; в отличие от законов природы, проявляют
ся" не помимо, а через сознательную деятельность людей, через взаимо
действие и столкновение различных обществекны.х классов, ставящих и 
преследующих определенные цели.

Люди, общественные классы выступают не как пассивный ооъект 
истории, а как ее субъект, как ее активиьйг революционный творец. 
В этом смысле, в смысле р е в о л ю ц и о н н о й  т в о р ч е с к о й  д е я 
т е л ь н о с т и  людей, их п р е о б р а 3 у ю щ е !1 п р а к т и к и ,  человече
ское общество является не просто объектом, но и субъектом^®). Изучая 
человеческое общество, мы изучаем и п р а к т и ч е с к у ю  т в о р ч е 
с к у ю  д е я т е л ь н о с т ь  людей, ибо «общественная жизнь является 
по существу п р а к т и ч е с к о й»̂ ®). В этом смысле человеческое обще- 
t-TBo — субъект, в этом смысле мы рассматриваем его «субъективно».

Уже отсюда видно, что материалистическое понимание человеческо
го общества как субъекта, «субъективное» его рассмотрение в корне 
отлично от идеалистического понимания обигества как субъекта. Рик- 
кергиаиская методология истории тоже рассматривала общество «субъ
ективно», как «субъект», как сознательную деятельность людей, индиви
дов, но понимала этот субъект, эту деятельную творческую сторону дей
ствительности идеалистически, т. е. отвлеченно, абстрактно, т. к. «идеа
лизм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности 
как таковой»^^). Риккертнанцы отрывали от действительной, конкретной, 
материальной деятельности человека момент сознательной, теоретиче
ской деятельности и абсолютизировали его в качестве основной, специ 
фигеской предпосылки исторического познания. Тем самым материаль
ная производственная деятельность человека сводилась к отвлеченному, 
чисто субъективному процессу теоретической, психической деятельности 
человека. Понятно, что с этих позиций невозможно было рассматривать 
общество в форме объекта, понять его со стороны предметной деятель
ности людей. Взгляды риккертианцев переворачивали историю общества 
на голову.

стр. 423. 
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К. . Ма р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные произведения, 1948, т. II,
Ъ , Л1 •) 1 к с и Ф. Э .1 ' л ь е, Соч., т. 2, стр. 102.
’■*) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с ,  Избранные произведения, т. II, стр.

Ф. Энгельс считал, [̂To это отличие имеет важное значение для исторического ис- 
слещвания особенно отдельных эпох и событий 1там же, стр. 371).

25) Г. В. Плеханов, разъясняя положение К. Маркса о необходимости рассмаг- 
pHBiTb общество «субъективно», т. е. со стороны предметной деятельности людей, 
прашльно указывал, что «человек становится с у б ъ е к т о м  т о л ь к о  в и с т о -  
р и I, потому что только в ней развивается его самосознание. Ограничиваться рас- 
смо"ре!1ием человека, как члена животного царства, значит ограничиваться рассмот- 
решем его как «объекта», упустить из вида его историческое развитие, его общест- 
вешую «практику», конкретную человеческую деятельность» (Г. В. П л е х а н о в .  
К вопросу о развитии монистического взгляда на историю, 1938, стр. 117).

“ ) К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Соч., т. 3, стр. 3.
2'') Там же, стр. 1.



Наоборот, марксизм, рассматривая человеческое общество «субъек
тивно», в форме «субъекта», понимает под «субъектом» не психическую 
деятельность, не «внутренний мир» отдельного индивида, а материаль
ную, предметную, революционную деятельность людей, общественных 
классов, активно творящих свою историю. Эта предметная, материаль
ная деятельность сама является о б ъ е к т и в н ы м  процессом^®), и поэ
тому «субъект» — человеческое общество — есть в то же время’ объект 
нашего познания.

Естествознание, изучая явления и законы развития органической 
природы, как правило, отвлекается от практического воздействия чело
века на природу, и поэтому для него характерным является рассмотре
ние природы в форме объекта. Даже такие естественные науки, как ана
томия и физиология, изучающие человека-, рассматривают человека 
в форме объекта, оставляя в стороне его общественную деятельную сто
рону, его .материальную практику. Это не значит, конечно, что практиче
ская деятельность людей вообще отбрасывается естествознанием и со
вершенно не принимается во внимание. Ыаоборот, только на основе 
практической деятельности и в связи с ней можно понять происхожде
ние человека, этого высшего продукта развития природы, животного ми
ра И  псе же в рамках естественных наук человек остается, как правило, 
лишь пассивным объектом рассмотрения, хотя и особым, высшим про
дуктом природы, но все же членом животного мира.

Человек, люди становятся субъектом только в обществе, и поэтому 
историческая наука не может ограничиваться, как естествознание, рас
смотрением человека только в форме объекта. Наоборот, общество, в от
личие от природы, необходимо рассматривать также и в форме субъекта, 
т. к. оно является продуктом взаимодействия людей, которые активно, на 
практике, творят те самые производственные материальные отношения, 
которые противостоят нм как чуждые объективные силы. Человечество— 
субъект является специфической объективной предпосьишой процесса по- 
•щания в исторической науке и политической экономии. Процесс 
познания человеческого общества есть процесс его отражения не 
только как объекта, но и как субъекта-, как их диалектического взаимо
действия. Такое отражение выступает как процесс с а м о п о з н а н и я ,  
ибо люди имеют здесь дело не с посторонней для них природой, а со 
своей собственной общественно-исторической практикой; они познают 
самих себя, свои действия, свою собственную общественную сущность. 
Как в действительности, так и в голове здесь дан субтюкт. Именно по
этому К. Маркс указывал, что «во всякой исторической, социальной 
науке, при развитии экономических категорий нужно постоянно иметь 
в виду, что как в действительности, так и в голове здесь дан субъект», 
т. е. определенное, например, буржуазное общество-, «и что категории 
выражают поэтому формы бытия, условия суп1 ествования, часто только 
отдельные стороны этого определенного общества, этого субъекта...»̂ ®).

Отсюда становится ясным, почему познание общественных явлений 
и законов их развития, их отражение в процессе образования историче
ских и экономических понятий и категорий задевает так сильно интересы 
различных общественных классов. К.лассовая подоплека действия обще
ственных законов, их проявление через сознательную деяте.льность людей! 
определяет специфику познания этих законов. Познание это, в отличие от 
познания законов природы, в значительно большей степени задевает пп-

“ ) В. И. Ленин писал, что существуют «2 формы о б ъ е к т и в н о г о  процесса: 
природа... и ц е л е п о л а г а ю щ а я  деятельность человека» (В. И. Л е н и н ,  Философ
ские тетради, стр. 162).

5̂) К. М а р к с ,  К критике политической экономии, 1949, стр. 220.



тересы отживающих, рракционных классов общества и встречает с их 
стороны ожесточенное сопротивление. Поэтому в процессе этого познания, 
в образовании исторических и экономических категорий большую роль 
играют политические условия, классовые интересы, цели, мировоззрение 
ученого. Само собой разумеется, что процесс познания явлений и зако
нов природы тоже отражает в себе, в известной степени, классовые ин
тересы, зависит'во многом от конкретных социальных условий жизни лю
ден и потому принципиально не отличается от процесса познания обще
ственных явлений и законов.

Все дело зависит от того, в какой степени предмет исследования за
девает интересы общественных классов, насколько классы заинтересова
ны в его познании. Математические науки меньше, например, задевают 
интересы классов, чем естествознание, в котором очень часто открытие 
тех или иных законов встречает со стороны реакционных классов силь
нейшее сопротивление. Однако сам фактический материал, с которым 
имеют дело естественные науки, все же в меньшей степени задевает клас
совые интересы, че.м тот материал исследования, с которым имеют дело 
социально-экономические науки.

В области познания явленш"! и законов общественной жизни мы име
ем более открытую, более яростную борьбу, в которой перекрещива
ются коренные кровные интересы различных общественных классов. 
В этом выражается своеобразие материала, предмета общественных на
ук, специфика общественных законов, определяющая своеобразие про
цесса познания этих законов. Ие случайно К- Маркс указывал, что 
«своеобразный характер материала, с которым имеет дело политическая 
экономия, вызывает на арену борьбы против свободного научного ис
следования самые яростные, самые низменные и самые отвратительные 
cipacTH человеческой души — вызывает фурий частного интереса»^”).

В политической экономии абстрактные .экономические категории, от
ражающие конкретные условия и формы процесса производства, обмена 
и распределения материальных благ, находят как бы свое олицетворе
ние в живых человеческих личностях, являющихся носителями опреде- 
.ленных классовых отношений и интересов.

Естественно поэтому, что в процессе познания общественных явле
ний и законов их развития, в процессе образования социально-экономи
ческих понятий и категорий реакционные классы, не заинтересованные 
в действительном раскрытии сущности общественного развития, созна
тельно фальсифицируют об-ьективно истинное положение вещей, созда
ют заведомо неправильные, ненаучные понятия и категории, не отража
ющие действительной сущности изучаемых общественных законов. 
В «Капитале» К. Маркс не раз выявлял в самых отвлеченных аб
страктных положениях буржуазных экономистов интересы господствую
щих классов^'). «Раз понятна связь вещей,— писал К. Маркс,— рушится 
вся теоретическая вера в постоянную необходимость существующих по
рядков, рушится еще до того, как они развалятся на практике. Следова
тельно, тут уже безусловный интерес господствующих классов требу
ет увековечения бессмысленной путаницы»®^).

Таким образом, специфика общественных явлений и законов их раз
вития, определяющая специфику их познания, выражается в том, что 
эти законы проявляются через сознательную деятельность общественных

К- М а р к с ,  Капитал, т. стр. 8,
) Ь. 1т. .Тенин писал, что К. Ма[жс объясняет связь такого чисто (казалось бы)

I(-еретического и отвлеченного вопроса, как теория стоимости, с «интересами господст
вующих классов», требующими « у в е к о в е ч е н и я  п у т а н и ц ы »  (В. И. Л е н и н ,  
(щч., т. 12, стр. 84).
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классов, имеют классовую подоплеку, вследствие чего познание этих за
конов, в отличие от познания законов природы, в значительно большей 
степени задевает интересы господствующих классов.

Рассмотренные нами специфические особенности предмета познания 
социально-экономических наук далеко не исчерпывают весь объем этого 
предмета, всю его многогранность и все его особенности. Мы старались 
выделить лишь те особенности этого предмета, которые определяют спе
цифику процесса познания в таких общественных науках, как история 
и политическая экономия. Предметом исследования в этих науках явля
ются п-роизводственные отношения и закономерности их развития, ибо 
они составляют основу, реальный базис всего человеческого общества, 
его политического и духовного развития. Вместе с тем, в этом предмете 
политической эконо.мии и исторической науки находят свое выражение 
те специфические предметные особенности, которые определяют специ
фику 'процесса познания в этих науках.

Общественные, производственные отношения, отличные от предмет
ных отношений природы и отношений животного мира, исторический, 
преходящий характер законов их развития, наконец, классовая подопле
ка проявления общественных явлений и законов — вот те специфические 
предметные особенности политической экономии и исторической науки, 
которые определяют, обусловливают специфику процесса познания со
циально-экономических явлений. Эти предметные особенности не произ
вольны, они не порождения «чистой» мысли, логики, а действительные 
реальные предпосылки, носящие объективный характер. Таково мате
риалистическое решение вопроса о характере и особенностях предпосы
лок, обусловливающих специфику процесса познания социально-эконо
мических явлений. Как видно отсюда, это решение в корне противопо
ложно неокантианскому, идеалистическому решению этого вопроса.

Изучение человеческого общества нельзя, однако, сводить только 
к изучению производственных отнощеннй и законов их развития, отлич
ных от законов природы. Производственные отношения и их законы — 
это лишь одна из сторон человеческого общества, одна из сторон об
щественных отношений людей, которая не охватывает собой весь объем 
предмета исследования общественных наук. Общественные 1шукн изу
чают также и другие стороны человеческого общества, изучают, напри
мер, идеологические отношения людей, т. е. предметом их изучения .мо
гут быть также различные политические, религиозные, философские идеи 
и теории. Все общественные науки имеют предметом своего изучения 
человеческое общество, как объективную специфическую часть природы, 
но каждая общественная наука изучает какую-нибудь одну сторону че
ловеческого общества и человеческой деятельности. В соответствии 
с этим каждая общественная наука пользуется своими специфическими 
приемами исследования, которые существенно отличаются от методов 
познания, применяемых в естественных науках. Но при этом следует 
иметь в виду, что особенности в процессе познания в обш,ествеиных и 
естественных науках носят не абсолютный, а относительный характер, 
ибо относительно само различие их объективных, предметных источни
ков — природы и человеческого общества.
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А .  К. СУХ ОТИ Н

ЗАКОН ОТРИЦАНИЯ ОТРИЦАНИЯ В «КАПИТАЛЕ» К. МАРКСА

Являясь частью диалектического метода, закон отрицания отрицания 
не мог не быть разработанным Марксом в «Капитале». Маркс вскрывает 
многие аспекты закона, особое внимание посвящает он сущности отри
цания — важненшен категории диалектики.

Отрицание как категория материалистической диалектики является 
отражением одной из существенных сторон объективного мира. Как весь 
закон в целом, так и категория отрицания показаны в «Капитале» в тес
ной связи и единстве с другими законами диалектики.

Маркс впервые в истории философии решил вопрос об источнике 
движения как внутреннем противоречии явлений и предметов. Диалекти
ка положила конец воззрению на вещи как неизменные, раз и навсегда 
данные С точки зрения диалектики констатация действите.аыюсти 
предметов и явлений должна содержать и признание возможности их 
исчезновения, их о т р и ц а н и я .  Характеризуя диалектику, Маркс пи
шет, ЧТО «в позитивное понимание существующего она включает в то же 
время понимание его отрицания, его необходимой гибели...»')...

Признание неизбежности исчезновения предметов и явлении посред
ством отрицания логически приводит к выводу, что поскольку причина 
развития предмета — его внутреннее содержание, постольку отрицание 
явлений заложено в них самих, но не привнесено откуда-то со стороны 
в данное явление, не навязано ему как некая посторонняя, и стало быть, 
и потусторонняя, чуждая сила, а есть его внутреннее содержание. По 
сути дела отрицание есть самоотрицание, т. е. явление в своем развитии
отрицает в конечном счете само себя.

Раскрывая эту важнейшую сторону категории отрицания, Маркс 
пишет; «Отрицание капиталистического производства производится им 
самим с необходимостью естественно-исторического процесса» ). Чере.4 
весь «Капитал» квасной нитью про.ходит идея неизбежной гибели капи
тализма в силу его внутреннего процесса самоотрицания и возникнове
ния на его месте новой общественной формации социализма. Резюмир}.л 
эту мысль К. Маркс в письме в редакцию «Отечественных записок» 
в 1877 году по поводу критики «Капитала» писал: «...историческая тен
денция (ка'питалистического) производства сводится к тому, что оно 
«с неизбежностью процесса природы само порождает свое собственное 
отрицание»; что оно само создало элементы нового экономического 
строя дав одновременно величайший татчок росту производите.1ьных 
сил общественного труда и полному развитию каждого индивидуально! о 
производителя...»^). Убедительно, всем ходом анализа, Маркс доказывает

Ч к  М а р к с ,  Капитал, т. I. стр. 20.
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неизбежность гибели капитализма в силу неустранимого внутреннего 
отрицания им самого себя. Это очень важно в современной идеологиче
ской борьбе с буржуазной социологией, которая, проповедуя вечность 
капитализма, пытается представить дело таким образом, что единствен
ная опасность, которая грозит капитализму, — не в нем самом, 
не в его внутреннем диялектическо.м процессе самоотрицания, а якобы 
вовне, со стороны лагеря социализма, «пропагандистов Москвы» и «аген
тов Кремля». Наше правительство не раз заявляло, что коммунизм по
бедит во всем мире, но не путем военного вмешательства, а как неиз
бежный результат развития внутренних противоречий капитализма, 
в результате отрицания им самого себя.

Понимание развития как отрицание предметом, явлением самого 
себя вводит нас в область действия закона единства и борьбы противо
положностей и является в сущности выражением этого закона. В са.мом 
деле, отрицание есть преодоление самого себя, есть, следовательно, по
явление нового, вначале как зародыша, тенденции, в старом; иначе го
воря, есть раздвоение пред.мета, явления в самом себе на противополож
ные стороны, борьба которых неизбежна, необходима, коль скоро они 
существуют. Но борьба противоположностей есть источник движения, 
которое и есть процесс отрицания. Подчеркивая эту сторону отрицания, 
именно как выражение диалектики противоречий, являющейся прич.чной 
движения, Энгельс писал в наброске общего плана «Диалектики приро
ды»: «...развитие путем противоречия, или отрицания отрицания»^).

Такое понимание отрицания дает новые аспекты в изучении этой 
категории. Развитие путем отрицания (и отрицания отрицания) как вы
ражения раздвоения предметов на противоположности и их борьбы 
между собой неизбежно оказывается развитием как превращением 
в свою противоположность. В связи с этим отрицание есть п р о ц е с с  
п р е в р а щ е н и я  в с в о ю  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь .  Эта сторона 
категории отрицания и закона отрицания отрицания находит детальную 
разработку в «Капитале» Маркса.

В первом томе «Капитала» Маркс анализирует становление капита
листического способа производства из простого товарного производства 
путем отрицания последним самого себя, превращения в свою противо
положность. Для простого товарного производства характерно присвое
ние работником продуктов своего труда, становящихся его частной соб
ственностью. Потому обращение товаров есть обмен эквивалентов, рав
ных по величине стоимостей, т. е. по количеству заключенного в них об
щественно-необходимого рабочего времени. Все простое товарное про
изводство и обращение покоится па этом законе обмена эквивалентов. 
Развитие этого производства и расщирение обмена приводит в конце 
концов к отрицанию простого товарного производства капиталисти
ческим.

Капиталистическое же производство характеризуется как раз тем, что 
обмен эквивалентов здесь становится лищь внешней видимостью. Часть 
капитала, авансированная на покупку рабочей силы, хотя и обменивает
ся на нее, но обмен этот уже не предполагает соблюдения закона обмена 
эквивалентов, ибо, как указывает Маркс, во-первых, капитал, который 
обменивается здесь, сам есть часть продукта чужого труда, не оплачен
ного, т. е. присваиваемого без эквивалента, ибо капиталист реализовал 
в товаре не только стоимость, но и прибавочную стоимость, которая 
ему ничего не стоит; во-вторых, капитал, авансируемый на покупку р а 
бочей силы, будет не только возмещен, но возмещен с избытком, сверх 
авансируемой суммы, ибо рабочий создает не только стоимость, но и

■*) Ф. Э н г е л ь с ,  Диалектика природы, 1949, стр. 1.



прибавочную стоимость, которая присваивается капиталистом без экви
валентного возмещения создавшему ее рабочему.

Следовательно, право собственности простого товарного производ
ства присваивать только свой труд превращается при капитализме 
в право капиталиста присваивать себе чужой, неоплаченный труд; закон 
обмена эквивалентов превращается в закон присваивать без эквивалента. 
Законы простого товарного производства превратились путем отрицания 
в законы противоположного ему капиталистического производства. 
Отмечая эту сторону отрицания, т. е. как процесс превращения в проти
воположность, Маркс обращает внимание и на то, что отрицание есть 
не просто превращение в противоположность, но и.менно — в с в о ю  
с о б с т в е н н у ю  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь ,  в противоположность са
мому себе. Как ни противоречат на первый взгляд законы капиталисти
ческого произво.тства закона.м простого товарного производства, капита

лизм есть не что иное, как то же товарное производство. Больше того, 
только при капитализ.ме товарное производство становится всеобщей ос
новой жизни общества, приобретает всеобъемлющий, универсальный ха
рактер. При капитализме товаром становится сама рабочая сила, что по
рождает особые условия ее об.мена.

Капиталистический способ производства порож.цается не наруще- 
нием законов товарного производства, а, наоборот, их применением - -  
отмечает Маркс. Именно потому, что товарное производство при капита
лизме получает всеобщий характер, вытекают и его новые законы; но 
возникают не рядому не сбоку от старых, а путем диалектического пре
вращения последних в свою противоположность в процессе их отрица
ния. Характеризуя этот процесс отрицания капитализмом простого то
варного производства, Маркс пишет: «...закон присвоения, или закон 
частной собственности, покоящийся па товарном производстве и товар
ном обращении, превращается путем собственной, внутренней, неустра
нимой диалектики в свою прямую противопо;южность»®). Беря весь ана
лиз этого превращения, сделанный Марксом, мы неизбежно придем к вы
воду, что отрицание Маркс понимает как отрицание самого себя. Подво
дя итог рассмотренному им стацовлеиию капитализма из простого товар
ного производства, Маркс пнщет: «Товарное производство, развиваясь
сообразно своим собственным законам, превращается в производство ка
питалистическое»®) ,

Таким образом, между отрицанием и учением о единстве и борьбе 
ппотнвоположностей— тесная органическая связь, в которой стороны 
метода дополняют друг .аруга и служат взаимным выражением друг 
друга.

Отрицание, далее, рассматривается Марксом в таком же единстве 
с законом перехода количественных изменений в качественные, с учени
ем о скачках. Отрицание, насколько это можно судить из анализа, дан
ного Марксом движению форм собственности, включает в себя как 
этап количественных изменений, так и сам момент скачка. Отрицанне-- 
это не результат лвижения, не итог, а именно самый процесс, и как та
ковой имеет свой исходный и конечный пункты, это весь путь превра
щения явления в свою противоположность.

В 7-м параграфе 24-й главы Маркс рассматривает историческую 
тенденцию капиталистического накопления. После того, как появился 
в результате отрицания мелкой частной собственности капитализм, 
в недрах последнего начинается новый этап отрицания. Маркс показы
вает, что история капитализма есть процесс подготовки им материаль-
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иых предпосылок для возникновения социализма, что появление социа
лизма неизбежно, и оно произойдет в силу внутренних законов.

Л\аркс делает вывод о неизбежности отрицания социалистической 
собственностью собственности капиталистической. Вначале отрицание 
проходит путь как бы количественного накопления, совершающегося 
в рамках старого способа производства, •— это экспроприация многих 
капиталистов немногими, когда «один капиталист, — говорит Маркс, — 
побивает многих капиталистов...», когда «развивается кооперативная 
форма процесса труда во все более и более широких, крупных размерах, 
развивается сознательное техническое применение науки, планомерная 
эксплуатация земли, превращение средств труда в такие средства тру
да, которые допускают лишь ко,тлективное употребление...», т. е. пока 
идет количественный рост концентрации средств производства и обоб
ществление труда. Идет пока только к о л и ч е с т в е н н о е  накопление 
в отрицании частной собственности, ибо экспроприация собственников 
не означает пока уничтожения частной собственности, а лишь ее кон
центрацию в руках все более немногих магнатов капитала. Но количе
ство переходит в качество. «Централизация средств производства и 
обобществление труда достигают такого пункта, ког,ца они становятся 
несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. 
Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов 
экспроприируют»^). Совершается социалистическая революция, качест
венный скачок, который и завершает отрицание старого строя новым.

Следовательно, отрицание есть превращение в свою противополож
ность, превращение, происходящее посредством скачка, резкого перехода 
в новое качество. Это имеет' принципиальное значение. Апологеты так 
называемого «народного капитализма», различного рода реформисты 
не в силах отрицать неизбежность наступления социализма, замазыва
ют главное в марксизме-ленинизме — учение о пролетарской революции 
и установлении диктатуры иролетариата, они говорят о постепенном, 
плавном вырастании социализма из капитализма, а некоторые правые 
социалисты современный капитализм уже объявили социализмом, окрес
тив его «народным капитализмом». Развитие, понимаемое как отрица
ние, включает в себя не только превращение в противоположность, 1ю и 
обязательно скачок, т. е. превращение путем социальной революции. 
Без революции, без скачка отрицание теряет свой диалектический ха
рактер. Капитализм не может стать социализмом без отрицания частной 
собственности, т. е. без ее уничтожения и установления социалистиче
ской собственности.

Закон отрицания отрицания находится в тесной связи с другими 
двумя законами диалектики®), как это видно уже из анализа Марксом 
категории отрицания, иначе и не может быть, ибо это — часть диалек
тического метода, вскрывающего характер движения в целом, а следова
тельно, и как отрицание отрицания. Закон отрицания отрицания выра
жает непрерывный процесс отмирания старого и появление тювого, под
черкивает тот факт, что развитие по сути дела никогда не прекращается, 
ибо постоянно происходит отрицание одного явления другим, которое 
в свою очередь снова подвергается отрицанию. Этот безостановочны!'! 
процесс отрицания и отрицания отрицания очень хорошо схватывает по
ступательный восхо.дящий характер развития, так образно сравниваемый 
Энгельсом и В. И. Лениным со спиралью. В «Капитале» дан атшлиз 
восходящего развития человеческого общества в аспекте отрицания от-

К. М а р к с ,  Капитал, т. 1, стр. 766.
Этот вопрос в Нашей литературе поставлен (см., напр., статью М. В о р о б ь е 

в а  в «Всстппкс Лен11нградского университета», 1956 г., .V 26, стр. 58), но далеко 
не решен.



рицання. Маркс показывает этапы развития истерии общества, начи
ная с первобытнообщинного строя до современного ему каплтализма, и 
основные черты будущего социалистического общества.

Поскольку развитие есть борьба противоположностей, есть превра
щение в свою противоположность, поскольку развитие идет скачкообраз
но, постольку в развитии возможны повторения пройденных ранее сту
пеней, отрицание как превращение в свою противоположность, а затем 
отрицание отрицания, т. е. новое превращение в противоположность, 
может дать возврат к старому. В. И. Ленин пищет; «Движение и ста
новление, вообще говоря, могут быть без повторения, без возврата к ис
ходному пункту, и тогда такое движение не было бы «тождеством про
тивоположностей»'*). В работе «Шаг вперед, два щага назад»
В. И. Ленин отмечает связь развития как отрицания отрицания со скач
ками. «Итог диалектического развития нашей партийной борьбы сво
дится к двум переворота.м»"*), что

rin
характеризуется В. И. Лениным

именно как отрицание отрицания
Совершенно ясно, что, говоря о возврате к старому, о повторениях, 

которые имеют место в развитии, нужно иметь в виду, что повторение 
это чистое формальное, повторение лишь по форме, но с новым содер
жанием; иначе и быть не может, ибо между 1исходным и конечным 
пунктами лежат два скачка, два качественных превращения, подгото- 

«^рленных длительными количественными изМ(енениями, не говоря уже 
о том, что в тех случаях, где речь идет о явлениях истории общества

О (что мы находим в «Капитале» Маркса), между исходной формой и ко
нечной лежат века и даже тысячелетия. Поэтому В. И. Ленин и говорил 

^  о «возврате к якобы старому».
Следовательно, дело не в том, чтобы искать схему и настаивать во 

1 ^ что бы то ни стало на обязательности повторения форм, а дело в анали- 
^  ,зе конкретной действительности, которая часто развивается по закону 
-ч отрицания отрицания.
^  В первом томе «Капитала» Маркс анализирует процесс первона- 
р.чального накопления капитала, его результат и его неизбежный финал, 

-^вскрывая историческую тенденцию капиталистического накопления. Ана
лиз вскрывает диалектический характер процесса капиталистического на
копления, протекающий как отрицание отрицания. На обширном истори
ческом материале .Маркс доказывает, что капиталистическая собствен
ность вырастает из мелкой индивидуальной собственности.

Ис.ходным пунктом развития выступает, таким образом, такое про- 
ИЗВОТ.СТВО, где «...работник является свободным частным собственником 
С1ЮИХ, им самим применяемых условий труда, где крестьянин облапает 
полем, которое он возделывает, ремесленник — инструментами, которыми 
он владеет как виртуоз». На определенной ступени развития этот мелко
товарный способ производства «сам создает материальные средства для 
своего уничтожения». Оц до.пжен быть уничтожен, и он уничтожается 
в силу внутренне присущих ему неустранимых противоречий. Индиви
дуальные и распыленные средства производства превращаются в общест
венно-концентрированные, мелкая карликовая собственность многочислен
ных производителей путем экспроприации у широких народных масс зем
ли, орудий и средств труда превращается в крупную капиталистическую 
собственность немногих собственников. Происходит отрицание мелкой ча
стной собственности крупной, капиталистической собственностью. В рс-

“) В. и. Л е н н н, Философский* тетради, 
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зультате отрицания — новый способ производства, являющийся противо
положностью старому мелкотоварному производству.

Однако, когда капиталистический способ производства становится 
на собственные ноги, в нем продолжают также действовать законы 
дальнейшего обобществления труда, дальнейшего превращения средств 
производства общества в общественно эксплуатируемые. Следователь
но, экспроприация собственников будет продолжаться, закон отрицания 
отрицания будет продолжать свою неумолимую внутреннюю работу, но 
поскольку область приложения закона изменилась, постольку, говорит 
Маркс, «дальнейшая экспроприация частнььх собственников приобретает 
новую форму. Теперь экспроприации подлежит уже не рабочий, сам 
ведущий самостоятельное хозяйство, а капиталист, эксплуатирующий 
многих рабочих». Экспроприация (на этот раз уже довольно крупных соб
ственников) еще более концентрирует, обобществляет и централизует 
средства производства. Такой количественный рост концентрации про
изводительных сил доводит централизацию средств производства и обоо- 
ществление труда до такой степени, что способ производства уже не 
вмещает в себя дальнейший их рост. Тогда наступает конец капитали
стической частной собственности. Она сама подвергается отрицанию и 
превращается в социалистическую собственность.

Таким образом, происходит отрицание отрицания. Маркс следую
щим, образом подытоживает опи:ание и анализ этого процесса лвойио1''о- 
отрицания: «Капиталистический способ присвоения, вытекающий из ка
питалистического способа производства, а следовательно, и капиталис
тическая частная собственность - есть первое отрицание индивидуаль
ной собственности, основанной на собственном труде. Отрицание капи
талистического производства производится им са.мим с необходимостью 
естественно-исторнческото процесса. Это — отрицание отрицания. Оно 
снова создает индивидуальную собственность, но на основании приобре
тений капиталистической эры—кооперации свободных работников и их 
общинного владения землей и произведенными ими средствами произ
водства»'^) .

Таким образом, масса производителей, в свое время лишенная соб
ственности, вновь приобретает ее, но уже нс в частную собственность, 
а как член общества, которое, а не отдельные лица, владеет теперь 
средствами производства. При анализе данного процесса отрицания от
рицания у Маркса красной нитью проходит идея прогрессивного посту
пательного развития общества, его движения от низшего к высшему, 
мелкотоварное — крупное капиталистическое — наконец, социалистиче
ское производство.

Поступательный характер движения в действии закона отрицания 
отрицания выделен Марксом как главная идея в понимании этого зако
на. Маркс исследует большой исторический материал и рассматривает 
его на протяжении длительного периода его развития, очень часто, на
пример, начиная от первобытной общины и кончая современным ему со
стоянием общества и даже предвидя будущий социалистический сющест- 
венный строй.

Так, Маркс анализирует в первом томе «Капитала» крупную капи
талистическую промышленность и развитое земледелие. Для ранних сту
пеней развития общества характерно единство земледелия и промыш
ленности, ибо слабое развитие орудий производства еще не успело выде
лить их из единого трудового процесса. Выделение ремесла в самостоя
тельную область было первым шагом на пути к разрыву зе.мледелия и

'^) К. М а р к с ,  Капитал, т. 1, стр. 765, 765.



промышленности. Следует длительный этап обособленного развития этих 
отраслей производства, для которого характерно насильственное разде
ление единого процесса. «Капиталистический способ производства, — пи
шет М аркс,— довершает разрыв того первоначального семейного союза 
земледелия и промышленности, который сочетал друг с другом младен- 
чески-неразвптые формы обоих».

При капитализме обособление достигает крайней степени разрыва. 
Но вместе с тем капитализм' создает «материальные предпосылки ново
го, высшего синтеза—союза зе.мледелия и промышленности на основе их 
развившихся в противоположности форм», капитализм разрывает естест
венные связи между людьми, нарушая естественный обмен веществ 
между человеком и природой. Но, «разрушая чисто стихийно сложип- '̂ 
шиеся условия этого обмена веществ, капиталистическое производство 
вынуждает восстановить его уже систематически, в качестве закона, ре
гулирующего общественное производство, и в форме, соответствующей 
полному развитию человека»*'^) .

Таким образом, если проследить развитие производства на протяже
нии всей истории человеческого общества, то мы увидим постепенное- 
восхождение по пути прогрессивного, развития, достигаемое, однако, це
ной разрыва отраслей производства па противоположности. Их первона
чальное единство сменяемся путем отрицания обособлением промыщлен- 
ности от земледелия; развиваясь до противоположности, это обособление 
снова подвергается отрицанию; социалистический способ производства, 
приходя на смену капитализму, восстанавливает единство земледелия и 
промышленности, но на базе высоко развитых отраслей производства,, 
построенных на научной основе и в обществе, лишенно.м классовых анта
гонизмов. В. И. Ленин следующим образом характеризует этот процесс, 
отрицания отрицания; «Капитализм окончательно разрывает связь зем
леделия с промышленностью, но в то же время своим высшим развити
ем он готовит новые элементы этой связи, соединения промышленности 
с земледелием на почве сознательного приложения науки и комбинации 
коллективного труда...»'“').

Применение отрицания отрицания в качестве метода исследования 
помогает понять настоящее в перспективе его поступательного развития. 
Предшествующее современному этапу . развития состояние общества- 
в прошлом, отрицание, которо.му оно подвергалось при его превращении 
в нынешнее состояние, а также отрицание, которое совершается теперь,, 
— все это убедительнейшим образо.м позволяет сделать вывод о том,- 
куда, в каком направлении пойдет развитие и каковы в основном чер-. 
ты того общества, которое возникает в итоге отрицания современного об- 
1цественного строя.

Таким образом, закон отрицания отрицания вместе с другими зако-, 
нами диалектики позволяет предвидеть дальнейшее развитие. Эта сто
рона закона находит развитие в «Капитале» и других работах Маркса,

Маркс указывает, что капитализм есть последний строй, основанный 
на частной собственности, поэтому он, с одной стороны, развивает до 
конца антагонизмы, свойственные обществу частной собственности, но, 
тем самым, с другой стороны, готовит почву для появления нового ’выс
шего общества, базирующегося па общественной собственности па сред
ства производства. Возможность появления социализма выводится, 
Марксом как неизбежный, неотвратимый итог развития всей предшхт- 
вующен истории. Маркс указывает прежде всего, что анализ капитализ
ма с неизбежностью приводит к выводу о его гибели, ибо капитализ.м

'*) К. Мрькс. Капитал, т. I, стр. 508, 509. 
" )  В. И. Л е н и н .  Соч., т. 21, стр. 55.



подрывает, отрицает изнутри ту основу, на которой он покоится, • а 
именно частную собственности. Пролетариат лишен частной собственно
сти, а между тем, он — самый многочисленный класс производителей 
богатств общества. Следовательно, в пролетариате старое общество, 
основанное на частной собственности, отрицает само себя, отрицает тот 
принцип, которым оно до сих пор держалось. Лищив пролетариат част
ной собственности, современное калиталистщюокое общество, пишет 
Маркс, само неизбежно ставит перед пролетариатом задачу — «возвести 
в принцип общества то, что общество возвело в его, пролетариата, прин
цип», т. е. задачу уничтожения капитализма, а вместе с ним всякой ча
стной собственности. Пролетариат, следовательно, своей победой отрица
ет то, что было отрицанием только его самого, и устанавливает общест
венную социалистическую собственность.

Если капитализм, как показывает Маркс в гл. XIII первого тома 
«Капитала», развивает до противоположности разделение города и де
ревни, умственного и физического труда, промыщленности и земледелия 
(о чем уже говорилось выше), то в то же самое время капитализм под
готавливает свое собственное отрицание, создавая условия для социа
лизма, который ликвидирует выросший до антагонизма разрыв сторон 
этих противоположностей, создавая вместо этого разрыва синтез и проч
ный союз города и деревни, умственного и физического труда, промыш
ленности и земледелия'®).

Маркс отмечает, что рабочие и средства производства являются 
главными факторами производства, потому способ производства, по 
Марксу, есть «тот особый характер и способ, каким осуществляется это 
соединение». На ранней ступени развития общества рабочий и средства 
производства были соединены непосредственно. Развитие частной соб
ственности создает новые условия этого соединения, псе более и более 
отделяя рабочего от средств производства как влале.и.ца их и осущест
вляя соединение элементов или факторов (у Маркса) производства уже 
не непосредственно, а через особую форму собственности на средства 
производства (раб, крепостной, пролетарий), наконец, в итоге этого от
рицания при капитализме «отделение свободного рабочего от его средств 
проиаводства есть наперед данный исходный пункт». Рабочий и Средст
ва цроизводсгва находятся на противоположных полюсах, и их соедине
ние происходит только в руках капиталиста, т. е. через противополож- 
ность. Социализм путем отрицания CTaiporo устраняет отрыв рабочего от 
средств производства, восстанавливая естественное непосредственное 
единство их на базе общественной собственности.

В «Теориях прибавочной стоимости» Маркс вскрывает противопо
ложности капитализма в сфере производства и потребления. Маркс пи
шет; «Производство и потребление в н у т р е н н е  (ап S i с h) нераздель
ны. Из этого следует, что так как они в системе капиталистического 
производства фактически отделены, то их единство восстанавливается 
путем их противоположения, тем путем, что если А должен производить 
за В, то В должен потреблять за А»'®). Иначе говоря, единство дости
гается путе.м разрыва сторон единого. Следовательно, социалистический 
способ производства устраняет э-Гот разрыв, восстанавливая единство 
в разумной, естественной связи сторон, отвечающей потребностям сво
бодного от антагонизмов общества.

Итак, в руках Маркса закон отрицания отрицания является оруди
ем не только анализа настоящего, но и предвидения будущего.

См. К. . Ма рк с ,  Капитал, т. 1, стр. ГЮЭ, 511. См. об 
В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 21, стр. 55.

>'’) К. М а р к с ,  Теории прибавочной стоимости, ч. 1, стр. 250.



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

№ 34 1958

д. м. зольников
БОРЬБА РАБОЧЕГО КЛАССА ЗА 8-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

ВО ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ВСЕОБЩЕЙ ФЕВРАЛЬСКО- 
МАРТОВСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАЧКИ 1917 ГОДА

В статьях, брошюрах, отдельных исторических исследованиях по
следнего времени, посвященных революционному движению рабочего 
класса и руководству большевистской !партии этим движением в фев
ральско-мартовские дни, вопросу революционной борьбы рабочего клас
са во время окончания февральско-мартовской всеобщей политической 
стачки отводится незаслуженно малое место. До сих пор не дано ясной 
оценки роли и места этого движения в дальнейшем развитии революции 
от буржуазно-демократической к социалистической, неполно освещается 
политическая значимость этого движения.

Всеобщая февральская политическая стачка, основными центрами 
которой были Петроград и Москва, сыграла решающую роль в развер
тывании вооруженного восстания рабочих и солдат против самодер
жавия.

Бюро ЦК, Петербургский комитет РСДРП (б), а затем после ареста 
почти всего его состава заменивший ПК Выборгский райком РСДРП (б), 
Московский комитет РСДРП (б) сыграли большую руководящую роль 
как в дни подготовки, развертывания втачки и перерастания ее в воору
женное восстание, так и в ходе самого восстания. Партия вела в это 
время движение масс, по.ц лозунга.ми превращения войны империалисти
ческой в войну гражданскую, за демократическую республику, 8-часовой 
рабочий день, конфиокацию помещичьих земель. В момент наивысшего 
подъема стачки главным вопросом борьбы была борьба за свержение 
самодержавия.

Когда самодержавие было свергнуто, рабочие и солдаты сорвали 
попытку буржуазии восстановить монархию в том или ином виде, ког
да при поддержке соглашательского Петроградского совета рабочих и 
солдатских депутатов было образовано буржуазное Временное прави
тельство, перед рабочим классом, перед вышедшими из подполья руко
водящими центрами РСДРП (б) встал вопрос об условиях окончания 
всеобщей февральско-мартовской политической стачки.

Ни в заявлении от 2 марта, ни в декларации от 6 марта Времен
ное правительство ни словом не обмолвилось ни о 8-часовом рабочем 
дне, ни об отмене царского фабричного законодательства, ни об измене
нии условий труда на заводах. Фабрики и заводы оставались в бескон
трольном распоряжении капиталистов. Правительство отписывалось ту
манными демагогически .ми фразами о том, что «считает своим священным 
долгом осуществить чаяния народные и вывести страну на светлый путь 
свободного устроения»' I, По отношению к  бастовавшим это был призыв 
к возобновлению работ на условиях труда, существовавших до Февраль-

’) «Вестник Временного правительства», № 2, 7 марта 1917 г.



ской революции. В Москве буржуазный Комитет общественных органи
заций, третендовавший на полноту власти в городе, потребовал прекра
щения стачки.

Однако в первые дни революции рабочие мало обращали внимания 
на призывы буржуазных министров и комитетов. Они ждали решения от 
своих органов власти — Советов. Но эсеро-меньшевистское большинство 
в Советах с первых шагов встало на сторону буржуазии. Еще 28 фев
раля па заседании Петроградского совета особенно рьяные представите
ли «революционного оборончества» предложили возобновить работу 
в первую очередь на заводах, работавших на войну. Но это предложе
ние вызвало энергичный протест рабочих, и оно не было принято.

5 марта на заседании исполкома Петроградского совета было выне
сено решение о возобновлении работ в Петрограде. Условия окончания 
стачки поручили составить Чхеидзе. Ему же было поручено сделать до
клад по этому вопросу на пленуме Совета^). Меньшевики и эсеры счита
ли Чхеидзе лицом, пользующимся большим влиянием на рабочих Пет
рограда, и рассчитывали, что Чхеидзе сделает такой доклад и напишет 
такую резолюцию, которая сможет и рабочих успокоить, и капиталистов 
удовлетворить.

В этот же день Чхеидзе, выступая с докладом на пленуме Совета, 
заявил: «Сначала надо встать на работу, а затем приступить к выработ
ке условий, на которых рабочие будут согласны работать». 1170 голоса
ми против 30 Совет вынес решение о возобновлении работ^).

В принятом Советом обращении к рабочим соглашатели предлага
ли рабочим удовлетвориться сменой власти самодержавия властью бур
жуазии, старались снять ответственность за разруху хозяйства страны 
с капиталистов, призывали рабочих к сотрудничеству с буржуазией, пре
давали интересы рабочих, которые требовали улучшения условий труда 
и, прежде всего, введения 8-часового рабочего дня. Для успокоения ра
бочих эсеро-меньшевистский исполком Совета обещал «...приступить 
к разработке программы эконо.мнческих требований...»'').

Заставить рабочих силой авторитета Совета возобновить работу на 
старых условиях — таков смысл* решения соглашательского Совета. 
Предательское поведение соглашателей в вопросе об условиях оконча
ния всеобщей политической стачки вытекало из их общеполитической 
позиции: эсеры и меньшевики считали революцию в России законченной 
и видели свои задачи в укреплении буржуазной республики.

Каково же было отношение большевиков к вопросу об условиях 
окончания всеобщей политической стачки?

Еще на III съезде партии большевики принял:! ленинскую установ
ку по вопросу тактики борьбы за 8-часовой рабочий день. Большевист
ская партия призывала тогда рабочих в ходе революции устанавливать 
8-часовой рабочий день явочно, ломая существующее законодательство. 
В сочетании с лозунгами борьбы за демократическую республику, кон
фискацию помещичьих земель лозунг об установлении 8-часового рабо
чего дня явочным порядком был одним из «трех китов», на которых 
основывалась больщевистская тактика мобилизации масс на борьбу про
тив самодержавия. Установка III съезда о явочном введении 8-чзсового 
рабочего дня легла в основу тактики большевиков в период окончания 
февральско-мартовской всеобщей политической стачки 1917 года.

27 февраля ЦК РСДРП (б) обратился с манифестом «Ко всем гра
жданам России», в котором выдвинул лозунг создания Временного ре-

“) «петроградский Совет Рабочи.х и Солдатских депутатов», Протоколы заседа
ний Исполнительного Комитета и Бюро ИК, ГИЗ, М. — Л., 1925, стр. 14.

«И.авестня Петроградского Совета РиСД», № 7, б марта 1917 г.
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волюционного правительства. Это правительство должно было осущ^т- 
вить временное законодательство, защищающее демократические свобо
ды конфисковать помещичьи земли, ввести 8-часовои рабочий день, со
звать Учредительное собрание, охранять революцию от происков контр
революции и войти в сношение с пролетариатом воюющих стран для ре
волюционной борьбы-за мир5). Это был призыв к народу создать такое 
правительство, которое, осуществляя диктатуру пролетариата и кресть
янства, смогло бы довести буржуазно-демократическую революцию до 
конца. Как известно, этот манифест получил высокую оценку Ь. И Л е
нина. Таким образом, манифест, наряду с другими основными требова
ниями народа, требовал введения 8-часового рабочего Дня.

После образования Временного правительства Бюро ЦК вынесло 
4 марта резолюцию, в которой подтверждало требование манифеста о со
здании Временного революционного правительства и его задачах, вы
разило недоверие буржуазному Временному правительству ).

Непосредственно вопрос об условиях окончания стачки впервые оо- 
суждался на заседании Петербургского комитета РСДРП (б) 4 марта. 
Он был поставлен на обсуждение ПК в связи с начавщимся обсуждени
ем в Петроградском совете вопроса о возобновлении работ, в первую 
очередь на предприятиях, работавших на оборону. ПК отверг оборонче
скую постановку вопроса, он обсуждал вопрос шире: своевременно ли 
вообще прекращение всеобщей забастовки?

Часть членов ПК высказало мнение: не приступать к работам, так 
как возможны еще происки контрреволюции по реставрации самодержа
вия, по разоружению солдат.

Члены ПК М. И. Калинин и В. Залежский выступили за возобнов
ление работ. М. И. Калинин отверг взгляд, что прекращение стачек рас
пылит силы рабочих, и заявил, что призвать на работу необходимо вви
ду возможного материального истощения бастующих. Он предложил при 
прекращении стачки руководствоваться целью сохранения революцион
ной энергии рабочих «В случае необходимости, заявил М. И. Кали- 
лин, — можно в любой момент призвать к забастовке...»^).

Согласившись с доводами М. И. Калинина, ПК принял резо.1ЮЦИЮ, 
в которой мотивировал прекращение стачки «...исключительно соображе
ниями, обеспечивающими максимум сохранения и развития революцион
ной пролетарской энергии». «В случае прекращения забастовки,— ука
зывалось в резолюции, — предложить (Петроградскому) СРиСД, не рас
ходясь, бдительно следить за всеми тайными и явными шагами как 
свергнутого самодержавия, так и заменившего его Временного Прави
тельства с целью осведомления масс и быстрого решения вопроса о вы
ступлениях...»*) .

7 марта «Правда» поместила редакционную статью, посвященную 
вопросу прекращения стачки. Статья разоблачала попытку соглашателей 
и Временного 'Правительства прекращением стачки на. военных заводах 
продемонстрировать «внутренний мир» и поднять авторитет буржуазии 
и буржуазного правительства «в глазах финансового мира, а также 
в глазах внешнего врага»®). Разъясняя резолюцию ПК от 4 марта, 
статья прибывал-: рабочих прекратить стачку с целью предупредить 
истощение сил пролетариата затяжной стачкой, усилить революционную 
организаторскую работу. «Революционная забастовка в Петрограде вре
менно приостановлена, но Великая революция продолжается»'®), так

■') «Правда», № 1, 5 марта 1917 г.
'р «Правда», № 4, 9 марта 1917 г. #  „ „

«Первый легальный ПК бо.чьшевиков в 191/ г.», ГИЗ, М. Л., 1927, стр, ЬЗ.
**) Там же, стр. 14.
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оценивала «Правда» политическое положение в стране в дни прекра
щения стачки.

Таким образом, ПК и орган ЦК и ПК РСДРП (б) «Правда» разоб
лачили оборонческую позицию соглашателей и буржуазии в дни окон
чания стачки, мотивировали прекращение стачки целями сохранения сил 
пролетариата для борьбы против попыток реставрации монархии, за до
ведение буржуазно-демократической революции до конца.

В связи с начавшимся снизу движением рабочих за явочное введе
ние 8-часового рабочего дня, ПК 7 марта вновь обсудил вопрос об усло
виях возобновления работ. Были заслушаны доклады с .мест. Представи
тели Выборгского, Васильеостровского, Колпинского и других районов 
доложили о требовании рабочих немедленно ввести 8-часовой рабочий 
день и о начале явочного осушествления рабочи.ми этого требования. И 
только в Нарвс'ком районе, как заявил представитель района, было ре
шено отсрочить введение 8-часового рабочего дня до решения Петро
градского совета").

Представитель Выборгского райкома РСДРП (б) довел до сведения 
ПК резолюцию своего райкома, принятую накануне. Райком постановил 
осуществить 8-часовой рабочий день явочным порядком в своем районе 
и потребовать от Петроградского совета принять решение о введении 
8-часового рабочего дня на всех заводах Петрограда'^).

По этому вопросу ПК примял следующую резолюцию: «Обсудив
вопрос о 8-часовом рабочем дне, ПК предлагает ИК СРиСД немедлен
но ввести декретом 8-часовой рабочий день во всех областях наемного 
труда»'^). Резолюция ПК была в тот же день переслана в исполком Пет
роградского совета. А 8 марта, когда стало известно о мнении соглаша
тельского большинства исполкома Совета решить вопрос о 8-часовом ра
бочем дне только законодательным путем, то есть отдать решение воп
роса в руки Временного правительства, Исполнительная комиссия 
ПК приняла решение, в котором отметила, что резолюция исполкома 
Совета «идет в разрез с резолюцией! ПК». Па последующих заседаниях 
Совета большевики твердо отста!1вали резатюцию ПК о явочном введе
нии 8-часового рабочего дня специальным решением! Совета.

Провозглашенный большевиками лозунг явочного введения Н-часо- 
вого рабочего дня и их требование санкционировать введение 8-часово
го рабочего дня решением Совета нашли исключительно широкую под
держку среди рабочих.

5 марта общее собрание рабочих металлического завода решило 
приступить к работам, «но при условии, чтобы весь гарнизон Петрогра
да оставался на месте, чтобы сейчас был введен 8-часовой рабочий 
день»'"'). 6 марта рабочие завода Лангензиппен на митинге высказались 
против возобновления работ на старых условиях труда и решили встать 
на работу, явочно вводя 8-часовой рабочий день'").

На Невском судостроительном заводе, Ижорском заводе, на круп
нейших казенных судостроительных заводах: Франко-Русском, Адмирал
тействе, Гребном порту; в мастерских Северо-Западных железных дорог 
рабочие приступили к работам, введя 8-часбвой рабочий день явочно'®). 
Такое же решение приняли рабочие 6-тн заводов: Эрлиха, «Якорь», Липи
на, Вег.мана, Аспера, Бармена, решившие встать на работу 8 марта'^). 
В Выборгском районе к 7 марта к работам приступили 18 заводов, при

'■>) «Первый легальный ПК большевиков н 1917 г.», стр. 27—28.
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ЭТОМ paSoTOe 16-ти заводов заявили о явочном( введении 8-часового ра
бочего дня'®). Следует отметить, что рабочие Выборгского района, воз
главленные райкомом РСДРП(б), были инициаторами введения 8-часо- 
вого рабочего дня в Петрограде, осуществив его на большинстве заводов
до решения Петроградского совета.

Однако не на всех заводах решение Совета вызвало протест раоо- 
чнх. Часть рабочих соглашателям удалось уговорить. Так, на электроме
ханических заводах Сименс-Шуккерт, Сименс и Гальске, Кабельном было 
решено «...приступить к работе с тем, чтобы осуществить 8-часовой ра
бочий день там ,\д е  на него согласится администрация»'®). На некото
рых заводах были приняты резолюции откровенно меньщевистского ха
рактера. На 3-тысячном собрании рабочих завода «Промет» меньщеви- 
кам удалось провести свою резолюцию о возобновлении работ без ого
ворок. В резолюции было записано; «Такие требования, связанные 
с коренной ломкой хозяйственно-экономической жизни страны, должны 
проводиться постепенно и во всяком случае не .могут быть сразу осу- 
ществлены»^'').

Одновременно с явочным введением 8-часового рабочего дня и тре
бованием его введения особым решением Совета рабочие выставляли 
требования политического характера. Рабочие угрожали начать стачку 
вновь при первых же попытках контрреволюции реставрировать монар
хию. По этому вопросу их решение было всеобщим и единодущным.

Рабочие завода «Динамо» выразили протест против оборонческого 
характера решения Совета. «Вместо того, чтобы делать немедленный 
призыв к народу Германии о прекрангении войны, заявили рабочие, 
он призывает нас приготовлять снаряды для продолжения этой бойни, 
а поэтому и понятно, почему мы с ним не пойдем рука об руку»^'). 
5 марта’ рабочие фабрики «Скороход» в своей резолюции 1ПО'требовал)1 
«...немедленного прекращения войны без контрибуции и аннексии, вопре
ки вожделениям буржуазии»^^).

На многих заводах рабочие не ограничивались явочным введением 
8-часового рабочего дня. В первые дни революции под руководством 
большевиков возникли явочно фабзавкомы — выборные организации ра
бочих. На Невском судостроительном заводе рабочие при возобновлении 
работы потребовали введения института старост^®). На Ижорском заво
де 9000 рабочих потребовали осуществления выборного самоуправле- 
иня^'').

Приступая к работам и вводя явочно 8-часовон рабочий день, про
извели смену реакционной администрации рабочие^ мастерских Северо- 
Западных железных дорог, а также рабочие крупнейших казенных судо
строительных заво.тов (Франко-Русского, Адмиралтейства, Гребного 
порта^®) и других). В февральские дни растерянность, паника админист
рации, особенно на казенных заводах, была большой; многие царские 
чиновники, охваченные страхом ответить за свои издевательства над ра
бочими, бросали заводы на произвол судьбы. И рабочие через фабзав
комы, через вооруженные дружины брали заводы под охрану, делали 
первые шаги по осуществлению рабочего контроля над производством.

На 9—10 марта положение с окончанием стачки в Петрограде бы
ло следующим: подавляющая часть заводов приступила к работам, вве-

'«) «Первый лешльный ПК большевиков в 1917 г.», стп. 27.
'̂ 1 «Известия Петроградского Совета РнСД», № 11, 10 марта 1917 г.
-̂ ) Там же.
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-6 Там же.
-5) Там же.



дя 8-часовой рабочий день самостоятельно или требуя его немедленного 
введения постановлением Совета; другая, незначительная, часть подчи
нилась решению Совета от 5 марта без оговорок. Но на многих заводах 
рабочие продолжали стачку, требуя немедленного введения 8-часового 
рабочего дня.

9 марта исполком Петроградского совета был вынужден вновь по
ставить на своем заседании вопрос о прекращении стачки. Из сообще
ний о положении на местах выяснилось, что «...на многих заводах рабо
чие сменяют иачальство,^— особенно наблюдается это на казенных заво
дах,—• требуют немедленного введения 8-часового рабочего дня и отка
зываются приступить к работам»^®). Исполком Совета принял решение 
«...немедле1що подтвердить в самой категорической форме о необходи
мости приступить к работам» и образовал комиссию труда, которую обя
зал спешно разработать проект создания примирительных камер^^). 
В этот же день исполком выпустил воззвание к рабочим, в котором при
зывал немедленно возобновить работы на заводах, а в случае конфлик
тов не прекращать работу, а «...планомерно добиваться осуществления 
своих требований». Исполком вновь успокаивал рабочих тем, что он 
«...поручил особой комиссии разработать перечень общих экономиче
ских требований»^®).

Но рабочие с недоверием отнеслись к проектам и комиссиям испол
кома и продолжали требовать введения 8-часового рабочего дня. Тогда 
на помощь соглашателям из Петроградского совета пришло Петроград
ское общество фабрикантов и заводчиков. 9 марта оно заявило испол
кому Совета о своем намерении «...войти в некоторые отношения с Со
ветом РиСД в связи с возникающими конфликтами с рабочими» '̂-»), 
а 10 марта пригласило представителей Совета на свое заседание с пред
ложением обсудить вопрос о 8-часовом рабочем дне. Исполком Совета 
послал на заседание Обсофаза двух меньшевиков: Гвоздева и Панко
ва®®). В этот же день между Петроградским советом и Обсофазом со
стоялось соглашение о введении 8-часового рабочего дня на фабриках и 
заводах промышленников, объединенных в Петроградское общество фаб
рикантов и заводчиков. При этом буржуазная пресса постаралась изо
бразить дело так, что будто бы введение 8-часового рабочего дня • -  доб
ровольная уступка рабочим со стороны капиталистов.

Однако это была не уступка, а своеобразный маневр, рассчитанный 
на успокоение рабочих. Позже, на Всероссийской конференции про
мышленников 9 августа 1917 г., председатель Петроградского Обсофаза 
Л. А. Бачманов откровенно признался, что в дни прекращения стачки 
к капиталистам приходили представители рабочих (речь, видимо, идет 
о делегации исполкома Совета), которые уговаривали промыш- 
■тенников уступить, так как рабочие не желают и не будут работать без 
введения 8-часового рабочего дня. «Иных средств успокоить массы не 
было,— заявил Бачманов.— Армия ждала снарядов... и 8-часовой рабо
чий день был дан»®').

Петроградские рабочие заставили капиталистов п соглащателей 
уступить, добились введения 8-часового рабочего дня и тем самым по- 
•тожили начало борьбе за явочное введение 8-часового рабочего дня ра
бочим классом всей страны.

«Петроградский Совет рабочи.ч и солдатских депутатов», стр. 31.
2̂ ) Там же.
S'*) «Известия Петроградского Совета РиСД», № 10, 9 марта 1917 г.
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В таком же направлении развивалась борьба московских рабочих.
1 марта Московский совет рабочих депутатов постановил приступить со

2 марта к работе на тех предприятиях, работа которых «была необходи
ма для пропитания населения» (водопровод, пекарни, булочные, желез
ные дороги и др.). Соглашатели-оборонцы предлагали приступить 
к работам на военнопромышленных предприятиях®^). Этот вопрос об
суждался на пленуме Моссовета 2 марта. Выступая от имени большеви
ков, П. Г. Смидовнч заявил: «Временное правительство считает, что все 
сделано и дальше идти некуда. Оно... призывает население Москвы воз
вратиться на свои места и заняться мирной работой. Мы с этим не со
гласны»®®). Большевиков дружно по,здержали рабочие депутаты и реше
ние о прекращении стачки не было принято. Рабочие Москвы связывали 
прекращение стачки в Москве с прекращением стачки петроградскими 
рабочими.

Однако на следующий день В. Я. Яхонтов, находившийся тогда 
в рядах Московской большевистской организации (вскоре он перебежал 
к меньшевикам-объединенцам), в качестве официального докладчика 
Совета предлагал прекратить стачку. И это он сделал вопреки позиции 
МК, считавшего окончание стачки преждевременным.

В борьбе, развернувшейся в период окончания стачки и введения 
8-часового рабочего дня, большевики опирались на профсоюзы, которые 
в это время создавались и бурно росли при активном участии больше
виков.

5 марта на собрании Совета профсоюзов Москвы обсуждался воп
рос о прекращении стачки. Из 17 ораторов только 2 (эсеры) высказались 
за прекращение стачки. Из выступлений выяснилось, «что на местах су
ществует только одно отнощение к вопросу о ликвидации забастовки, 
продолжать таковую до тех пор, пока Временное правительство не про
ведет своих обещаний в жизнь»®''). Была принята резолюция, внесенная 
представителями МК РСДРП (б), 22 голосами против 2 голосов. Эти 
два голоса принадлежали не представителям профсоюзов, а представите
лям МК эсеров. Профсоюзы единодушно поддержали позицию МК 
РСДРП (б), что свидетельствовало о решающем влиянии большевиков 
на профсоюзы Москвы в момент их становления. Собрание приняло на
каз своим представителям в исполкоме Л^оссовета рабочих депутатов, 
в котором указывалось, «что революция еще не закончена и что власть, 
к сожалению, захвачена буржуазией», «что мы находимся в состоянии 
организующейся силы», «что... возобновление работ укрепит положение 
контрреволюционной власти и реакционного офицерства» и поэтому 
«прекращение забастовки в настоящий момент является преждевремен
ным...»®®) .

С получением известия о решении Петроградского совета прекра
тить стачку Моссовет рабочих депутатов 6 -марта вынес решение о пре
кращении стачки в Москве без каких-либо предварительных условий об 
изменении условий труда рабочих. Моссовет ограничился издание.м воз- 
з^н ия  к рабочим, аналогичным воззванию Петроградского совета®®).

В вопросе об условиях труда рабочее движение в Москве, как п 
в Петрограде, пошло помимо решения Совета. Уже в первых числах 
мйрта, вопреки агитации соглашателей, 8-часовой рабочий день был

«Р;|бочое движение в 1917 году», стр. 33.
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введен на Трехгорной мануфактуре, на заводе Гужона, на механическом 
заводе Павлова, Молоточной мастерской Земгора»')- Двухтысячное соб
рание рабочих завода военно-промышленного товарищества заявило о 
введении 8-часового рабочего дня явочно так же, как явочно проводи
лись в жизнь свобода печати, собраний, союзов, потребовало от Моссовс- 
la  немедленно принять постановление о 8-часовом рабочем дне?*). Рабо
чие завода Второва приняли резолюцию, требующую прекращения 
войны и введения 8-часового рабочего дня^э). На массовых митингах ра
бочие единодушно выражали решимость начать вновь стачку при пер
вых попытках реставрации монархии. В некоторых резолюциях хота и 
признавалось Временное правительство как выразитель интересов бур
жуазии, однако выставлялось предложение поддержать его «постольку 
поскольку». Такая резолюция была принята, например, рабочими заво
да Второва 5 марта-*®).

Несмотря на неудовлетворяющее рабочих решение Совета об усло
виях окончания стачки, в силу громадного авторитета Моссовета в пер
вые дни революции подавляющее большинство заводов приступило к ра
ботам 7 -9  марта. Если в Петрограде борьба рабочих за 8-часовои ра
бочий день развернулась в дни окончания стачки, то в Москве массс -̂ 
вое явочное введение 8-часовогр рабочего дня развернулось уже noc.ie 
ее окончания, 10—20 марта. Развертыванию этой борьбы способствова
ла победа петроградских рабочих. 13—14 марта на некоторых заводах 
Москвы вновь вспыхнули стачки. Рабочие требовали введения 8-часово
го рабочего дня и уплаты денег за дни всеобщей стачки-").

Промышленники Москвы отказались следовать тактике Петроград
ского Обсофаза. Они надеялись, что при успокоении рабочих можно 
обойтись и без введения 8-часового рабочего дня. Московские рабочие 
были вооружены намного слабее, чем петроградские. Гарнизон Москвы 
стараниями реакционных офицеров и буржуазии при попустительстве 
меньшевиков и эсеров был слабо связан с рабочими. Буржуазия надея
лась в случае осложнении если не противопоставить солдат рабочим, то 
запугать рабочих возможностью этого противопоставления. В силу 
всего этого 15 марта на заседании кадетского Комитета общественны\ 
организации было оглашено постановление Московского торгово-про
мышленного комитета об отказе ввести 8-часовой рабочий день-***).

Однако запугать промышленникам удалось лишь меньшевиков и 
.эсеров, а не рабочих. Вдохновленные примером петроградских рабочих, 
московские рабочие развернули массовое движение за введение 8-часо- 
вого рабочего дня. Их борьбу возглавили большевики.

В марте месяце по инициативе МК РСДРП (б) в городе было ор
ганизовано 9 райкомов партии. За март ряды московских большевиков 
увеличились в 10 раз, большевики провели в Моссовет 1/3 депутатов, 
завоевали прочное влияние среди рабочих Лефортовского, Пресненско
го и Железнодорожного районов Москвы.

15 марта большевистская фракция Моссовета решила добиваться 
постановки в Совете вопроса о 8-часовом рабочем дне. 16 марта 
МК РСДРП (б) вынес решение добиваться через Совет введения 8-ча
сового рабочего дня” ). В этот же день на всех партийных собраниях

3̂ ) «Социал-демократ», Л*!? 5, 11 марта и № 10, 17 марта 1917 г., (орган Москов
ского комитета РСДРП (б).
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МОСКОВСКИХ большевиков было принято решение о необходимости не
медленного введения 8-часового рабочего дня '̂*).

По требованию большевиков 16 марта в Моссовете был поставлен 
на обсуждение вопрос о введении 8-часового рабочего дня. Было огла
шено постановление Московского торгово-промышленного комитета об 
отказе ввести 8-часовой рабочий день«). Эсеры и меньшевики учли это 
заявление и не пожелали пойти на немедленное явочное введение «-ча
сового рабочего дня. Но напор масс снизу был настолько сильным, что 
соглашатели уже не решались выступить открыто против рабочих. Л а
вируя они провели резолюцию; «Впредь до введения закона о норми
ровке рабочего дня на всех фабриках и заводах признать необходимым 
введение 8-часового рабочего дня», но «день проведения в исполнение 
настоящего постановления установить на следующем очередном заседа
нии», а пока «признать недопустимость сепаратных выступлении за
8-часовой рабочий день»'*®). „„„«....а

Однако последний пункт резолюции повис в воздухе. Выступления
рабочих давно состоялись и продолжали нарастать.

17 марта в Лефортовском районе, объединявшем до ЗОООи рабочи.х, 
была принята предложенная большевиками резолюция. Эта резолюция 
оценивала лозунг 8-часового дня как политический, требовала его не
медленного осуществления, предлагала Моссовету обратиться с воззва
нием ко всем Советам с призывом о явочном введении 8-часового'рабо
чего дня'*^). Рабочие завода Михельсона бросили упрек Моссовету в том, 
что он отстает от событий революции. Они заявили; «Мы вводим 8-ча
совой рабочий день с 17 марта и требуем от Совета рабочих депутатов 
вынести резолюцию о его введении, а временное правительство поставит 
свой штемпель. Нас стращают локаутами, мы им ответим»"*®).

Как докладывали представители районов на заседаниях Моссовета 
18 и 21 марта, положение с введением 8-часового рабочего дня в райо
нах Москвы на 17—20 марта было следующим; Сокольнический район 
приступил к осуществлению 8-часового рабочего дня 18 марта, в Лефор
товском районе часть фабрик и заводов ввели 8-часовой рабочий день, 
часть ждали постановления Совета; в Басманном подрайоне большая 
часть крупных заводов ввела явочно, на остальных решено ввести с 20 
марта; в Пресненском районе 1/3 фабрик ввела явочно, остальных с тру
дом удержали члены Совета рабочих депутатов до постановления Сове
та; районный Совет рабочих депутатов Центрального района еще 14 мар
та высказался за немедленное введение 8-часового рабочего дня, рабо
чие района ждали решения Моссовета; в Бутырском районе рабочих 
удерживал только авторитет Совета, при отрицательном решении Совета 
рабочие решили ввести немедленно; в Хамовническом районе введение 
было предрешено; в Городском районе к 18 марта 8-часовой рабочий день 
ввели 12 фабрик*®). Представитель металлистов Замоскворецкого района 
заявил в Совете; «Рабочие не могут им (Советам) простить прекраще
ния политической забастовки до введения 8-часового рабочего дня»''®).

Но были районы и отдельные предприятия, где меньшевикам н эсе
рам удалось повести рабочих за собой. В Симоновском районе была 
принята резолюция, в которой предлагалось отложить введение 8-ча>.о-

«) Ем. Я р о с л а в с к и й ,  Большевики в февральско-мартовские дни, журнал 
«Пролетарская революция», ,МЬ 2—3 (()1--Н2), 1927, стр. 46.

«Известия МСРД», .Nb\b 13 и 14, 17 и 18 марта 1917 г. 
ч) Там же.

«Рабочее движение в 1917 году», стр. 42—43.
“1 Там же, стр. 44.

Там же, стр. 44—48.
“ ) Там же, стр. 44.



вого рабочего дня д о  декрета Временного правительства, рабочие Сы
тинской типографии согласились ждать любого решения Совета^').

18 марта состоялось бурное обсуждение этого вопроса на пленуме 
I \оссовета. Меньшевики и эсеры делали последние попытки уговорить 
рабочих отложить введение 8-часового рабочею дня до декрета Времен
ного правительства или хотя бы отложить ])ешение до Всероссийского 
гъезда Советов. Предпавигели рабочих с мест требовали принятия ре
шения о немедленно.м введении 8-часового рабочего дня.

От меньшинства исполкома Совета выступил большевик В. П. Но
гин, который по.адержал меньшевиков и эсеров, высказавшись за вве
дение 8-часового рабочего дня законодательным путем. Полусоглаша- 
тельскон позиция Ногина была не только в этом вопросе. Его группа 
в это время защищала также меньшевистские идеи революционного 
оборончества. Цогина поправил другой ■ большевик,— М. К. Владими
ров,— который выступал от большинства исполкома Совета. Он заявил, 
что большевики стоят за немедленное явочное введение 8-часового рабо
чего дня52),

После бурного обсуждения Моссовет принял решение о введении 
8-часового рабочего дня с 21 марта^^).

В вышеуказанной статье Д. И. Эрде дает верную оценку роли ра
бочих Москвы в кампании за 8-часовой рабочий день, как движению, 

которое поправило снизу руководителей московских большевиков. Это 
относится не только к Москве, но и к Петрограду. В Петрограде проме- 
жуток времени между решением ПК о прекращении стачки и до реше
ния ПК о 8-часовом рабочем дне составил 3 дня. По это были дни бур
ного движения рабочих за 8-часовой рабочий день. В Москве этот про
межуток времени составил 10—12 дней. Этот факт в значительной сте
пени объясняется движением самих масс, которое развернулось в Пет
рограде гораздо раньше, чем в Москве.

В дни окончания стачки ПК и МК РСДРП (б) были в основном 
заняты вопросом борьбы против угрозы реставрации монархии. В этом 
деле они были выразителями общего и единодушного настроения рабо
чих и солдат и сыграли большую руководящую роль. Однако обстановка 
двоевластия и быстро мсияющиаш условия борьбы, известные колебания 
и неуверенность, непонимание роли Советов как органов государственной 
власти рабочих и крестьян помешали ПК и МК выдвинуть лозунг явоч
ного введения 8-часового рабочего дня решением Советов в самом нача
ле движения. Но с помощью движения масс снизу ПК и МК быстро ис- 

ошибку и встали во главе движения за 8-часовой рабочий

Одновременно с борьбой за 8-часовой рабочий день большевики 
провели большую работу среди рабочих по созданию профсоюзов, фаб- 
завкомов, рабочей милиции, по руководству первыми шагами рабочего 
контроля над производством. Все это значительно усилило их позиции 
в массах. С другой стороны, защита эсерами и меньшевиками интересов 
буржуазии в вопросе о 8-часовом рабочем дне привела к столк
новению их соглашательской политики с интересами масс рабочих и 
значительно поколебала доверие рабочих к соглашателям.

Вслед за Петроградо.м и Москвой 8-часоьой рабочий день вводится 
в провинции. Вопреки постановлению соглашательского Киевского со
вета от 18 марта, отклонившего явочное введение рабочего дня, рабочие 
в марте ввели его на Чугунолитейном и Механическом заводах, в типо-

51) «Рабочее движение в 1917 году», стр, 43.
5=) Д. И Э р д е ,  Московская организация большевиков в январе — марте 1917 г 

«Известия АН СССР», т. 6, № 1, М, 1949, стр. 49. н и
55) «Рабочее движение в 1917 году», стр. 47.



графиях, Киевском арсенале. За ними последовали рабочие всех круп
ных предприятий города^’;. В Харькове 8-часовой рабочий день раОо- 
<ие ввели явочно, и 20 марта Харьковский совет был вынужден санкцио
нировать то, что произошло®®).

23 марта 8-часовой рабочий день ввел Екатеринбургский больше
вистский совет®®). Ломая сопротивление промышленников и админист
рации, без каких-либо проволочек внутри Советов 8-часовой рабочий 
день ввели большевистские Советы Урала; Верхне-Туринский, в Лысье- 
ве, Невьянске, Миньяре, Кыштыме.

По соглашению с местными промышленниками 8-часовой рабочий 
день ввели 23 марта Ярославский®^) и 24 марта Саратовский®®) Советы, 
22 марта вынес решение о введении с 27 марта 8-часового рабочего 
дня «ВВИ.ДУ требований рабочих» Нижегородский совет®®), 29 марта — 
имский®''), 7 апреля- Иваново-Вознесенский®’)- В апреле постановле- 
гшями Советов 8-часовой рабочий день был введен во всех крупных го
родах и промышленных центрах страны.

Но если на крупных предприятиях рабочие ввели 8-часовой рабочий 
день явочно и заставили Советы санкционировать свое завоевание, то на 
многих мелких, а также части крупных предприятий борьба за 8-часо- 
вой рабочий день вылилась в стачечную борьбу.

В Петрограде в марте и апреле, уже после постановления Совета, 
бастовали рабочие механического завода, фабрики орденов «Адлер», 
электромонтеры общества «Динамо», конторщики товарищества «Тре
угольник», рабочие булочной «Трентениус», завода Шихнна, приказчики 
магазинов Казакова, Земскова, Лютовой, рабочие обмундировочных 
мастерских Файна и многих других мелких предприятий®®).

В Москве в марте и апреле бастовали обувщики фабрик «Мерку
рий», «Шеврохром», братьев Зайцевых, рабочие заводов Павлова, Ре- 
зеиталь, Геккенталь, Швыкина, Меньшикова, портные фирмы Леви, ра
бочие фабрик Хажёнкова, Шабота, Шведско-Американской мебельной 
мастерской, портняжной мастерской Логинова, мастерской казенной 
обуви Земгора, фельдшерицы Московского воспитательного дома и 
другие®®).

7 марта под руководством большевиков вспыхнула стачка на старом 
и новом труболитейных заводах общества «Унион» в Макеевке Донец
кой области. 11 марта в г. Ростове-на-Дону забастовали ремонтные ра
бочие 1-ой дистанции службы пути Владикавказской железной дороги, 
требуя введения 8-часового рабочего дня®''). По Донбассу прокатилась 
волна стачек, охватившая значительные массы шахтеров.

«Голос социал-демократа», 3, 5, 6 за 1917 г, (орган Киевского коми
тета РСДРП (б),

5̂) «Пролетарий», № 7, 27 марта 1917 г. (орган Харьковского комитета РСДРП(б),
“ 1 Г. Р ы ч к о в а ,  Большевики Урала в борьбе за победу Великой Октябрьской 

социалистической революции, Свердлгиз, 1947, стр. 20—21.
®®) «Рабочее движение в 1917 году», стр. 48.

«Правда», Л» 19, 28 марта 1917 г.
®̂) «Документы Великой Октябрьской социалистической революции в Нижего- 

го.чской губернии». Горький, 1945, стр. 32.
«Омск в дни Октября и установления Советской власти», сборник докумен

тов. Омск, 1947, стр. 20—21.
“‘) «Иваново-Вознесенские большевики в период подготовки и проведения Вели

кой Октябрьской социалистической революции», сборник документов, Иваново, 1947, 
стр 55.

«Профессиональное движение в Петрограде в 1917 году», М , 1928, стр 321—324.
63) «Социал-демократ». 9, 15, 17, 34, 40, 44, 4,6, 48 за 1917 г.
б'’) Н. Я. Р а е н к о, Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черно- 
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В Омске 8-часовой рабочий день был установлен под угрозой всеоб
щей стачки рабочих и служащих®®). В апреле забастовали моряки Амур
ской флотилии®®). Волна стачек затронула Белоруссию, Украину, Кав
каз, Урал и Сибирь.

Основным требованием бастовавщих рабочих было установление 
8-часового рабочего дня, одновременно выставлялись требования повы- 
щения заработной платы и изменения условии труда.

Соглащатели стремились удержать рабочих от стачек. Так, цент
ральный орган меньшевнков-оборонцев призывал рабочих «...не идти 
поспещно на острые конфликты»®^).

После введения 8-часового рабочего дня в Петрограде со всей Рос
сии в исполком Петроградского совета поступали запросы, как быть 
с 8-часовым рабочим днем в провинции, будет ли он введен законом 
Временного правительства, дожидаться ли на местах этого декрета или 
вводить явочно.

В ответ на запросы из провинции исполком Совета ответил, что 
«Законопроект о 8-часовом рабочем дне для всей России разрабаты
вается в порядке спешности и о вступлении его в силу будет своевре
менно объявлено»®®). Это была попытка отдать судьбу 8-часового рабо
чего дня в провинции в руки Временного правительства, не допустить 
распространение его явочного введения.

Большевики после установления 8-часового рабочего д,ня в Петро
граде на крупных заводах потребовали его распространения на все ка
тегории труда, на всю. Россию.

Орган ЦК РСДРП (б) «Правда» в редакционной статье «Первый 
шаг», посвященной победе петроградских рабочих в битве за 8-часовой 
рабочий день, приветствовала победу петроградских рабочих, указыва,иа, 
что считает эту победу первым шагом, что введение 8-часового рабочего 
дня надо организованной борьбой распространить на провинцию, на все 
категории труда®®). Большевики считали целесообразной стачечную борь
бу с целью расширения экономических завоеваний рабочих^в революции, 
активно поддерживали бастующих, шли во главе стачечной борьбы.

Как правило, стачки рабочих в марте и начале апреля были скоро
течны и во многих случаях оканчивались победой рабочих. Капнта.1ис- 
ты, напуганные размахом революционного движения в февральско-мар
товские дни, уступали рабочим. Большое значение в положительном ис
ходе борьбы за 8-часовой рабочий день на мелких предприятиях имел 
ют факт, что это требование было уже осуществлено рабочими крупных 
заводов и санкционировано постановлением Советов.

Мартовско-апрельские стачки, прокатившиеся по всей стране, можно 
считать продолжением борьбы рабочего класса, развернувшейся во вре
мя окончания февральско-мартовской всеобщей политической стачки. 
Эти стачки распространяли вширь победу рабочих, охватывая борьбой 
распыленные и наименее организованные силы рабочих.

Явочное введение 8-часового рабочего дня прошло две стадии: ра
бочие самостоятельно вводили 8-часовой рабочий день и требовали санк
ции своих действий от Советов; под давлением рабочего движения эсе
ро-меньшевистские Советы выполняли волю рабочих и своими решения
ми санкционировали явочное введение 8-часового рабочего дня.

S5) в. И. Ш м е л е в ,  Профсоюзы Сибири в борьбе за власть Советов (1917—  
1919 ГГ.1, Новосибирск, 1928, стр. 28.

■'■)«(1звестия Комитета общественной безопасности Амурской области», ,ч» 21 за 
1917 г.

•>') «Рабочая газета», № 4, 10 марта 1917 г. 
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Кампания борьбы рабочего класса за 8-часовон рабочий день, нача
тая во время окончания всеобщей стачки и продолжавшаяся весь март 
и значительную часть апреля 1917 года, вылилась в первое крупное, 
в масштабе всей страны, столкновение рабочего класса с буржуазией 
после Февральской революции. В некоторых промышленных районах и 
городах капиталисты пытались изобразить введение 8-часового рабочего 
дня как добровольную уступку промышленников рабочим (в Петрогра
де, Ярославле, Саратове, Симферополе и некоторых других городах 
8-часовой рабочий день был введен по соглашениям Советов с местными 
обществами фабрикантов и заводчиков). В других районах (Москов
ский промышленный район, Донбасс и др.) они открыто заявили о сво
ем несогласии с введением 8-часового рабочего дня. И в том и в другом 
случае они старались саботировать практическое осуществление реше
ний Советов, однако почти ни в одном из крупных промышленных цент
ров не смогли оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления в мо
мент введения 8-часового рабочего дня. Этот факт был в то время од
ним из показателей силы Советов, опиравшихся на вооруженных рабочих 
и крестьян, одним из доказательств возможности мирного перехода всей 
власти в руки Советов.

Со стороны рабочих это была попытка воспользоваться результа
тами своей борьбы во время Февральской революции.

В «Письмах из далека» В. И. Ленин писал; «Неужели пролетариат 
России проливал свою кровь только для того, чтобы получить пышные 
обещания одних только политических демократических реформ? Неу
жели он не потребует и не добьется, чтобы всякий трудящийся тотчас 
увидел и почувствовал известное улучшение своей жцзнн?»^‘>). Борьба за 
8-часовой рабочий день и была первой серьезной попыткой рабочих 
улучшить свое материальное положение немедленно. Рабочие, ведя 
борьбу, серьезно верили в реальность этого улучшения. Более того, по
беда в битве за 8-часовой рабочий день, наличие буржуазно-демокра
тических свобод укрепляли эту веру. Например, рабочие Харьковского 
паровозостроительного завода вынесли 25 апреля резолюцию, в кото
рой заявили: «...в настоящее время при полной свободе слова, печати, 
собраний и организаций для рабочих представляется полная возмож
ность добиться повышения зарплаты и улучшения материального поло
жения организованлым п у т е м . П о д о б н ы м  настроением были охваче
ны значительные массы рабочих.

Однако дальнейший ход событий шаг за шагом разбивал эти иллю- 
;<ии. В первые недели существования 8-часового рабочего дня буржуа
зия попыталась использовать этот факт, совершившийся в рамках бур
жуазно-демократической революции, для усиления своего влияния на 
рабочий класс. Она выставляла свою вынужденную уступку как благо
деяние, совершенное добровольно. В циркуляре № 247 Петроградского 
Обсофаза по поводу введения 8-часового рабочего дня было записано: 
«Восьмичасовой рабочий день установлен, как одна из главнейших мер, 
имеющих обеспечить дальнейшее духовное развитие рабочего класса 
путем представления рабочему времени для самообразования и для раз
вития^ профессиональных организаций, целью которых должно быть 
устройство правильных закономерных отношений между трудом и ка- 
питалом»’’̂ ). Омский биржевый комитет даже призывал владельцев фаб
рик и учреждений пожертвовать «...частью своих интересов и не являть-

В. И. Л е н и н ,  Сочинения, т. 23, стр. 321.
"') «Пролетарий», № 30, 2 мая 1917 г. (орган Харьковского комитета РСДРП(б). 
^9 «Профессиональное движение в Петрограде в 1917 г.». Л., 1928, стр. 310.
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ся ВИНОВНИКОМ обострения классовой борьбы в данный исключительной
важности исторический момент»’'^).

С помощью соглашателей буржуазия создала институт примири
тельных камер, через которые надеялась добиться классового мира 
в экономической борьбе, ликвидировать явочные действия рабочих. 
Это была политика обмана рабочих, так необходимая буржуазии, когда 
она не имела в руках полноты реальной власти.

В действительности, буржуазия стала готовиться к ликвидации «-ча
сового рабочего дня тем или иным способом. Буржуазия с помощью 
соглашателей добилась включения в решения Советов в Петрограде, 
Москве, Харькове и большинстве крупных городов пункта о необходи
мости широкого применения сверхурочных работ, мотивируя их условия
ми войны, используя для этой цели идеи революционного оборончества. 
Временное правительство выпустило специальное обращение к рабочим, 
направленное против 8-часового рабочего дня и требовавшее широкого 
применения сверхурочных работ^'').

Благодаря активной помощи соглашателей буржуазии и Временно
му правительству, благодаря охвату значительных масс рабочих идеями 
революционного оборончества фактически 8-часового рабочего дня не 
существовало. Так, в заявлении рабочих завода «Сименс и Гальске'> 
(Петроград) было указано, что «требование 8-часового рабочего дня 
носит лишь принципиальный характер, так как рабочие работают столь
ко же, только работа выше 8 часов называется сверхурочной»^'^). На 
Урале'рабочие Надеждинского завода работали ежедневно больше 8 ча
сов и даже в выходные"®). По подсчетам С. Г. Струмилина, в Европей
ской России абсолютный день рабочего после установления 8-часового 
дня в 1917 году составлял в среднем 8,9 часа^^).

С точки зрения улучшения материальных условий, рабочие от вве
дения 8-часового рабочего дня получили некоторое повышение зарпла
ты, так как в большинстве случаев прежняя зарплата за более длитель
ный рабочий день со-храни.лась за 8 часов работы. По были случаи, ко[- 
да рабочие не получали лаже этого временного выигрыша. Так, конфе
ренция промышленников Юга России приняла 28 марта резолюцию, в ко
торой признала необходимыми сверхурочные работы «в пределах вре
мени прежнего рабочего дня сверх нормальной работы» и установила 
зарплату 2 руб. 50 коп. в день^®). Это соответствовало прежней зарпла
те рабочих. Позже рабочие Харькова и Донбасса были вынуждены бо
роться за повышение зарплаты упорной стачечной борьбой.

Буржуазия и ее правительство делали все, чтобы ликвидировать 
8-часовой рабочий день юридически. Уже 16 марта, через 5 дней после 
соглашения о введении 8-часового рабочего дня в Петрограде, на засе
дании у министра торговли и промышленности Коновалова представи
тель Петроградского Обсофаза Ефрон заявил, что «достигнутое согла
шение— временная уступка»^®). Временное правительство, учитывая 
требование широких масс рабочих о закреплении вве.дения 8-часового 
рабочего дня декретом, создало особую комиссию для подготовки зако
нопроекта. 17 мая на заседании этой комиссии один из ее членов, про-

73) «Рабочее движение в 1917 году», стр. 50.
7‘1) Там же, стр. 56—57.
73) «Известия Петроградского Совета РиСД», № 33, 6 апреля 191/ г.
'3) «Уральская правда», № 22, 13 августа 1917 года (орган Уральского област

ного и Екатеринбургского комитетов РСДРП(б).
77) с. Г. С т  р у м и л н н, Заработная плата и производительность труда в  рус

ской промышленности в 1913—1922 гг., М., 1923, стр. 49.
78) ЦГАОР, ф, 3. оп. 1, ед. хр. 41, л. 23.
78) «История гражданской войны в СССР», ГИЗ, 1938, т. 1. стр. 80.



фессор Л. А. Исаев, заявил: «закрепить, хотя бы временным декретом, 
8-часовой рабочий день не представляется возможным» и предложил 
ограничиться тактикой выжидания*"). Временное правительство увили
вало от издания декрета, и 8-часовой рабочий день, будучи введен, 
остался «незаконным». Этот много раз обещанный соглашателями li 
правительством декрет так и не увидел света до Октябрьской рево
люции.

буржуазия попыталась использовать явочное введение 8-часового 
рабочего дня н некоторый материальный временный выигрыш рабочих 
для раскола союза рабочих и крестьян. Иромышленники пытались уще
мление своих интересов выдать за ущемление интересов народа

Характерна в этом отношении записка Союза промышленных пред
приятий по механической обработке дерева министру торговли и про
мышленности. В этой записке капиталисты утверждали, что «проведение 
8-часового рабочего дня гибельно, но гибельно не для нас, промышлен
ников, ибо капитал всегда найдет для себя приложение, а для широких 
масс народа, и что мера эта приведет к экономическому кризису к без
работице и общенациональному обеднению». Промыш.тенники цинично 
заявили, что они все расходы по введению 8-часового рабочего дня пе
реложат на потребителя и получат даже более высокую прибыль, чем 
раньше, и что поэтому 8-часовои рабочий день— лишь средство «пере
качивать большие заработки в карманы рабочих и капиталистов»®')

Вскоре после введения 8-часового рабочего дня буржуазная пресса 
открыла кампанию клеветы против рабочих, пытаясь противопоставить 
солдат, «отдающих фронту все», рабочим, «не желающим» отдать «за
щите страны» более 8 часов работы в день. Бульварная буржуазная га- 
•зета «Биржевые ведомости» сообщала, что путиловские рабочие требу
ют повышения зарплаты на 300% и не работают®^). Клевету на рабочих 
подхватили буржуазные газеты «Русская воля», «Новое Время», «Речь» 
«Вечернее время» ц другие. ’

Большевистская партия через свои организации на заводах и в воин
ских частях, через печать организовала ка.мпанию разоблачения клеве
ты буржуазии. Солдатские делегации посетили ряд заводов и своими 
глазами убедились в клевете буржуазии на рабочий класс. Партия боль
шевиков помогла понять солдатам политический замысел этой клеветы 
Попытка буржуазии расколоть союз рабочих и солдат с целью укрепле
ния своей власти окончилась провалом.

Таким образом, явочное введение 8-часового рабочего дня обостри
ло классовые противоречия между пролетариатом и буржуазией и вме
сте с другими революционизирующими массы событиями положи то на
чало размежеванию классовых сил после Февральской революции.

Дальнейшая судьба 8-часового рабочего дня сыграла определенную 
роль в переходе основных масс рабочих на сторону социалистической 
революции. Фактическое отсутствие 8-часового рабочего дня несмотря 
на его явочное введение, последующий рост дороговизны, который свел 
на нет временный материальный выигрыш от введения 8-часового рабо- 
‘юго дня увиливание Временного правительства от декретирования по
беды рабочих, открытый поход буржуазии против 8-часового рабочего 
дня все это способствовало политическому просвещению самых шипо- 
ких слоев рабочих.

В последующие месяцы революции на своем собственном опыте ра
бочие поняли, что только осуществление политического лозунга партии 
большевиков о рабочем контроле над производством при переходе всей

’й 1ЛГАОР, л. 41П0, оп. 1, ед. хр. 36, лл. 25—26.
ЦГАОР, ф. 4100„ ед. хр. 48. лл, 5, 6.
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власти в руки пролетариата и беднейшего крестьянства сможет сломить 
саботаж буржуазии, вывести страну из хозяйственной разрухи, залечить 
раны, нанесенные войнотй, улучшить материальное положение рабочего 
класса.

Партия своей агитационно-пропагандистской работой, разъяснением 
программы социалистической революции помогла понять массам, «... что 
народ не получит мира, крестьяне не получат земли, рабочие не^получат 
В-час’ового рабочего дня, голодные не получат хлеба без полной ликви
дации контрреволюции...»®^).

Таким образом, борьба рабочих за 8-часовой рабочий день, которую 
возглавили большевики, была проявлением революционной инициативы 
рабочих в направлении дальнейшего развития революции. А последую
щая судьба 8-часового рабочего дня способствовала вместе с другими 
экономическими п политическими факторами перерастанию буржуазно
демократической революции в социалистическую.

Борьба рабочих Петрограда и Москвы во время окончания всеоб
щей политической стачки имела еще одну важную сторону. Она была 
направлена не только непосредственно против буржуазии, но и против 
ее Временного правительства. Один тот факт, что рабочие не подчиня
лись до постановления Советов призывам правительства буржуазии 
о возобновлении работ, факт явочного введения 8-часового рабочего дня 
вопреки саботажу буржуазии и ее правительства говортл о том, что обт.- 
ективно борьба рабочих была направлена против Временного прави
тельства.

Борьба Временного правительства против рабочих в вопросе о 8-ча
совом рабочем дне не исчерпывалась увиливанием его от законодатель
ного закрепления победы рабочих.

Буржуазные министры Коновалов, Шингарев и другие активно под
держивали поход буржуазии против рабочих, включившись в общую 
кампанию клеветы. Кроме того. Временное правительство, ничего не де
лавшее для борьбы с разрухой, дороговизной, и спекуляцией, активно 
поддерживало «обиженных» промышленников с помощью государствен
ной казны. После введения 8-часовоги рабочего дня предприниматели 
засыпали канцелярии Временного правительства просьбами о выдаче 
беспроцентных ссуд и авансов, ссылаясь на, убытки от введения 8-часо
вого рабочего дня.

В ответ на эти заявления глава правительства князь Львов пере
сылал министру торговли й промышленности краткие н однотипные те
леграммы, в которых без всякой мотивировки предлагал удовлетворить 
просьбы капиталистов®"'). Только за один день 31 мая подготовительная 
комиссия по общим вопросам при особом совещании по обороне рас
смотрела вопрос о выдаче авансов 20-ти заводчикам и акционерным 
кампаниям с мотивировкой «без обеспечения»®®).

Все вышеуказанные факты позволяют сделать вывод; всеобщая 
февральско-мартовская политическая стачка в момент своего высшего 
подъема была направлена против царского самодержавия и сыграла ре
шающую роль в мобилизаций рабочих и солдат на вооруженное восста
ние. В момент своего окончания она изменила свое содержание и была 
направлена уже непосредственно против буржуазии и стоявшего за ее 
спиной Временного правительства, способствовала размежеванию клас
совых сил на новом этапе революции. Это говори.то об изменении ха-

в. И. Л е и II и, Сочинения, т. 25, стр. 202. 
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рактера стачки как формы борьбы рабочего класса. В новых условиях 
любая более или менее крупная стачка рабочих неизбежно должна бы
ла вылиться не только в борьбу против буржуазии, но и в политическую 
борьбу против Временного правительства. Последующий ход массовой 
стачечной борьбы рабочего класса в 1917 г. полностью подтвердил но
вое политическое направление стачки как формы борьбы пролетариата.
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К. И. М ОГИЛЬНИЦКАЯ

к ВОПРОСУ о РОЛИ КОНТРАКТАЦИИ В КОЛХОЗНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ В ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

(На примере колхозов Томской области')
Политика заготовок играет большую роль в стимулировании колхоз

ного прЪизводства. Это обусловлено тем, что она теснейшим образом 
связана с использованием принципа материальной заинтересованности 
работников в результатах своего труда. Она исходит из того, чтобы мак
симально заинтересовать крестьян в разви-»ии сельскохозяйственного 
производства, в повышении его товарности. Когда в силу экономических 
и политических условий та или иная форма государственных заготовок 
теряла свое стимулирующее значение, ей на смену вводилась новая, бо
лее совершенная форма, соответствующая новым условиям.

Продразверстка в первые годы существования Советской власти, 
введение продналога в 1921 году, замена его денежным налогом в 1923 
году и свободные закупки сельскохозяйственной продукции на рынке, 
широкая сеть контрактации в 1928—1932 гг., обязательные поставки, 
контрактация, государственные закупки в условиях утверждения колхоз
ного строя, наконец, пере.ход к новому порядку заготовок с 1А^И 
1958 года в форме государственных закупок по единым ценам — все это 
отдельные этапы развития заготовительной политики Советского госу
дарства в различные периоды социалистического строительстна.

Каждая из этих форм заготовок наиболее полно отражала задачи 
того или иного периода в развитии Советского государства, служила 
делу укрепления союза рабочего класса и крестьянства, развязывала 
инициативу крестьян в развитии сельскохозяйственного производства. 
Это полностью относится и к настоящему времени.

Важнейшее мероприятие Советского правительства по изменению 
порядка заготовок сельскохозяйственных продуктов, проведенное с 1 ию
ля 1958 года на основе решений июньского Пленума ЦК КПСС, было 
подготовлено всем ходом развития колхозного строя, конкретными исто
рическими условиями. Укрепление колхозов, рост их общественного хо
зяйства, увеличение производства и сдачи государству продуктов земле
делия и животноводства означали, что созрели условия для реорганиза
ции МТС и замены множественности форм заготовок (обязательные по
ставки, натуроплата, закупки, контрактация) единой формой государст
венных закупок по единым ценам. Следовательно, новый порядок заго
товок вытекает из тех глубоких изменений, которые произощли в эконо
мике колхозов в последние годы.

В связи с этим представляет интерес изучение тех форм заготови
тельной политики, которые пре.цшествовали новому порядку заготовок

') Настоящая статья представляет собою часть проведенной работы по изучению 
проблемы стимулирующего влияния государственных заготовок на колхозное произ
водство.



И которые сыграли определенную роль в подъеме общественного хозяй
ства колхозов в последние годы. В частности, заслуживают внимания 
формы заготовок в пятой пятилетке, когда начали осуществляться меро
приятия партии и правительства, направленные на укрепление колхозно
го строя и крутой подъем сельского хозяйства, и когда было обращено 
особое внимание на использование принципа материальной заинтересо
ванности в заготовительной политике.

Вместе с тем, изучение различных форм заготовок Советского госу
дарства заслуживает внимания и с другой стороны. Советский  ̂Союз, 
первое в мире социалистическое государство, накопил громадный опыт 
в самых различных областях социалистического строительства, ^в том 
числе в области социалистической реорганизации сельского хозяйства.

Поэтому для всякой страны, осуществляющей социалистическое 
строительство, представляет несомненный интерес изучение опыта заго
товительной политики Советской власти на различных ее этапах.^От ор
ганизации и успешного осуществления заготовок в значительной мере 
зависит развитие промышленности и сельского хозяйства, прочность 
союза рабочего класса и крестьянства, степень их материального благо
состояния.

*

В годы пятой пятилетки контрактация представляла важнейшую 
форму государственных заготовок сельскохозяйственных продуктов, яз^ 
ляясь товарной формой экономической связи между социалистической 
промышленностью и социалистическим сельским хозяйством, осущест
вляемой организованно и в планомерном порядке.

Она была основным средством заготовки технических культур (хло
пок, лен, сахарная свекла, табак, махорка и др.) с целью обеспечения 
сырьем промышленности и создания необходимых государственных ре
зервов. Контрактация была призвана также планомерно воздействовать 
на производство технических культур и поощрять их развитие. Наряду 
с этим, она являлась одним из источников снабжения сельского хозяйст
ва промышленными и продовольственными товарами, так как произво
дителям законтрактованных культур обеспечивалась их встречная про
дажа.

Характерной чертой системы контрактации являлось то, что в ней 
с наибольшей силой, по сравнению с другими формами заготовок, был 
выражен принцип материальной заинтересованности работников в ре
зультатах своего труда. Сентябрьский Пленум ЦК КПСС (1953 г.), 
вскрывший причины отставания сельского хозяйства и наметивший пути 
его подъема, в своем Постановлении отметил успешное применение 
принципа материальной заинтересованности при производстве хлопка, 
сахарной свеклы, чая, цитрусовых, следовательно, тех культур, заготов
ки которых осуществлялись посредством контрактации. Действительно, 
контрактация обладала целым рядом экономических стимулов, побужда
ющих колхозы и колхозников к развитию производства контрактуемых 
культур, росту их урожайности, улучшению их качества, повышению то
варности. Она охватывала преимущественно технические культуры, кото
рые не имели (или почти не имели) потребительского значения внутри 
колхозов и валовая продукция которых была полностью товарной. По
этому государство устанавливало особые меры экономического поощре
ния их производства. К этим мерам относились повышенные заготови
тельные цены, премии-надбавки к ним, авансирование колхозов, встреч
ная продажа промышленных и продовольственных товаров и некоторые 
другие.



Основным экономическим стимулом в развитии технических культур 
был уровень заготовительных цен на эти культуры и денежные надбав
ки к этим ценам. Заготовительные цены, выплачиваемые при сдаче про
дукции по контрактации, устанавливались на более высоком уровне, че.м 
при обязательных поставках. Вместе с премиями-надбавками они позво
ляли колхозам-сдатчикам не только возмещать затраты на производство 
технических культур, но и получать определенный излишек сверх этих 
затрат, т. е. часть чистого дохода, созданного трудом колхозников. По
строение заготовительных цен и премий-надбавок к ним было таково, что 
они поощряли повышение качества сдаваемой продукции. Премии-над
бавки за основные технические культуры выплачивались как при пере
выполнении плана сдачи по контрактации, так и в случае сдачи продук
ции сверх обусловленного договором количества в пределах плана кон
трактации (внутриплановые премии-надбавки).

Выплата премий-надбавок, наряду с уровнем заготовительных цен, 
обеспечивала колхозам получение высоких денежных доходов.

Экономическое стимулирование колхозного производства осущест
влялось в контрактации также путем авансирования, порядок и условия 
выдачи которого были направлены на то, чтобы заинтересовать колхозы 
в своевременном и качественном проведении сельскохозяйственных ра
бот, в хорошем состоянии посевов, в выращивании высококачественных 
сортов сельскохозяйственных культур.

Встречная продажа промышленных и продовольственных товаров 
при контрактации была также направлена на создание материальной 
заинтересованности колхозов в увеличении производства TexHHnecKn.x. 
культур. Особенно большое значение имела продажа колхозам зерна, 
так как это позволяло расширять посевы под техническими культурами, 
увеличивать выдачу зерна колхозникам на трудодни, повышать хлебо- 
фуражные ресурсы в колхозах для развития животноводства. Продажа 
колхозам растительного масла, жмыхов, ваты, льняных и хлопчатобу
мажных тканей и т. д. сокращала переработку технических культур 
внутри колхозов для хозяйственных нужд, увеличивала их товарность. 
Встречная продажа товаров осуществлялась частично по льготным це
нам и по нормам, зависящим от количества и качества сдаваемой про
дукции. Все это еще больше увеличивало доходы колхозов.

В целом система контрактации в пятой пятилетке обладала сильны
ми экономическими стимулами, обеспечивая сочетание интересов госу
дарства, колхозов и колхозников.

* ♦ *
Стимулирующее значение системы контрактации можно показать 

на примере развития льноводства в колхозах Томской области, в част
ности в колхозах зоны Галкннской МТС Бакчарского района. Производ
ство льна в этих колхозах является отраслью общественного хозяйства, 
которая развивается со сравнительно недавнего времени (в годы четвер
той и, особенно, пятой пятилеток).

Материальная заинтересованность колхозов в возделывании льна- 
долгунца значительно усилилась в годы пятой пятилетки, с проведением 
в жизнь мероприятий, намеченных партией и правительством с целью 
дальнейшего стимулирования производства этой ценнейшей технической 
культуры. К ним относится, прежде всего, введение нового принципа вы
платы денежных надбавок в ноябре 1950 года. До 1950 года действо
вала шкала надбавок к заготовительным ценам за сверхплановую сдачу, 
введенная в 1941 году, по которой денежные надбавки выплачивались, 
колхозам за сверхплановую сдачу в зависимости от степени перевыпол
нения плана. При такой шкале выплаты денежных надбавок некоторые



КОЛХОЗЫ стремились к тому, чтобы как можно больше снизить план сда
чи продукции, так как это позволило бы им добиться большего процента 
перевыполнения плана и получить большую надбавку. В 1950 году, что
бы повысить заинтересованность колхозов в производстве льна, прави
тельство ввело новый принцип выплаты премий-надбавок в зависимости 
от размера сдачи льнопродукцин с одного гектара. В 1954 году подоб
ный принцип выплаты денежных надбавок был установлен при сдаче 
льносемян.

В этом же 1954 году был изменен порядок начисления денежных 
надбавок за лен. Если раньше они начислялись с фактической площади 
посева, но не ниже плановой площади посева, то с 1954 года, в целях 
стимулирования расширения посевных площадей льна в колхозах, пло
щади сверхпланового посева льна, а также площади пожнивных посевов 
льна {второй урожай) при исчислении денежных надбавок не учитыва
лись, но продукция, сдаваемая с этих площадей, засчитывалась в сдачу 
по договору контрактации.

Наряду с изменением принципа выплаты и начисления денежных 
надбавок к заготовительным ценам, были повышены и сами заготови
тельные цены. До 1950 года действовали заготовительные цены, уста
новленные правительством в 1941 году. В 1950 г. цены на льнопродук- 
цию были повышены в среднем почти вдвое в связи с введенне.м новых 
отпускных цен на пшеницу, продаваемую при сдаче государству продук
ции льна. В 1952 году заготовительные цены на волокно, тресту, солом
ку льна были вновь повышены в среднем на 80%. В 1954 году были 
также повышены заготовительные цены на семена льна на 70%.

Важнейшими мерами, усилившими материальную заинтересован
ность колхозов в производстве льна, явились мероприятия в области 
авансирования колхозов, а также в области встречной продажи продо
вольственных и промышленных товаров. В 1954 году размеры денежных 
авансов, выдаваемых льноводческим колхозам, были повышены с 15 до 
30% стоимости законтрактованных семян и сырья льна. Кроме того, 
была введена авансовая продажа продовольственных и промышленных 
товаров — пшеницы, жмыхов, растительного масла — в размере 30% от 
количества, причитающегося колхозу за сдачу законтрактованной про
дукции. На пшеницу, продаваемую колхозам, были введены льготные 
цены. Ранее, в 1952 году, был расширен ассортимент промышленных 
товаров, продаваемых льноводным колхозам в порядке встречной про
дажи. В их состав были введены автомобили, хозяйственные .мешки, 
веревки и др.

Кроме перечисленных мероприятий, партия и правительство предо
ставили колхозам льноводных районов ряд других льгот. Так, в 1952 го
ду для КО.ПХОЗОВ льноводных районов были снижены на 30 35% нормы
обязательных поставок зерна государству и нормы натуроплаты за рабо
ты МТС по зерновым культурам. Для крлхозов.с большим удельным ве
сом льна в общей посевной площади (не менее 10%) были установлены 
более поздние, против обычных, сроки сдачи хлеба государству. Эти 
льготы дали возможность льноводным колхозам уделять больше внима
ния работам по производству льна, так как облегчали выполнение ими 
обязательств по сдаче хлеба государству. В 1954 году были введены по
ниженные ставки за работы МТС, пронзв'еденные под посев льна.

Совокупность этих мероприятий, проведенных партией и правитель
ством в 1950—1954 гг., резко повысила заинтересованность колхозов 
в развитии льноводства. Использование колхозами материальных выгод, 
предоставляемых системой контрактации, сыграло большую роль, наря
ду с другими факторами, в увеличении производства льна в колхозах 
в течение пятой пятилетки.



В колхозах зоны Галкинской МТС показателями развития льновод
ства, как и в других отраслях, являются расширение посевных площа
дей льна, рост его валовых сборов, повышение урожайности, увеличение 
товарности. Рассмотрим, как изменялись эти показатели за 1951 — 
1955 годы. Колхозы Галкинской МТС разобьем на две группы в зависи
мости от уровня общественного производства в этих хозяйствах^). В пер
вую группу, экономически более сильную, вошли колхозы «Северное 
сияние», им. Кирова, им. Ленина и «Прогресс». Вторую группу соста
вили остальные колхозы зоны — «Россия», «Восход», им. >Ю1анова, 
«Родина» — экономически более слабые.

За период 1951—1955 гг. в колхозах зоны Галкинской МТС увели
чились посевы Льна. В процентах к 1951 году их рост в среднем по всем 
колхозам и по первой и второй группам в отдельности характеризуется 
следующими данными (см. табл. 1).

Таблица 1
Р о с т  посевных, пмощадей льна (в п р о ц е н та х  к  1951 г.) 

в колхо зах  зоны Г а  канской  МТС^)

Колхозы 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.

Все 100.0 103,1 120,4 156,6 169,5

1 группа 100,0 102,1 119,0 152,8 166,1

2 группа 100,0 104,3 122,4 161,5 173,8

Следовательно, увеличение посевной площади льна произошло бо
лее чем в полтора раза (на 69,5%). Наиболее значительное увеличение 
посевов имело место в 1954 и 1955 годах. Не без основания можно ска
зать, что в этом, в частности, сказалось благотворное влияние, как одно
го из факторов, нового принципа начисления денежных надбавок за 
льнопродукцню. Этот вывод подтверждает и факт перевыполнения пла
на посева льна в большинстве колхозов зоны.

Расширение посевов льна явилось одним из источников роста вало
вых сборов льнопролукции (см. табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Р о с т  валовых сборов льна (в п р о ц е н та х  к  1951 г.) в кол хо зах  
зоны Галкинской  М Т С  (в перевобе на льноволокно)

Колхозы 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.

Все 100,0 97,0 172,1 266,7 257,0

1 группа 100,0 106,8 151,3 276,0 245,3

2 группа 100,0 80,4 200,0 251,0 276,7

Из таблицы 2 видно, что производство льнопродукции в колхозах 
зоны Галкинской МТС увеличилось за 5 лет в среднем в 2,5 раза.

)̂ В основу деления колхозов на две группы положены следующие экономические 
показатели в расчете на каждые 100 гектаров пашни, лугов, пастбищ: производство 
основных сельскохозяйственных продуктов, затраты живого и овеществленного труда 
в колхозах, величина денежного дохода и размер отчислении в неделимые фонды.

Таблица составлена на основании данных годовых отчетов колхозов зоны 
Галкинской МТС за 1951—1955 гг. Все последующие таблицы, если они не оговорены 
особо, также составлены на основании данных годовых отчетов этих колхозов.



Сравнение этих данных с предыдущей таблицей показывает, %о 
увеличение валовых сборов льноволокна идет более быстрыми темпами, 
чем расширение посевных площадей под лен. Причиной этого является 
повышение урожайности льна-долгунца. Рост урожайности льноволокна 
за 1951 — 19Й гг. показан в таблице 3.

Т а б л и ц а  3

Р о с т  у р о ж а й н о с т и  льноволокна (в ц ен тн ер ах  с 1 га) в колхозах  
зоны Гал ки н ской  М Т С  ,

Колхозы 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.

Все 2,4 2,1 3,0 3,8 3,4

1 группа 2,8 2,8 3,4 4,9 3,9

2 группа 1,9 1,5 2,7 2,7 2,8

Урожайность льна в колхозах за 1951 —1955 гг. повысилась в сред
нем на 1 центнер. По отношению к уровню 1951 года она составляла 
в 1955 году в колхозах первой группы 136,5%, в колхозах второй груп
пы— 146,7%, а по обеим группам в среднем— 140,6%. В наиболее 
урожайном 1954 г. сбор льноволокна с каждого гектара был еще выше— 
3,8 центнера, что составляло 158,3% к уровню 1951 года. Это имело 
место за счет высокой урожайности в колхозах первой группы — 4,9 цен
тнера с гектара.

В. И. Ленин считал, что урожайность является показателем произ
водительности труда в земледелии^). Это дает основание сделать вывод 
о том, что повышение урожайности льна в колхозах зоны Галкинской 
МТС означает повышение производительности труда в этой отрасли об
щественного хозяйства колхозов. Этот вывод подтверждается также 
данными о затратах живого труда в колхозах в расчете на 1 ц льнопро- 
дукции (в переводе на волокно), представленными в таблице 4.

Т а б л и ц а  4

З а т р а т ы  трудодней  на производстве 1 ц льнопродукции  
в к о л хо за х  зоны Галкинской  М Т С

1951 г.
19"i4 г.

1950 г.
1955 г.

Показатели Колхозы 1954 г. п % к в % к
1951 г. 1951 г.

Количество трудодней, 
затраченных на 1 ц

Все 43 22 51.8 33 76,6

льнопродукции (в пере
воде на волокно)

1 группа 41 19 47,7 34 81,5

2 группа 47 27 58,7 32 68,7

По сравнению с 1951 годом в 1954 и 1955 годах все колхозы сокра
тили затраты живого труда на производство 1 ц льнопродукции, хотя и 
в различной степени. В 1954 году затраты сократились почти вдвое, 
в 1955 году — почти на 7з. Наибольшее сокращение трудовых затрат 
в 1954 году связано с благоприятными погодными условиями этого года, 
что положительно отразилось на повышении урожайности и валовых 
сборах льна. А это, в свою очередь, повлияло на более значительное 
снижение прямых затрат живого труда в этом году.

<) в. и. Л е н и н ,  Соч., т. 1, стр. 97—98; т. 3, стр. 249.



щ Рост валовой продукции в колхозах сопровождался и ростом товар
ной продукции в них.

Процентное соотношение товарной и валовой продукции в колхозах 
по льноволокну (включая соломку и тресту) в 1951—1955 годах пока
зано в таблице 5.

Т а б л и ц а  5

Соотнош ение  валовой и товарной  продукции льна в колхозах  
у зоны Гплкинской М Т С

Показатели Колхозы 1951 г. 1955 г.

Удельный вес товарной Все 74,5 100,0
Продукции льноволокна 
в валовой (в %) 1 группа 73,3 100,0

2 группа 76,7 100,0

Как видно из таблицы 5, вся продукция льноволокна (включая со
ломку и тресту) в 1955 году в колхозах была товарной.

Повышение урожайности льна, расширение посевных площадей его, 
увеличение валовой и товарной льнопродукции в колхозах зоны Галкин- 
ской МТС, особенно в 1954—1955 годах, в значительной степени связа
ны с реализацией преимуществ, предоставленных Советским государст
вом льноводческим колхозам в 1950—1954 гг. (новый порядок начисле
ния денежных надбавок за лен, введение пониженных ставок натуропла
ты за работы МТС, повышение заготовительных цен на семена льна и 
т. д.). Это усилило материальную заинтересованность колхозов в произ
водстве льна, стимулировало лучший уход за посевами, введение пере
довой агротехники, сокращение потерь при уборке урожая и т. д. В ре- 
зультазе всего этого в колхозах зоны в 1954—1955 гг. более чем у.дво- 
илось производство льна по сравнению с 1951 — 1952 гг.

Увеличение производства льна способствовало быстрому росту де
нежных доходов каахозов. Об этом говорит, в частности, опыт колхозов 
зоны Галкинской МТС. Рассмотрим рост денежных доходов от льна 
в этих колхозах, их удельный вес в доходах от растениеводс’гва и в об
щей сумме денежных доходов колхозов (слз. таблицу 6).

Данные таблицы 6 показывают, во-первых, что все колхозы Галкин
ской МТС увеличили денежные доходы от льна за период 1951 —1955 
годов в 5 раз. Характерно при этом то, что подавляющую часть денеж
ных доходов от льна всех колхозов составляют денежные дохо.ды колхо
зов первой группы. В 1954 году они были в 4 раза, а в 1955 году — в 6 
раз больше соответствующих доходов в колхозах второй группы. Это 
говорит о том, что сильные колхозы в значительно большей степени ис
пользовали преимущества, предоставляемые системой контрактации.

Следует отметить, что доходность льна в своем развитии опережает 
как рост доходов от растениеводства, так и рост доходов колхозов в це
лом. Если доходы от растениеводства увеличились с 1951 года по 1955 
год до 389,3%, а все денежные доходы — до 340,5% по отношению 
к уровню 1951 года, то доходы от льна за этот период увеличились до 
513,1%.

Во-вторых, сравнение денежных доходов от льноводства с дохода
ми, получаемыми колхоза.ми от растениеводства в целом, говорит о том, 
что лен является важнейшей статьей доходов в растениеводстве. Дохо
ды от льноводства составляют значительную часть этих доходов, причем 
дапя доходов от льна в 1951 —1955 гг. значительно увеличилась — с 62,1





ДО 81,9/о. Некоторое снижение ее в 1954 году по сравнению с 1953 го
дом связано с тем, что колхозы в этом году имели возможность реали
зовать преимущества всей совокупности мероприятий, проведенных пар
тиен и правительством по крутому подъему сельского хозяйства и 
прежде всего, преимущества новых заготовительных и закупочных цен на 
сельскохозяйственные продукты, наряду со снижением норм обязатель
ных поставок продуктов сельского хозяйства государству. Это отрази
лось на повышении доходности колхозов в целом и доходов в растение
водстве в частности, так как возросла доля государственных закупок н 
колхозной торговли, что привело к некоторому снижению доли доходов 
от льна в общей сумме доходов, хотя количественно они выросли 
с 1,8 млн. до 4 млн. рублей.

В-третьих, в структуре общих денежных доходов колхозов доходы 
от льна в 1951 — 1955 гг. возросли с 23,2 до 34,2%. Они составляют, 
следовательно, в среднем более трети всех денежных доходов. Но в раз
личных группах колхозов положение дел выглядит несколько иначе, чем 
в среднем по всем колхозам, и резко отличается друг от друга В пер
вой группе колхозов доходы от льна составляли в 1954 году 41 5% от 
общих доходов, в 1955 г. — 42,6%. В то же время удельный вес доходов 
от льна в общих денежных доходах в колхозах второй группы в 1954 г. 
был равен 27,3%, а в 1955 г .— 16,6%. Эти цифры, как и абсолютные 
размеры денежных доходов от льна, говорят не только о более высоком 
уровне развития льноводства в передовых колхозах, но и о том, что по
давляющая часть денежных доходов от льна оседала в этих колхозах.

Низкий ̂ процент доходов от льна в общих денежных доходах в кол
хозах второй группы свидетельствует о недостаточном развитии льно
водства в этих колхозах, о том, что льноводство еще не стало в них ве
дущей отраслью общественного хозяйства*. С другой стороны, данные 
о соотношении общих денежных доходов колхозов второй группы и до
ходов от льна в них говорят о том, что эти колхозы имеют богатейший 
резерв увеличения своих доходов за счет развития льноводства, который 
им необходимо использовать. ^

Исключительно яркие примеры роста доходов от льна дают колхозы 
и других районов Томской области, в частности, Асиновского района 
Льноводство является ведущей отраслью хозяйства колхозов этого рай-

°  колхозов этого района получили доходов от льна
25655 тыс. руб., в том числе: колхоз «40 лет Октября» — 3306 руб., 
колхоз им. Сталина— 2611 тыс. рублей, колхоз «Комсомолец» — 2276 
тыс. рублей®).

Развитие льноводства в колхозах зоны Галкинской МТС отражает 
тапичные черты в его развитии для всей Томской области в целом 
Льноводство все^более становится одним из ведущих направлений 
в сельском хозяйстве области. Его развитие можно характеризовать 
данными таблицы 7. ^

Следовательно, посевы льна в области увеличились за 5 лет на 86%. 
Заготовки же льнопродукции за этот период увеличились по льносеме
нам в 2,6 раза, по льноволокну — в 6,7 раза. Это позволило колхозам 
области увеличить денежные доходы от льна в 9,5 раза. Таким обра
зом, доля доходов от льна в общих денежных доходах колхозов увели
чилась с 12,9 до 33,7%, то есть составила их третью часть. Это убеди
тельно говорит о возрастающем значении льноводства в экономике кол
хозов и успешном развитии самого льноводства.

Конечно, в подъеме льново.дства как в Галкинской МТС, так и в об- 
.части в целом, сыграли роль не только материальные стимулы в снсте-

Годовые отчеты колхозов Асиновского района.



Т а б л и ц а  7

Р а зв и ти е  льноводства в к ол хо зах  Томской об lacm u  '’)

Показатели 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.

Посевная площадь 
льна (в га) 10.726 12.524 15.228 18.696 19.928

Рост заготовок
льнопрочукции: 

а) семян (в ц), 9.056 12.096 19 265 19.830 23.500

б) волокна (в ц) 5.975 12.837 16.338 28 026 40 300

Доходы от льна 
(в тыс. руб.) 7.856 16.673 23.044 55.801 74.095

Их удельный вес 
в общих денежных 
доходах (в Н) 12.9 20.3 23 3 32.2 33 7

м€ контрактации, но и ряд других обстоятельств: механизация раоот по 
уборке и первичной обработке льна, совершенствование агротехнических 
приемов возделывания льна, использование местных удобрении, улучше
ние организации труда и т. д. Однако принцип материальной заинтере
сованности, ярко выраженный в контрактации, явился одним из реша
ющих факторов подъема льноводства в пятой пятилетке.

Отмечая в целом стимулирующее значение контрактации для кол
хозного производства в пятой пятилетке, следует отметить, что практи
ка колхозов показала и недостатки, присуище системе контрактации 
в этот период и которые обнаруживались тем сильнее, чем быстрее раз
вивалось колхозное производство. Эти недостатки были связаны глав
ным образом с оплатой продукции, сдаваемой по контрактации.

Прежде всего, уровень заготовительных цен и особенно премии-над
бавок- к ним вел к тому, что денежные доходы колхозов, вырапгиваю- 
щих технические культуры, часто опережали в своем росте увеличение 
валовой продукции этих культур, т. е. натуральные Доходы колхозот. 
Возьмем к примеру те же колхозы зоны Галкинскои МТС 1 омской оо- 
ласти и сопоставим рост натуральных и денежных доходов в них. С этой 
целью сравним количество льнопродукцни (в переводе на льноволокно), 
полученной с 1 гектара посева льна, т. е. урожайность льна, и величи
ну денежного дохода, приходящегося также на 1 гектар посева льна, 
за 1951 — 1955 гг. (см. табл. 8).

Из данных таблицы 8 видно, что увеличение натуральных доходов 
в колхозах сопровождалось ростом денежных доходов. При этом нату
ральные доходы увеличились менее чем в 1,5 раза (на 40,6%), а денеж
ные доходы возросли более чем в 3 раза (на 202,7%). Такое повышение 
тенежных доходов в значительной степени было обусловлено патучени- 
ем премий-надбавок, которые в 1951 году составляли в доходах от льно
водства (по всем колхозам) 35%, а в 1953 г. — уже 50%.

Из сравнения натуральных и денежных доходов колхозов видно, что 
рост денежных доходов опережает рост натуральных, плп физический

S) Составлено по материалам Томской областной сельскохозяйственной выставки 
1955 года и материалам Томского областного управления сельского хозяйства.



прирост продукции. Те колхозы, которые повышали урожайность н тем 
самым увеличивали свой натуральный доход, еще больше увеличивали 
его в денежной форме. При этом государство, премируя колхозы за по
вышенную урожайность (в виде премий-надбавок), еще больше увеличи
вало их доход в денежной форме. Это означало, что как дифференци
альная рента I, получаемая за счет различия в плодородии и местопо
ложении от рынков сбыта (сдачи льнопродукции), так и дифференци
альная рента II, получаемая за счет дополнительных вложений труда и 
средств, оставались в колхозах.

Т а б л и ц а  8

Р о с т  д ен еж н ы х  и н а тур а л ьн ы х  доходов в кол хо зах  зоны

Показатели Колхозы 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.

Количество льнопродук
ции (в переводе на во-

Все 100,0 95,0 140,9 168,1 140,6
локно), полученной с 
1 га посева льна

1 группа 100,0 98,2 119,1 170,3 136,5
2 группа 100 0 78,0 142,2 142,8 146,7

Величина денежного до
хода, приходящегося на

Все 100,0 141,3 177,0 295,7 302.7
1 га посева льна 1 группа 100,0 135,8 148,2 290,0 315,5

2 группа 100,0 160,4 333,6 351,5 260,6

Такое положение не являлось чисто местным явлением, присущим 
только колхозам Томской области. Оно было характерно и для другах 
районов страны^).

Ясно, что сохранение такого положения в течение длительного вре
мени было бы для государства накладно. Оно было вызвано необходи
мостью всемерного поощрения производства технических культур лишь 
на определенном этапе их развития.

. Высокая оплата технических культур ставила их в исключительно 
выгодные условия по сравнению с другими отраслями колхозного про
изводства. Это особенно становится заметным при сравнении денежных 
доходов на 1 гектар посевной площади льна с денежными доходами на 
1 гектар всех сельскохозяйственных угодий. Взятые отдельно по годам 
за период 1951 — 1955 гг. для колхозов зоны Галкинской МТС эти дан
ные представлены в таблице 9.

Здесь, прежде всего, бросается в глаза количественная разница де
нежных доходов на 1 гектар сельскохозяйственных угодий, в лучшем 
случае составляющих несколько сот рублей, и денежных доходов на 
1 гектар посева льна, превышающих в среднем 4 тыс. рублей. В первой 
группе колхозов в 1954—1955 гг. доходность 1 гектара льна в 11 раз 
превышала доходность каждого гектара сельскохозяйственных угоций 
а во второй группе колхозов — в 8 раз в 1954 г. и почти в 15 раз 
в 1955 г. Даже в более сильных экономически колхозах первой группы 
доходность одного гектара всех сельскохозяйственных угодий была 
в 2 раза ниже, чем доходность 1 гектара льна во второй группе, хотя 
уровень льноводства в них нельзя было назвать высоким.

’’) См. М о и с е е в  М. И., Принцип материальной заинтересованности и контоак- 
тация сельскохозяйственных продуктов, журн. «Социалистическое сельское хозяйст
во», № Э, 1954 г., стр. 54.



Т а б л и ц а  9

Д ен еж н ы е  доходы на 1 г е к т а р  посева льна и 1 г е к т а р  сельско
хо зяй ственн ы х  угодий в кол хо зах  зоны Гал ки н ско й  М Т С

Показате.^и Колхозы 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г.

Денежный доход весь 
в руб. на 1 га с'х

Все 133,2 192,9 222,6 370,5 435,6

угодий 1 группа 195,7 286,4 301,3 556,0 624,6

'2 группа 72,7 103,5 140,1 196,2 252,4

Денежный доход от 
льна в руб. на 1 га

Все 1.358,6 1.919 2.404 4.016 4.112

посева льна 1 группа 2.161.5 2.935 3.203,8 6271,8 6.821

2 группа 458,5 735 1.528 1.610,7 1195

Безусловно, данные таблицы говорят о выгодности возделывания 
льна в колхозах. Но они говорят н о том, что разрыв между доход
ностью 1 гектара льна и 1 гектара сельскохозяйственных угодий был не
оправданно велик. Такое положение сложилось благодаря, главным об
разом, высоким премиям-надбавкам к заготовительной цене.

Вместе с тем, здесь важно подчеркнуть и другое. Резкий разрыв 
между доходностью 1 гектара льна и 1 гектара сельскохозяйственных 
угодий вообще свидетельствует о далеко не полном использовании воз- 
.можностей, заложенных в многоотраслевом общественном хозяйстве кол
хозов зоны Галкинской МТС, даже и наиболее сильных. Как показыва
ет практика передовых колхозов страны, доходность каждого гектара 
сельскохозяйственных угодий может быть в несколько раз выше, чем 
в колхозах зоны Галкинской МТС. Достаточно привести, например, дан
ные о денежных доходах на 1 гектар пашни, лугов и пастбищ в колхозе 
«12 Октябрь» Костромского района, Костромской области, составлявших 
в 1952 г. 2113 рублей®), и в колхозе им. Буденного Березовского ра.йона 
Одесской области, где они в 1953 г. были равны 1605 рублям®), и др. 
Сравнение этих данных с показателями доходности колхозов зоны Гал
кинской МТС позволяет сказать, что развитие других отраслей общест
венного хозяйства, наряду с льноводством, является важным резервом 
в повышении общей доходности каждого гектара колхозной земли.

Далее. Существовавшая система оплаты продукции технических 
культур ставила в неравноправное положение слабые и сильные колхо
зы. Экономически сильные колхозы находились благодаря ей в привиле
гированном положении по сравнению с более слабыми колхозами.

Выше уже приводились данные о том, что колхозы первой группы 
Галкинской МТС, как экономически более сильные, сосредотачивали 
V себя большую часть денежных доходов от льна. Продукция льна в них 
фактически оценивалась государством в несколько раз выше, чем про
дукция льна в колхозах второй группы. Если посмотреть, во что обхо- 
Д11ЛСЯ государству 1 д  сданного льноволокна в колхозах первой и вто
рой групп в 1951 — 1955 гг., то окажется, что разница была существенной 
(сы. табл. 10).

Следовательно, за каждый центнер льноволокна государство выпла
чивало более сильным колхозам в 1951 г. в 3,2 раза больше денег, чем *)

*) Н. с. Х р у щ е в ,  Доклад на пленуме ЦК КПСС 3 сентября 1953 г., Госполит-
издат, 1953 г., стр. 15. м- с о

«Колхозное производство», 1954 г., т  5, стр. о.
4..Учииыо aannci-H Т Г У , в. 34.



слабым, а в 1955 г. — в 4,1 раза. Такая разница в оплате продукции 
снижала заинтересованность слабых колхозов в развитии льноводства и 
вообще отрицательно сказывалась на их экономике.

Т а б л и ц а  10

Среднезаготовительная  цена в р ублях  •
1 ц льноволокна, производимого в к о л 

хо за х  зоны Галкинской М Т С

Кол.хозы 1951 г. 1955 г.

1 группа

2 группа

1129 руб. 

343 р\ б.

11 лз , \ 
431 руб.

Далее. Одним из недостатков системы контрактации, действовавшей 
в пятой пятилетке, было не всегда последовательное и строгое примене
ние в ней погектарного принципа. Пре.мии-надбавки, как известно, уста
навливались по важнейшим техническим культурам в зависимости от 
сдачи продукции с каждого гектара. Однако планы контрактации для 
колхозов одного и то же административного района с одинаковыми 
природными условиями часто устанавливались различные. Например, 
в колхозах зоны Галкинской МТС они колебались в 195.5 г. в предела.х 
от 105 до 145 кг. В колхозах Аснновского района нормы сдачи льно-
продукцин с 1 гектара в 1953 г. колебались от 124 до 141 кг, в 1954 г ._
от 98 до 167 кг и т. д. Подобная практика бы.та характерна, и для дру
гих областей Советского Союза'®). Она ставила колхозы с различным 
уровнем производства в неравноправное положение, так как процент 
начисления премий-надбавок зависел и от плановой нормы сдачи. Он 
повышался вместе с увеличением плановой нормы сдачи. Так, для кол
хозов Асиновского района «Память Кирова» и «Красное Знамя», имею
щих план сдачи в 1954 г. в 98 кг льноволокна с 1 гектара, премии-над
бавки выплачивались лишь за сверхплановую сдачу в размере 1.50% 
к заготовительной цене. Для колхоза же «40 лет Октября», имеющего 
план сдачи льноволокна в 167 кг с 1 гектара, за каждый центнер, сдан
ный свыше 100 кг с каждого гектара до выполнения плана контракта
ции, выплачивалась денежная надбавка в размере 100% к заготовитель
ной цене, и за сдачу каждого центнера сверх плана контрактации — 
премия-надбавка в размере 250 ®/о к заготовительной цене.

Совершенно ясно, что доходы этих колхозов были различны. Они 
составили в колхозе «Память Кирова» 1339500 руб., в колхозе «Красное 
Знамя»— 1074400 руб., а в колхозе «40 лет Октября» — 2190200 руб.

В общей сумме денежных доходов премии-надбавки в колхозе «Па
мять Кирова» были равны 638430 руб., в колхозе «Красное Знамя» — 
649961 руб., а в колхозе «40 лет Октября» — 1594862 руб. Таким обра
зом, отсутствие твердого применения погектарного принципа при конт
рактации ставило колхозы в неодинаковое положение. Передовые колхо
зы оказывались в более выгодных условиях по сравнению с основной 
массой колхозов.

Следует подчеркнуть, что выплата премий-надбавок по контракта
ции в пятой пятилетке производилась по отдельным культурам по уста- 
ревщей шкале урожайности. Так, неоднократно в экономической литера
туре ставился вопрос о необходимости пересмотра шкалы урожайности

См. Л и с к о в е ц  Б., П о л я н с к а я  Г., Договор контрактации сельскохозяй
ственных культур, М., 1955, стр. 71—72.



по^хлопку"). Она была установлена еще в 1935 г. и явно отставала от 
действительной урожайности хлопка в Советском Союзе в пятой пяти
летке и недостаточно стимулировала повышение урожайности хлопка, 
^еспечнвая в то же время огромные доходы хлопкосеюнщм колхозам! 
Очевидно, это явилось одной из причин более медленного развития хлоп
ководства по сравнению с другими техническими культурами в пятой 
пятилетке.

Одним из недостатков контрактации в пятой пятилетке была и 
сама система начисления премий-надбавок. Она была очень сложна и 
нуждалась в упрощении. По ра.зличным культурам начисление пре
мий-надбавок было различным, процентный размер этих премий за по
вышение урожайности был также неодинаков. Поэтому вполне справед
ливо критиковалась, например, система начисления премий-надбавок по 
льну'2).

Наконец, к недостаткам действовавшей системы контрактации нуж
но отнести и то, что при встречной продаже колхозам-сдатчикам про
мышленных и продовольственных товаров их ассортимент не вполне со
ответствовал личным и общественным потребностям крестьян, а по' от
дельным культурам был явно недостаточным (напр., по сахарной 
свекле).

Указанные недостатки в системе контрактации, безусловно, снижали 
ее стимулирующее значение. Они давали себя знать тем сильнее, чем 
дальше развивалось колхозное производство. Поэтому правительство 
принимало частичные меры по устранению наиболее значительных из 
них уже в начале шестой пятилетки. Так, в 1956 г. правительство уста
новило новые заготовительные цепы на хлопок, снизило соответственно 
размер премий-надбавок, установило новую шкалу урожайности. Одна
ко это не привело к устранению всех недостатков системы контрактации, 
к устранению неравноправного положения слабых и сильных колхозов.'

Поэтому, в целях радикального устранения все.ч указанных недостат
ков, особенно в оплате сельскохозяйственной продукции и в связи с но
выми экономическими условиями в колхозном производстве, которые 
сложились к 1958 году, правительство перешло с июля 1958 года к за
готовке технических культур по eдины^f ценам в порядке закупок.

Таким образом, система контрактации в пятой пятилетке сыграла 
свою историческую роль, обеспечив значительное развитие технических 
культур, и уступила место повой фор.ме заготовок, отвечающей новым 
экономическим условиям развития колхозов.

*') См., напр., ста гью Р а с к и н а  Г. «Вопросы экономики .хлопкосеющих колхозоп» 
в журнале «Хлопководство», 1955' г., № 11, стр. 9., и книгу М о и с  е е в а  М. И. «Эко
номические основы государственных заготовок сельскохозяйственных продуктов», 
Госполитиздат, 1955, стр. 197.

‘2) См. напр., «Вопросы экономики», 1956, № 12, статью С. Т е р е щ е н к о
«О дальнейшем совершенствовании материального стимулирования производства льно
волокна».
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Г П. Ш АТРО ВА

К ВОПРОСУ О ВЗГЛЯДАХ ДЕКАБРИСТОВ НА СИБИРЬ
И ПРОГРАММЕ ПОДЪЕМА ЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ
Движению декабристов посвящено огромное количество работ. Кро

ме множества статей, в периодических изданиях имеются монографии и 
специальные исследования, освещающие отдельные стороны декабрист
ского движения. Но так как внимание декабристоведов в основном при
влекало изучение движения до 14 декабря и недооценивалась эволюция 
взглядов декабристов после поражения восстания, среди всей этой ог
ромной литературы лишь незначительная ее часть отражает период пре
бывания декабристов в Сибири. Причем почти вся она посвящена в ос
новном одной проблеме — культурного вклада декабристов в историю 
Сибири и их влияния на население этого отдаленного края России.

Исследователи Б. Г. Кубалов, М. К. Азадовский, Ф. Л. Кудрявцев,
С. Я. Штрайх. А. Харчевников, В. Н. Соколов, Л. Чуковская, М. М. Бог
данова, М. Ю. Барановская, А. Малютина, А. Г. Базанов и Казан
ский и'. Г., А. П. Папчуков, Сафронов и другие, занимавшиеся сибир
ским периодом жизни декабристов, изучали только их культурно-просве
тительную деятельность и деятельность декабристов-исследователей 
флоры, фауны, климата края*).^

Правда,^даосерташюнная работа Л. Сокольского «Декабристы в си
бирский период ссылки и пос.пе «амнистии» (1840—-1860 гг.) несколько 
выводит сибирский период жизни декабристов за рамки краеведения, 
ибо Ьвтор поднимает вопросы отношения декабристов к общественности 
России второй четверти XIX века, анализирует их высказывания по важ
нейшим общественно-политически.М' события.м 40—60-х годов и, в связи 
с этим, касается эволюции взглядов по крестьянскому вопросу и пр-^- 
леме народа. Но практическая деятельность декабристов в Сибири Со
кольским рассматривается! так же, как и выше названными авторами, 

(только в плане культурного влияния на население края, как «стремле-

Ч «Сибирь* и декабристы» (статьи, материалы, неизданные письма под ред. 
М, К. А з а д о в с к о г о ,  М. Е. З о л о т а р е в а ,  Б. Г. К у б а л о в а), Иркутск, 
1925 г.; «Декабристы на каторге и в ссылке» (сб. материа.тов, статей), М., 1Э2о г., 
«Декабристы в Бурятии» (сб. статей), Верхнеудинск, 1927 г.; «Декабристы в Забай
калье» (неизданные материалы под ред. А. В. X а р ч е в н и к о в а), Чита, 9 5 .,
А Г Б а з а н о в и Н  Г К а з а н с к и й .  Педагогическая деятельность декабристов в 
Сибири («Советский Север». № 1. 1938. Л^) В. R  С о к о л о в ,
Новосибирск, 1946 г.; «Декабристы в Сибири» (Сб. статен), Нов^ибирск, 1952 г , 
А Д П а н ч у к о в  Культурно-просветительная деятельность декабристов в В ости- 
ной Сибири («Ученые записки Бурят-монгольского госпединститута». 947 г .
М Б а р а н о в с к а я ,  Декабрист Николай Бестужев, Москва, 1954 г., А. М а л  ю т и 
на. Декабристы в Енисейской ссылке («Енисей», лит.-худ. альманах, Красноярск, 
1954 г.); С а ф р о н о в ,  Декабристы в Якутской ссылке. Якутск, 19о5 й  Л-_Со К о л ь 
с к и й ,  Декабристы в сибирский период ссылки и после «амнистии» (1840 1860 гг.),
М., 1954 г. (автореферат).



ние в любых условиях быть полезными родине и народу», т. е. очень 
абстрактно, как культурно-просветительная работа вообще, без попытки 
увязать ее с общей эволюцией взглядов после поражения восстания и 
вскрыть политическую направленност!^.

Вопрос же о взглядах декабристов на Сибирь, ее производственные 
возможности и ту программу подъема ее производительных сил и куль
турного уровня, которую они выдвинули, в нашей исторической литера
туре не ставился и не изучался. Поэтому деятельность декабристов в Си
бири в значительной степени обеднялась. Она рассматривалась или 
только в краеведческом плане (Б. Г.' Кубаловым, М. К. Азадовским и 
др.), или же как простое продолжение их додекабрьской работы по 
подъему культурного уровня населения и исследованию природных бо
гатств нашей Родины (Л. Чуковская)^).

Безусловно, нельзя отрицать того, что деятельность декабристов 
в Сибири являлась в известной степени продолжением предыдущей их 
работы до 14 декабря. Но нельзя ее трактовать только как простое про
должение, ибо их деятельность в Сибири имела более широкий и целе- I/ 
устремленный характер, тесно увязывалась с осознанием своего нового 
назначения в освободительном движении, с новой формой политическо'! 
борьбы против самодержавно-крепостнического строя после поражения 
восстания — просветительством. Как показывает рассмотрение взглядов 
декабристов в сибирский период их жизни, дворянские революционеры 
после поражения восстания не сошли со сцены общественно-политиче
ского движения, а поднялись на новую ступень и заняли свое «идейное» 
место. Мы не можем согласиться с В. Н. Соколовым, который вычерк
нул декабристов в сибирский период их жизни из общественно-политиче
ского движения второй четверти XIX века'').

После поражения восстания, уже в период следствия, а затем в Чи
тинском и Петровском казематах декабристы приступили к проверке 
своего революционного мировоззрения, рассмотрению причин поражения 
восстания и извлечению уроков из него.

Пережив в период следствия кризис политических взглядов, часть 
участников движения (Беляев, Бобрищев-Пушкин, Оболенский, Трубец
кой, Фаленберг, Фролов, Якубович и др.) в условиях полного разложе
ния’ крепостнической системы хозяйства и обострения классовой борьбы 
внутри страны и в Западной Европе отказалась от тактики революцион
ной борьбы и перешла на позиции умеренного либерализма®). ^

Другая же часть участников движения (Н. Бестужев, И. Горбачев
ский, М. Лунин, Д. Завалишин, П. Борисов, И. Якушкин ir другие) не

2) Л. С о к о л ь с к и й ,  Декабристы в сибирский период ссылки и после «амнистии» 
(1840—1860 гг.), М., 1954 г., стр. 5 (автореферат).

3) М. К. А 3 а д о в с к и й. Странички краеведческой деятельности декабрист,)'» 
в Сибири («Сибирь и декабристы», Иркутск 1925 г., стр. 90); Б. Г. К у б а л о в ,  Кре
стьяне Восточной Сибири и декабристы, там же, стр. 32; Б. Г. К У б а л  о в. Сибир
ское общество и декабристы («Каторга и ссылка», 1925 г., Ле 8 (21); Л. Ч у к о в 
с к а я ,  Декабристы — исследователи Сибири («Сибирь и декабристы», Новосибирск,
1952, стр. 53—54). ioic .

П В. Н. С о к о л о в  в своей книге «Декабристы в Сибири» (Новосибирск, 191.» i-. 
стр 217) утверждает, что декабристам, высланным в Сибирь и на1недшим в ней все 
то, чего они добивались в России (отсутствие крепостного и дворянского душевладо- 
пи’я), «не оказалось на Родине идейного места. Они были отрезанным от России 
ломтем. «Деклассированными» помещиками, вынужденными здесь на «отшибе» устраи
вать свою новую беспоместную жизнь».

Рамки статьи не позволяют более подробно остановиться на изменении взглядов 
декабристов в период пребывания их в Сибири. В диссертационной работе эволюции 
взглядов декабристов отведена специальная глава. Здесь же даются лишь краткие 
и общие положения ее.

5) А. Б е л я е в ,  Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном, 
1805—1850 гг., Спб., 1882, стр. 2.



ТОЛЬКО осталась верной своему революционному мировоззрению, но, рас
смотрев причины поражения восстания и изучив свой опыт н опыт за
падноевропейских революций, пошла дальше — в сторону революцион
ного просветительства.

Уже во время анализа причин поражения восстания Д. Завалишин, 
И. Горбачевский, П. Борисов, Л. Поджио, С. Волконский и другие при
шли к выводу: «удачи и быть не могло», так как не было поддержки со 
стороны народа^).. Этот вывод разделялся большинством участников 
движения, оставшихся верными своему революционному мировоззрению, 
и имел широкое распространение в их среде. Его повторила — безуслов
но со слов декабристов — М. Н. Волконская. «Нельзя поднимать знаме
ни свободы,— писала она,— не имея за собою сочувствия ни войска, ни 
народа»^). Урок, извлеченный из поражения восстания, позволил передо
вым декабристам развить дальше свои взгляды: по-новому поставить
вопрос об участии народа в революционном движении.

Н. Бестужев в своем трактате «О свободе торговли и промышлен
ности» (1830—1832 гг.), касаясь июльской революции во Франции, пи
сал: «Во Франции надлежало сделать народную революцию и ниспро
вергнуть династию, чтоб отдать под суд министров» *).

М. С. Лунин, изучая борьбу польского народа 1830—1831 гг., под
черкивал, что столица Польши Варшава была освобождена с помощью 
армии и народа. «Народ был вооружен»,— писал он в своей' статье 
«Взгляд на дела Польши 1840 г.»^).

Одной из причин поражения польского восстания он считал то, что 
оно не было поддержано народом Галиции, Познани, Литвы, Волыни и 
Подолии. Они «... не пошевелились даже в то время,— писал Лунин,— 
когда отряды варшавской армии, проникая в эти провинции, приглаша
ли и заставляли местное население вооружиться для защиты царства»'®).

Для Лунина в сибирский период его жизни уже не стоял вопрос; 
привлекать или не привлекать народные массы к революционному дви
жению. Он отлично понимал, что «дух народный — непременное условие 
всех коренных переворотов», что только движение народных масс спо
собно смести и разрушить до основания старый строй. «Из вздохов за
ключенных под соломенными кровамй рождаются бури, низвергающие 
дворцы»,") — писал он.

Участие народа в революционном движении признали необходимым 
и другие декабристы (И. Горбачевский, А. В. Поджио, П. Борисов, 
Д. Завалишин и т. д.).

Однако дворянская ограниченность не позволила нм до конца и по
следовательно принять этот замечательный вывод. Они признали необ
ходимым и обязательным для успешной борьбы с самодержавно-крепо
стническим строем привлечение к восстанию «просвещенного» народа и 
считали, что участие' в движении неграмотных, отсталых и «непросвещен
ных» масс не может принести восставшим желаемых результатов. По их 
мнению, плоды может дать только то народное движение, которое осве
щено сознанием передовой политической идеи, «знанием передового ло-

Из «Записок» А. В. Поджио, «Избранные социально-политические и философ
ские произведения декабристов», М,, 1951 г., т. И, стр. 331.

М. В о л к о н с к а я ,  Записки, Спб., 1904 г., стр. 112.
Н. Б е с т у ж е в ,  Статьи и письма, М., 1933 г., стр. 165.
М. С. Л у н и н ,  Взгляд на дела Польши 1840 г., «Избранные социально-поли

тические и философские произведения декабристов», ЛА., 1951 г., т. 111, стр. 170— 171. 
Там же, стр. 171.

") Декабрист М. С. Л у н и н ,  «Сочинения и письма», ред. и прим, С. Я. Ш т р а п- 
X а. Труды Пушкинского дома при Рос. Акад. наук, 11, 1923 г., стр. 53.



рядка», к которому должно стремиться, т. е. когда в движении будет 
участвовать «просвещенный» народ.

Поэтому Лунин, несмотря на свой замечательный вывод о выдаю
щейся роли народа в революционном движении, в то же время заявлял, 
что «волнение масс редко бывает полезным для них самих и всегда ро
ковым для тех, кем оно вызвано»'^), и что «идея верховной власти на
рода— пустая мечта в ряду других химер»'^).

И хотя поражение восстания, казематы и ссылка наложили на них 
печать демократизма, повернули в сторону народа, но и эта школа ока
залась недостаточной в борьбе с классовой ограниченностью. Подойдя 
к идее народной революции, они не смогли встать на ее позиции, как 
это сделали революционеры-демократы Н. Г. Чернышевский и Н. А. До
бролюбов.

Поскольку в России, по их словам, не было «просвещенного» наро
да, способного принять участие в движении, декабристы закономерно 
должны были придти к выводу о необходимости просвещать народ, го
товить его к выполнению своей исторической миссии — сознательному 
участию в борьбе за полное уничтожение самодержавно-крепостническо
го строя в России. И в сибирский период жизни декабристы просвеще
нию народа стали придавать большее значение, чем до 14 декабря. Если 
до 14 декабря культурно-просветительная деятельность являлась только 
частью общеполитической борьбы, а основная тяжесть переносилась на 
революционное выступление, то после поражения восстания центр тяже
сти падает на просвещение, которое, по мнению декабристов, в частности 
Н. Бестужева, в условиях монархии «есть щаг к свободе»'"'). Револю
ционное же выступление относится в далекое будущее и возлагается на 
новое поколение, которое учтет ошибки их движения и будет действо
вать «побойчее» и решительнее,чем они. В песне неизвестного автора, по
священной И. И. Пущину, написанной в 1836 г. кем-то из его близких 
товарищей, говорилось;

ЛСдешь, паша родимая, поры да череды.
Кормить себе деточек новых побойчей.
Есть уж чем утешиться, не долго терпеть.
Подрастают молодцы, уж не нам чета...
Пустт> их будто учатся — равно трех любить:
Двух старушек-хромушек да деву-красу, 
Красавицу-девицу — что кровь с молоком.
Тогда будет жутко ворогам твоим,
Воспокаются, да поздно, во грехах своих.
Заживешь ты, матушка, тогда барыней,
Тогда-то, ро.цимая, вспомни об нас.
Сгреби наши косточки и поплачь па них'^).

Если революционное уничтожение царизма декабристы возложили 
па новее поколение, то на себя они взяли подготовку этой победы путем 
просвещения и поднятия культурного уровня народа, воспитания ново
го поколения, способного претворить в жизнь их идеи. Лишенные воз
можности в этой новой форме вести борьбу против самодержавно-кре
постнического строя в европейской России, они полем своей деятельности

'2) М. С. Л у н и н ,  Общественное движение в России, Письма из Сибири, ГИЗ, 
192G Гл стр. 25.

' )̂ Декабрист М. С. Л у н и н ,  Сочинения и письма. И, 1923 г., стр. 25.
■'') Институт русской литературы (Пушкинский дом в ,Ценинграде), ф. 604 (архив 

Бестужевых), ед. хр. 6(5575), л. 226, см. также: Б а р а н о в с к а я ,  Декабрист Николай 
Бестужев, М., 1954 р., стр. 178.

‘5) В. М. Орло. в ,  Декабристы (Поэзия, драматургия, проза, публицистика, лите
ратурная критика) М. — Л., 1951 г., стр. 202.



избрали Сибирь, куда забросило их царское правительство. С предель-- 
ной ясностью смысл этого нового назначения декабристов после пора
жения восстания в освободительном движении сформулировал М. С. Лу-* 
Н1ин: «Настоящее житейское поприще наше началось со вступлением на
шим в Сибирь, где мы призваны словом и примером служить делу, ко- 
торо.му себя посвятили»’®).

Считая просвещение источником прогрессивного развития псяког.) 
общества, а после поражения восстания — единственно возможной фор
мой борьбы с самодержавно-крепостническим строем, дворянские рево
люционеры с этой точки зрения взглянули на положение Сибири, пер
спективы ее развития, место и значение в системе Российской империи. 
Живя в Сибири, изучая ее, они пришли к выводу, что если распростра
нить просвепхение, поднять производительные силы п культурный уро
вень, то она сможет в рамках монархии, говоря словами Н. Бестужева, 
сделать «шаг к свободе», что приблизит ее к «лучшему будущему»--- 
превращению в свободную, равноправную и образованную спутницу рус
ского народа.

Исходя из этих просветительных взглядов на Сибирь, из чувства 
патриотизма, требовавшего от них в любых условиях служить свое.му де
лу «словом и примером», декабристы еЩе в казематский период жизни 
приступили к изучению экономики, производственных возможностей, 
культуры, положения народных масс, .места Сибири в системе Россий
ской империи с тем, чтобы выявить и наметить пути подъема производи
тельных сил и культурного уровня ее и в целом указать направление, по 
которому должно идти прогрессивное развитие этой отдаленной окраины 
России. Именно этими вопросами много и систематически занимались 
Д. Завалишин, Батеньков, Басаргин. Серьезное внимание им уделяли 
Муха нов, Корн илович, Бестужевы и другие декабристы.

При этом следует отметить, что сами они указывали иа целеустрем
ленный характер своих занятий. Завалишин неоднократно писал и гово
рил, что он много размышлял над судьбами Сибири и вел своп наблю
дения и опыты с тем, чтобы выявить все, «что могло относиться к непо
средственной по^пьзе края»”') .

Всестороннее изучение края привело декабристов к выработке свое
образной программы подъема производительных сил и культурного уров
ня Сибири.

В силу колониальной системы управления Сибирью для всех от
раслей ее народного хозяйства первой половины XIX века характерным 
было противоречие между потребностями развития производительных 
сил и экономико-технической отсталостью края. И декабристы поняли 
это огромное несоответствие между экономическими возможностями и 
потребностями развития различных отраслей хозяйства и той заброшен
ностью, отсталостью, которая царила в этом многообещающем крае 
России.

Они указывали, что Сибирь располагает огромным количеством со
вершенно неиспользованных пастбищных лугов, плодородных и удобных 
тля зе.млепашества долин, большим количеством полезных ископаемых. 
Но все это лежит мертвым капиталом и не приносит никакой пользы ни 
государству, ни местному населению, в то время как жители края стра
дали от недостатка хлеба, промышленных изделий, необходимых для 
удовлетворения насущных потребностей народа. Корнилович в 1830 г.

Декабрист М. С. Л у и н, «Сочинения и письма», под ред. С. Я. Штрайха II 
1923 г., стр. 6.

'^) Центральный Государственный Исторический Архив в Москве (ЦГИАМ), 
ф. III отд., I эксп., еД, хр. 61—79, 1826 г., л. 33.



писал, что огромные просторы Восточной Сибири совершенно не исполь
зовались: «хлеба там не сеют», а между тем климат и наличие свобод
ной земли, удобной для землепашества, «снабдили бы население этого 
края хлебом и спасли бы от голода, который оно часто переживает при 
скудном лове рыбы»'®). Но и те сравнительно небольшие массивы земли, 
которые использовались крестьянами, по мнению декабристов, обраба
тывались прадедовским способом, отсталыми и примитивными орудия
ми труда. «Земледелие здесь в младенчестве,— писал Н. Бестужев,— си
бирское крестьянство унавоживания земли еще не знает»'®). «;\ между 
тем нельзя не заметить,— как бы продолжал его мысль Н. В. Басар
гин,— что удобрение земли в некоторых местах, особенно там где есть 
солончаки, своевременно»^®).

Отсталость хозяйственной жизни Сибири в еще более глубокой и 
острой форме, по мнению декабристов, проявлялась и губительно сказы
валась на положении коренных народов края. Все декабристы (Н. Бесту
жев, К. Торсон, Корнилович и др.) отмечали почти полное отсутствие 
земледелия у «туземцев» и чрезвычайно низкий уровень развития ос- 
HOBHoii отрасли их хозяйства — скотоводства.

Знакомство с природными богатства.ми сибирской земли еще более 
наглядно показало декабристам вопиющее противоречие между огром
ными производственными возможностями и- про.мышленным убожеством 
края. И они писали, что всех имеющихся огромных богатствах «фабрич
ная промышленность находится в совершенном детстве»^'), что отрица
тельно сказывается на материальном положении народных .масс, так как 
«немало предметов первой необходимости, которые можно было бы с из
бытком производить дома, привозятся из России,--писал Корнилович,— 
и покупаются дорогою ценою, что отнимает у многих возможнеють к 
приобретению оных, оттого же и сия несоразмерность в ценах на одно
родные предметы»"2). И декабристы, чутко относившиеся ко всему тому, 
что касалось интересов народа, отмечали, что примитивный уровень раз
вития сельского хозяйства и про.мышленнссти, несмотря на огро.мные при
родные богатства, приводил к тому, что население Сибири не испытыва
ло всеобщего благоденслшя, среди него имелась значительная часть, ко
торой известны были и голод, и различного рода лишения.

Корнилович сумевший сразу разглядеть и , понять имущественную 
дифференциацию крестьянства Сибири, писал: «Сибирских крестьян
можно разделить на три разряда: на старожилов, кои почти довольно 
зажиточны — у редкого найдете на дворе менее 4 или 6 лошадей, у них 
до 30 или 40, и в изобилии всего, что принадлежит к сельскому хозяй
ству; на переселенцев, переходящих в Сибирь из разных русских губер
ний целыми семьями с домашним скарбом, которые, будучи народом 
промышленным, довольно скоро разживаются, и, наконец, на так назы
ваемых посельщиков, отправляемых туда за разные проступки»^®).

По словам Корниловича, положение их далеко не одинаково'. Если 
старожилы в основном зажиточны, то ссыльно-поселенцы находились 
в совершенно ином состоянии. Подавляющее их большинство прибыва
ло на места своего назначения ничего не и.мея. «С.мело можно положить, 
что нз 50 че-товек один приходит с каким-нибудь достатком»,— писал 
Корнилович. И вся эта огромная масса, чтобы не умереть с голода, 
с первых же дней своего пребывания в Сщбири шла в паем к бога-

ЦГИАМ, ф. III отд., I эксп., ед. хр. 61—79, 1826 г., л. 173. 
>3) Н. Б е с т у ж е в ,  Письма из Сибири, Иркутск, 1929 г., стр. 14. 
-0) ЦГИАМ, ф. 279 (Якушкиных)!, оп. 1, ед. хр. 176, л. 20.
-') А. Р о з е н ,  Записки декабриста, Спб., 1907 г., стр. 189.
22) ЦГИАМ, ф. III отд., 1 эксп., ед. хр. 61—79, 1826 г., л. 177.
23) Там же, л. 72.



тым крестьянам. Ничего не заработав у зажиточного крестьянина, посель- 
щик, вынужденный после шестимесячной льготы поступить в оклад, сра
зу же попадал в число недоимщиков. Чтобы избежать наказания кнутом, 
входил в долги и, не и.мея возможности рассчитаться с кредитором, та
ким же крестьянином, как он сам, попадал в кабалу.

Ухудшению положения народных масс края, по мнению Д. Завали
шина, Н. Бестужева, М. Муравьева-Апостола, Вегелнна и других, спо
собствовал административный произвол и ограбление населения купца- 
ми-торговцами, местными чиновниками, духовенством, которые больше 
всего заботились о собственном обогащении, а не об исполнении своего 
долга.

Все это, по мнению декабристов, создавало почву для развития ка
бальных отношений. Пользуясь своими накоплениями и богатствами, за
житочные крестьяне сделали обычным явлением долговую систему «да
вая крестьянину в нужде деньги па уплату повинностей и заставляя его 
расплачиваться потом вдвое и втрое работою»^''),— писал Д. Завалишин. 
Таким образом, декабристы совершенно правильно считали, что широкое 
распространение кабальных отношений являлось тяжелым пороком, 
«злом», как говорили они, социальных отношений в Сибири.

Взгляды декабристов на кабальные отношения в сибирской деревне 
говорят о том, что дворянские просветители при всей своей идеализации 
Сибири и положения ее населения сумели подняться до довольно глубо
кого понимания имущественной дифференциации крестьянства и соци
ального неравенства в этом богатом крае и сделали попытку объяснить 
его, что имело безусловно большое значение для дальнейшего развития 
взглядов самих декабристов. Широкое распространение кабальных от
ношений в крае, где не было помещиков и крепостного права, застави
ло дворянских революционеров глубоко задуматься над причинами, по
рождающими это социальное зло, толкало на поиски нового обществен
ного строя, лишний раз убеждало, что только с изменением политики 
русского царизма в Сибири и отстранением от престола романовской 
монархии возмсж.чо будет коренным образом изменить положение на
родных масс как в России, так и в Сибири. Однако, указав на кабалу 
как явление, характерное для социально-экономических отношений си
бирской деревни, декабристы не могли до конца и глубоко понять при
чины столь широкого ее распространения. Они правильно считали, что ви
новником этого социального зла являлось правительство, которое обре- 
.меняло население государственными налогами и различного рода побо
рами. Но декабристы не могли понять, что широкое развитие кабальных 
отношений в сибнрско!! деревне порождено госпо.дством торгового и ро
стовщического капитала в Сибири, с помощью которого метрополия, как 
указывает советский исследователь Р. Кабо, экономически подчиняла 
себе свою колонию*®).

Будучи просветителями, декабристы важнейшей причиной экономи
ческой отсталости Сибири и тяжелого материального положения кре
стьянства считали низкий уровень состояния образования и просвеще
ния. Все они отмечали почти полное отсутствие в Сибири людей грамот
ных и образованных. Но наиболее полную картину состояния образова
ния в Сибири на примере восточной ее части дал Муханов в своей за
писке «О просвещении п образованности», написанной им на поселении. 
«В одной волости, взятой мною наугад,— писал он,— из 3600 душ ока
залось грамотных только 8 человек и то взрослых, и учение которых

2̂ ) «Восточное обозрение», 1882 г., Лт 9, стр. И.
2̂ ) Р. К а б о ,  Города Западной Сибири, М., 1949 г., стр. 124.



ДОЛЖНО отнести ко времени С13ободного преподавания. Число грамотиы.х 
в других волостях редко выходит из этого соотноше?1ия»* *®).

Подобное состояние образования, по словам Муханова, не могло 
быть иным, так как «число приходских училищ чрезвычайно мало и дей
ствие оных слабо. Большая часть волостей и Степных ду.м не 1гмеет во- 
все»^^). Декабристы отмечали, что еще на болер низком уровне находи
лась грамотность среди ^коренных народов Сибири, ибо царское прави
тельство, присоединив ооширную территорию с отсталым населением, 
ничего не сделало по изменению его состояния, и «...край тот остается 
почти в той же дикости, в какой был при открытии»^®),— писал Корни- 
лович.

Однако, говоря об отсталости и «дикости» коренных народов Сиби
ри, декабристы не смотрели на них на «иноверцев-дпкарей», неспо
собных достичь вершин цивилизации. Они понимали, что народы Сиби
ри отстали в своем развитии, но они могут идти наравне с лучшими пле
менами человеческого рода. В этом отношении очень характерно сравне
ние Н. Бестужевым быта бурят с греками гомеровской эпохи в его статье 
«Очерки Забайкальского хозяйства». Сравнивая быт этих двух народов 
и устанавливая у них общие закономерности развития, Н. Бестужев тем 
самым доказывал, что буряты вполне способны со следующим шагом 
исторического развития достигнуть высот культуры и цивилизации^э).

.Характерно, что, говоря об отсталости и отсутствии образования 
в Сибири, декабристы подчеркивали,что население края, особенно моло
дое поколение, стремится к просвещению. Но ни местное начальство, ни 
духовенство не может удовлетворить его запросов, так как само слабо 
грамотно. Приезжие же из России чиновники ищут себе только «будущ
ности и состояния» и не желают трудиться на этом благородном попри
ще. Декабристы отлично осознавали, что экономическая и культурная 
отсталость Сибири не случайна, что она имеет прямую связь с общей 
отсталостью России.

Однако, не понимая того, что Сибирь, являясь частью России, ис
пытывала тот же гнет крепостнического строя, который сковывал разви
тие ее европейской части, декабристы подчеркивали другую сторону, ока
зывающую парализующее и губительное влияние на ее развитие — это 
«обсгоятельства, в которые поставили Сибирь» с первых дней ее завое
вания®®), «плохое управление краем», т. е. катониальную политику ца- 
риз.уа. Д. Завалишин писал, что правительство превратило этот богатый 
край в «место ссылки», источник пополнения государственной казны, сна
чала путем выкачивания пушнины, а затем драгоценных .металлов и кам
ней, где «не только введена каторжная работа для преступников, но це
лые свободные поселения приписывались к заводам и в обязательную 
военную службу, в казаки...»®').

Тормозящую роль системы управления краем царским правитель
ством декабристы видели в том, что правительство, оберегая устои ста
рого строя, всячески задерживало распространение просвещения. Буду
чи кдеалистами в объяснении яв^лений общественной жизни, они прида
вали огромное значение просвещению, успехам разума, считая их глав

но ЦГИАМ, ф. 1707 (Муханова), ед. хр. 10, л.
Там же.
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ными двигателями исторического прогресса. С этой точки зрения они и 
подходили к объяснению причин упадка или успехов сельского хозяйст
ва и промышленности. Так, по мнению Батенькова, «вопрос об улучше
нии сельского хозяйства предполагает условие обновления чувства, 
в успехах разума и духа»^^). Батепькоз считал, что ни в России, ни 
в Сибири вообще ннкем! еще не было понято новое чувство, т. е. «стрем
ление к лучшему», которое только и может двинуть вперед зем- 
леделие^^). Крестьяне, по его словам, были «удалены от общего хода 
цивилизации», а также в силу тяжелых налогов и злоупотреблений ме
стной администрации не могли способствовать развитию экономики 
края^').

Кро.ме этих общих причин, мещавших развитию сельского хозяйст
ва, по мнению Батенькова, для Сибири существовала специфическая— 
это «монополия землн»^®).

Однако, высказав эту замечательную мысль, Батеньков не смог уви
деть господства в Сибири системы государственного феодализма и всех 
его губительных последствий для развития края. Батеньков смог уло
вить только одно, что при монополии казенной земли временное, част
ное владение не стимулирует вкладывание частных капиталов в землю, 
а следовательно, тормозит соверщенствование, рационалпзирование и раз
витие сельского хозяйства и отдельных его отрасчей. Видя эксплуата
цию сибирского населения крепостническим государством, все декабри
сты, в том числе и Батеньков, не поняли, что она основывалась на пра
ве феодальной собственности государства—вотчинника на землю. Отсю
да они не смогли и глубоко осознать губительного влияния на Сибирь 
крепостнических традиций и всей системы крепостнического управления 
ею. Поэтому, говоря об отрицательной и тормозящей роли царизма в Си
бири, они подчеркивали только то, что видели, так сказать, на поверхно
сти: неспособность и нежелание царского правительства управлять раз
витием края, незаинтересованность его в устройстве правильной колони
зации, в развитии местной промышленности, торговли, путей сообщения. 
Все это, по мнению декабристов, привело к слабо11 связи сибирского хо
зяйства с российским рынком, к недостатку сбыта сельскохозяйственной 
и промышленной продукции.

Декабристы придавали большое значение рынку в деле экономиче
ского развития страны. Именно отсутствие рынка сбыта они считали 
главнейшей причиной отсталости сельского хозяйства. Н. Бестужев го
ворил, что достаточно одной этой причины, «чтобы уронить хлебопашест
во»̂ ®) .

Взгляды декабристов на Сибирь показывают, на какую высоту под
нялись дворянские революционеры в сибирский период жизни по сравне
нию с представителями чиновничье-бюрократического аппарата управле
ния, которым чуждо было сознание государственной важности освоения 
природных богатств и промышленно-земледельческой колонизации Си
бири как средства подъема экономической жизни края в интересах на
родных масс. В их глазах и пре.дставлении русского общества того вре
мени суровая природа Сибири не подавала никаких надежд для буду
щего ее развития. Эти взгляды на бесперспективное будущее Сибири от
разил наблюдатель 40-х годов XIX в. Герсеванов в своей статье «Замеча-

32) Рукописный отдел библиотеки им, В. И. Ленина, ф. Батенькова, ед. хр. 5/30, л. 1.
33) Там же.
3*) Там же, л. 2.
33) Там же, л. 3 об.
36) Б е с т у ж е в  Н., Статьи и письма, М., 1933 г., с.р. 239.



ния о торговых отношениях Сибири и России»: «Пока на земном шаре 
будут существовать нынешние законы природы,— писал он,— до тех пор 
устья Оби и Лены будут загромождены льдами... Монголам искони суж- 
лено быть скотоводами, а обитателю Сибири звероловом». И он заклю
чал: «Одним словом, с какой стороны ни смотреть на Сибирь, на ее 
климат, географическое положение, физическое образование, произведе
ния, нынешние торговые обстоятельства, полудикое устройство стран, 
прилегающих с юга, недостаток сообщений—-все заставляет думать, что 
ей надо1Лго еще суждено остаться пустыней»^^). И Герсеванов делал вы
вод, что раз Сибирь представляет пустыню и непроизводительно высасы
вает «соки России, сама оттого не тучнея», то необходимо вывезти из 
нее производительные силы и капиталы, употребив их на экономическое 
развитие метрополии. Даже такой вдумчивый государственный деятель 
России первой половины XIX в. как М. М. Сперанский, имевший воз
можность близко познакомиться с этим отдаленным краем, проглядел 
его богатейшие возможности и считал, что Сибирь лишь «прекрасное 
место для ссыльных, но не место для жизни п высшего гражданского 
образования, для устроения собственности твердой, основанной на хле
бопашестве, фабриках и внутренней торговле»^®).

Современник М. М. Сперанского П. А. Словцов, проведший всю 
свою сознательную жизнь в Сибири и много лет трудившийся на попри
ще сибирского образования, считал, что «земле.делие, и в тесном и 
в пространном смысле взятое, не представляет широких надежд». Огром
ная заслуга декабристов состоит в том, что они, воодушевленные чувст
вом патриотизма и горячим стремлением улучшить положение народных 
масс, поднялись выше всех этих отсталых и реакционных взглядов на 
Сибирь, увидели блестяище перспективы ее развития и всеми имеющи
мися у них мерами и средствами стали трудиться на пользу края во имя 
его светлого будущего.

Более того, декабристы выступили с программой подъема 
производительных сил и культурного уровня Сибири. Наиболее 
полно она изложена в письмах из крепости А. О. Корниловича, подан
ных на имя царя или Бенкендорфа, в многочисленных статьях о Сиби
ри Г. С. Батенькова, Д. Завалишина, П. Муханова, Басаргина, записках 
и статьях других декабристов, написанных в период пребывания в Си
бири или после амнистии.

Прежде всего, декабристы считали возможным и необходимы.м под
нять главную отрасль народного хозяйства Сибири, являпшу1бся источ
ником благосостояния масс — сельское хозяйство. С этой целью 
А. О. Корнилович считал необходимым изменить для сибирских крестьян 
существующую систему налота, переложив ее тяжесть с плеч беднейших 
крестьян на зажиточных, а именно: «Сбавить третью часть или полови
ну с подушного оклада и дополнить недостаток податью с нмуществ, то 
есть с лошадей, крупного и мелкого рогатого скота н с посевов разного 
рода хлеба»®®). Посельщикам же, прибывающим в Сибирь, он предлагал 
оказывать помощь в обзаведении хозяйством путем выдачи ссуды в раз
мере от 30 до 50 рублей, что позволит им «пользоваться оседлостью, — 
писал Корнилович, — привяжет к месту поселения»'*®) и, следовательно, 
сделает полезными и деятельными для Сибири жителями.

Цитируется по кн. Н. Н. К о з ь м и н а «Очерки прошлого и настоящего Си
бири», Спб., 1910 г., стр. 172—173.
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Кроме ТО ГО , ОН считал необходимым завести в главных городах Си
бири школы сельского хозяйства, с устройством при них ферм садовод
ства, которые должны были распространять агрономические знания сре
ди^ крестьянства Сибири, готовить кадры специалистов по сельскому хо
зяйству, содействовать «образованию туземцев, почти незнакомых с 
улучшениями земледелия и успехами просвещения, введенных в быту 
европейской России»'"). Для развития земледелия среди бурят он пред
лагал местному сибирскому начальству самому и.через Хамбо-Ламу при
учать бурятские племена к трудолюбию и занятию земледелием, со.тей- 
ствовать пере.ходу их от кочевого образа жизни к оседлости''^).

Нетрудно заметить, что программа Корниловича имеет ярко выра
женный буржуазно-демократический характер. Исходя из того, что 
в Сибири отсутствовало крепостное право и существовала, по его сло
вам, одна категория крестьянства — казенные крестьяне, зависимые 
только от государства, и учитывая наличие неиспользованных природ
ных богатств, неподнятой целины и пастбищ, он считал возможным при 
уменьшении главного з л а — сбора государственных налогов, улучшить 
положение народных масс, превратив сибирское крестьянство в более 
или менее зажиточных фермеров и промышленников. Не понимая сущ
ности господствовавших феодальных отношений в Сибири, Корнилович 
прещтагал учредить в ней такую систему податей, которая введена была 
после буржуазных революций в европейских странах. Предложение же 
его относительно привлечения местного духовенства и чиновников к бла
городной деятельности, улучшения положения коренных наро.тов свиде
тельствует об ограииченкостн взглядов декабриста, оказавшегося нсспо- 
собны.м понять, что в условиях господства крепостничества и са.модер- 
жавия бессильны частные меры, тем более утопичны и нереальны надеж
ды на то, что царское правительстгю и его слуги — сибирские чиновники 
и духовенство бескорыстно могут способствовать улучшению положения 
национальных меньшинств. И несмотря на этот утопизм, программа 
Корниловича имела прогрессивный характер. Она защищала интересы 
народных масс и имела целью улучшить материальное положение не 
только поселыциков, но и всего крестьянства Сибири, страдающего от 
ограбления через систему пку.дарственных налогов.

Euie более смелый план по подъему сельского хозяйства Сибири 
выдвинул Г. С. Батеньков. Считая одной из главных причин отсталости 
сельского хозяйства Сибири монополию казенной земли, он, по сущест
ву, предложил уничтожить ее. «В настоящее время было бы благоде
тельным средством разрешение продажи казенных земель в частную соб
ственность, разумеется в размерах достаточных, но не чрезмерных»'*^). 
И он считал необходимым распродать пустующие земли, принадлежа
щие ведомству Алтайских горных- заводов, и все те, которые принадле
жат казне, всем желающим купить их в частную собственнсють; другую 
их часть отдать в награду за апужбу чиновникам или обратить в оброч
ные статьи, или поселить разночинцев, наделяя их 15-десятииным участ
ком, или отдать под дачи городским жителям.

Понимая, что новые владельцы встретили бы огромные затруднения 
в свободных рабочих руках в силу слабой заселенности края, он считал 
возможным разрешить им на «особенных правилах» селить на своих 
землях неоседлых ссыльно-поселенцев и людей свободных состояний, ин
тересы которых должны были ограждаться законами.

Я) ЦГИАМ, ф. 111 отд., 1 эксп,, ед. хр. 61—79, 1826 г., л. 173 об.
■•2) Там же, л. 209 об.

Рукописный отдел библиотеки им. В, И. Ленина, ф. Батенькова, ед. хр. 
5/30, л. 2 об.



Следовательно, Батеньков ратовал за введение в Сибири принципа 
буржуазной частной собственности, за организацию и развитие частно
владельческих образцовых хозяйств фермерского типа, основанных на 
применении вольнонаемного труда, которые должны были явиться при
мерами для местного крестьянства"’'*).

 ̂ Безусловно, программа Батенькова по подъему сельского хозяйства 
Сибири далека от правильного разрешения этого вопроса. Ссыльные и 
люди свооодных состояний, водворенные на земли частных владельцев, 
превратились бы в экономически зависимых сельскохозяйственных рабо
чих, эксплуатируемых фермерами. А разночинцы, наделенные 15 дес. 
^емлн, не смогли бы вьтдержать конкуренции с фермерами и разорились 
бы, превратившись в сельскохозяйственных рабочих.

И все-таки, несмотря на это, осуществление програм.мы Батенькова 
имело бы большое положительное значение для развития Сибири, хотя 
и не разрешило бы окончательно вопроса подъема и развития произво
дительных сил края, ибо подтуСм их был возможен только при полном 
разрушении старого феодального способа производства. Однако реали
зация ее, если учитывать, что в Сибири не было помещичьих владений, 
привела бы к более быстрому процессу классовой дифференциации, раз
ложению феодального способа производства и более быстрому вызрева
нию капиталистических отношений в недрах старого строя и, следова
тельно, известному подъему уровня сельского хозяйства Сибири.

Все декабристы (Корнилович, Батеньков, Н. Бестужев, Басаргин и 
другие) считали необходимым для подъема сельского хозяйства Сибири 
открыть новые пути сообщения, рынки сбыта, привлечь капиталы и т.д.'’̂ ). 
Вегелин же с целью предотвращения ростовщических сделок и роста за
кабаления крестьян предлагал в каждой волости открыть банки для кое- 
стьян""^). « и

Декабристы также считали, что наряду с сельским xoзяйcтвo^t нема
ловажное значение в подъеме благосостояния масс играет промышлен- 
ност;>, 1,оторая в си.чу наличия природных богатств могла бы получить ши- 
pOivv/c ра..гЛ1тие в Сибири, если бы к этому были приняты меры.

М. В. Басаргин, посвятивший этому вопросу обширнейшую записку 
«и развитии промышленности и торговли в Сибири»^Д, считал, что прави
тельство и русское общество прежде всего должны обратить внимание на 
поооженне Сибири, на наличие в ней огро.мных природных богатств раз
работка которых доставила бы большие вьнюды населению и государству 
Но чтобы заставить эти богатства служить человеку, по словам Басарги
на нужно было в Сионрь привлечь людей дельных и образованных спо
собных бескорыстно трудиться на пользу края, и «найти средство при
влечь капиталы из России» или дать возможность небольшим местным 
капиталам соединиться для развития существующих отраслей промыш-

Мысль об огромном значении в подъеме сельского хозяйства Сибири овгани- 
зации образцовых хозяйств и пропаганде их опыта среди крестьянства Сибиои шиоо 
ко была распространена среди декабристов. Об этом свидетельствует письмо^М Be" 
тужева с Амура от 26 сент. 1857 г., в котором он дает высокую оценку деятельш^т^й 
П. В. Казакевир, сподвижника Невельского, организовавшего «без мечтании в обла 
сти утопии» «образцовые фермы и огороды» и действовавшею « о и Г  поимёоом что 
по мысли М. Бестужева, давало положительные результаты в освоении края с Т ’«Пу-
Г а х Г ч и т ю Т ш И  г.! «Забайк^ье»" (а.2 -

(18о/ г.)-рукопнснын отдел бнбл. им Ленина, ф. Батенькова ед хр 5/3- Н В Б а
l '2 7 9 ,^ Я к y “ ы\)ё°eд.'^x” 6 и ™ т Т "” "  "Р°«“ шленности в Сибири»’, ЦГИАМ.

'*■') ЦГИАМ, ф. 1146 (Волконски.х), оп 1, ед. хо. 79 л 8 
"‘б ЦГИАМ, ф. 279 (Якушкиных), ед. хр. 176.



ленности н для основания новых''®). И он предлагал правительству ра.з- 
решать и поощрять образование компаний, по примеру которых начали 
бы объединять свои капиталы и другие мелкие промышленники Сибири.

Более того, хорошо изучив производственные возможности края, Ба
саргин в своей «Записке» конкретно указывал, какие фабрики, заводы 
возможно и необходимо открыть в Сибири и какие меры нужно принять 
для развития каждой отрасли народного хозяйства ''®).

Большую надежду в вопросе подъема производительных сил декабри
сты возлагали на торговлю как на один из важнейших стимулов в разви
тии промышленности. Однако большим тормозом для се развития, по их 
мнению, являлось отсутствие удобных и дешевых путей сообщения. И они 
считали своим долгом работать над отысканием новых, улучшением суще
ствующих, которые бы связывали Сибирь с Россией и иностранными госу
дарствами.

В 1836 г. Ы. В. Басаргин написал записку «Об устройстве дороги от 
г. Тюмени до реки Камы в город Пермь», в которой высказывал мысль о 
необходимости постройки железной дороги от Тюмени до Перьми, а от 
Перьми во внутренние российские губернии, предлагал установить прави
льное водное сообщение по системе российски.х рек'"’) .

Г. С. Батеньков в статье «О дорогах Сибири» (1857г.) ратовал за про
ведение железной дороги в Сибири, придавая ей огромное значение в де
ле присоединения отсталого сибирского края к образованному миру. З а
мечательно то, что Батеньков предлагал проложить ее по крайнему севе
ру, так, чтобы окаймить его и тем самым дать возможность развитию 
«здесь фабричности», ремеслам, различным промыслам и торговле^'). 
Чтобы способствовать внутреннему развитию торговли, Батеньков считал 
необходимым провести шоссейную дорогу от Перьми до Тобольска, а от
сюда, по правому берегу Иртыша, до Томска, затем к Иркутску и до на
чала Амура. Но если Басаргин, Батеньков и другие декабристы свое вни
мание сосредоточили на отыскании более удобных и легких путей сообще
ния Сибири в основном с внутренними губерниями России, то Корнилович 
мечтал об установлении и развитии широких торговых связей Сибири 
через Охотск «с новыми республиками» на Американском материке®^). 
С этой целью он предлагал, прежде всего, устроить дорогу между Охот
ском и Якутском, непроходимые и необжитые места между которыми 
затрудняли доставку товаров в Охотск; организовать на Тихом океане 
купеческий торговый флот, для строительства которого, по его словам, 
имелось все необходимое (лес, свободные рабочие руки и т. д .) ; открыть 
на пожертвования богатых сибирских купцов училище для подготовки 
«ученых шкиперов» и учредить коммерческое училище®®).

Для установления торговых связей с Китаем, по словам Корни- 
ловича, нужно было бы отправить на Амур экспедицию для сбора сведе
ний о течении этой реки, положительные результаты экспедиции доста
вили бы России возможность плавания по Амуру — «обстоятельство, 
входившее в намерение Петра I»®**).

Итак, в результате всестороннего изучения Сибири, ее природных 
богатств, производственных возможностей дворянские революционеры 
наряду с программой подъема сельского хозяйства выдвинули и про
грамму подъема промышленного уровня Сибири.

л.

■'8) ЦГИАМ, ф. 279 (Якушкиных), ед. хр. 176, л. 16.
■‘®) Там же, л. 22. 
s") Там же, ед. хр. 179.
8') Рукописный отдел библиотеки им. В И. Ленина, ф, Батенькова, ед. хр. 5/3, 
20.
“ ) ЦГИАМ, ф. 111 отд., 1 эксп., ед. хр. 61—79, л. 171.
83) Там же, л. 174.
8<) Там же, л. 177.



Кроме этого, они наметили программу культурного подъема края 
и ликвидации его отсталости.

Разрабатывая мероприятия по распространению грамотности и 
образованности среди населения Сибири, декабристы, безусловно, руко
водствовались мыслью: «Каждый шаг просвещения в монархии есть шаг 
к свободе». Но в своих официальных записках, предназначаемых для 
правительства и сибирского начальства, они не могли говорить о том, 
что распространение просвещения приведет в конечном счете к борьбе 
с правительством, ускорению гибели колониализма и самодержавно
крепостнического строя. Они обращали внимание на другую сторону 
значения образования и грамотности для народа — это то, что просве
щение поможет человеку улучшить свою жизнь, даст возможность поз
нать природу, разумно использовать ее богатства и стихийную силу и тем 
самым увеличить богатства государства. И, акцентируя внимание толь
ко на эту выгодную сторону образования и просвещения для правитель
ства и народа, декабристы одним из главных пунктов программы воз
можного подъема Сибири выдвинули задачу распространения просвеще
ния и образования народных масс.

Для подъема культурного уровня Сибири декабристы, в частности 
Корнилович, Муханов и другие, не рассчитывая на то, что правитель
ство пойдет на расширение системы существующих приходских школ и 
организацию новых, и основываясь на «сильном стремлении поселян 
к просвещению», предлагали организовать училища на пожертвования 
самого населения®®).

Убеждая в полезности и необходимости распространения грамотно
сти и просвещения среди населения Сибири, Муханов в своей записке 
«О просвещении и образованности» следующим образом коротко и ясно 
формулировал программу ликвидации культурной отсталости крестьян-|<  ̂
ских масс Сибири: « Д о з в о л и т ь  п р о и з в о д и т ь  п е р в о н а ч а л ь 
н о е  о б у ч е н  н е с в о б о д н о  и л и  п р и  к а ж д о й  ц е р к в и  и в к а  ж- 
д о й  в о л о с т н о й  д у м е  п р и х о д с к и е  у ч и л и щ  а»®®) (подчеркну
то Мухановым). Он предлагал открыть гимназию в Красноярске, а Ир
кутскую преобразовать в высшее учебное заведение, до того времени, 
«пока правительство не сочтет нужным ввести здесь университет»®^.

Замечательно то, что автор «Записки» предлагал при Иркутской 
гимназии завести музей, который бы знакомил учащихся и население 
с богатствами края, и составить «Ученый Комитет» по сбору сведений 
о Сибири. Такое предложение Муханова не было случайным, а имело 
глубокие причины и вытекало из общих взглядов декабристов на поло
жение Сибири в системе Российской империи. Декабристы видели, что 
в русском обществе существуют неправильные и тенденциозные пред
ставления о Сибири как стране, пригодной только для жизни «отвержен
ных» и не имеющей будущего. Деятельность же «Ученого Комитета» и 
музея должны были помочь разбить эти ложные взгляды на Сибирь, 
привлечь к ней внимание передовых людей и правительства и вызвать 
стремление заняться освоением ее природных богатств.

Наводнение Сибири «навозными» чиновниками, не интересовавши
мися судьбами края и преследовавшими одни лишь корыстные интере
сы, заставило Муханова предложить сибирскому начальству при Иркут
ской гимназии устроить специальный 9-й класс, в котором бы подготов- 
.лялись ученики для служебной деятельности в Сибири. Учащихся же

“ ) ЦГИАМ, ф. Ill отд., 1 эксп., ед. хр. 61—79, 1826 г., Письмо Корниловича из 
крепости, л. 209 об.; ЦГИАМ, ф. 1707 (Муханова) Записка Муханова «О просвеще
нии и образованности», ед. хр. 10, л. 18, 19.

■■*) ЦГИА.М, ф. 1707 (Муханова), ед. хр. 10, л. 18.
Там же, л. 10. II.
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пансиона после окончания его переводить на казенное содержание в выс
шие специальные учебные заведения столицы, с обязательством после 
окончания их вернуться в Сибирь и направить свою деятельность на 
пользу края. « У с и л е н и е  о б щ е с т в е н н о й  о б р а з о в а н н о с т и  
з а  г н е т  п р а в и т е л ь с т в а  н е о б х о д и м о  в С и б и р и ,  — писал 
МуханО'В, — б о л ь ш е  ч е м  в д р у г и х  ч а с т я х  Р о с с и  и»“*) (под- 
чевкнуао М ухановым.— / ’. Ш . \ .

11адо полагать, что декабристы, придававшие огромное значение 
образованию и просвещению в деле прогрессивного развития Сибири, 
полностью разделяли эту программу подъема культурного уровня народ
ных масс.

Замечательным в программе всестороннего подъема Сибири, выд
винутой ими. было то, что они не ставили вопроса об отделении Сибири 
от России. Напротив, хорощо понимая, какое большое значение может 
иметь Сибирь для усиления могущества России и какое положительное 
влияние может оказать русская культура на отсталые коренные народы, 
декабристы высказывали мысль о необходимости «вторичного» присоеди
нения Сибири к России. Г. С. Батеньков в своих статьях «Об управлении 
Сибирью» (в 40—50-х гг.) писал: «Такая страна как Сибирь необходимо 
содержит в себе историческую истину и в настоящее время она чисто 
гражданская отдаленность края, недостаток ее средств, все эти понятия 
относительные и зависят от времени. Потребны и другие понятия, чтобы 
утвердить Сибирь как верную спутницу России и присоединенную не
когда в качестве дикой и пустынной еще раз присоединить как образо
ванную и прогрессивную»^®).

В то же время он считал, что «в законной форме можно уже разви
ваться идее сего отделения, как достаточно признанной и установившей
ся. С одной стороны, главное управление может обсудить новое прави
ло, новую меру. С другой стороны, ходатайствовать об изъятии из об
щих по государству постановлений. Ежели полученный циркуляр здесь 
неудобоисполним, представляет другие условия времени и расстояний»®”).

В этих высказываниях Батенькова довольно ясно выражен взгля.д 
д"кабписта на место Сибири в системе русского государства. Батеньков 
фактически требовал уничтожения колониального гнета и предоставле
ния Сибири свободы, самоуправления, известной автономии и включе
ния ее в состав России не на правах колонии, как это было до сих пор, 
а на положении равноправной и неотделимой спутницы русского народа.

Говоря о необходимости «вторичного» присоединения Сибири 
к России, Батеньков, несомненно, имел в виду те усилия и мероприятия, 
которые должны быть направлены к приобщению коренных народов 
Сибири к более высокой русской культуре. Он совершенно правильно 
считал, что с присоединением их к России и распространением русской 
культуры они могут быть спасены от вымирания. R одиннадцатой 
статье «Об управлении Сибири», говоря о их плачевном состоянии и 
сближении с русскими, Батеньков писал: «Опять нужна концепция, что
бы охранить сих инородцев от конечного истребления и их же как ко
ренных жителей еще раз присоединить»®'). Завалишин же высказывал 
недовольство тем. что в Сибири еще слабо распространяется прогрессив
ное русское влияние на «инородцев». Как всегда преувеличивая, он даже 
склонен был думать, что отсталые народы начали подчинять русских 
своему влиянию®®).

'*) иГИ.ДМ, ф 17П7 (Муханова), оп. I, ед. хр. 10, л. 7.
Гукс"!!» ый тлел библиотеки нм. В. И. Ленина, ф. Батенькова, ед. хр. 219, л. 49. 

®''') Та».: же.
5') Там же, л. 38.
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Корнилович же, развивая дальше точку зрения декабристов о про
грессивном влиянии русской культуры, приходил к выводу, что Россия 
играет прогрессивную роль по отношению к народам Востока и Азии. 
«Непременным последствием влияния России в тех странах, — писал 
он, — будет водворение общественного порядка, промышленности и 
просвещения посреди народов, ныне коснеющих в невежестве, как между 
полудикими ордами, живущими теперь грабежом и разбоями»®^). Так 
глубоко и правильно понимал назначение России по отношению к наро
дам Востока и Азии ссыльный декабрист А. О. Корнилович уже в 30-х 
годах XIX в.

>̂ ^Итак, выдвинутая декабристами программа в основном сводилась 
к подъему производительных сил и культурного уровня Сибири.

I. Для подъема производительных сил, в частности сельского хозяй
ства, они предлагали: а) уменьшить и изменить систему государствен
ных налогов с крестьянства Сибири; б) распродать казенные земли 
в частные руки; в) организовать образцовые хозяйства; г) открыть 
сельскохозяйственные школы в главных городах Сибири; д) оказывать 
помощь в обзаведении хозяйством посельщнкам и способствовать пересе
лению крестьянства из Европейской России в Сибирь; е) открыт!^ 
в каждой волости банки для крестьян^

II. С целью подъема промышленности: а) знакомить русское об
щество и сибиряков с огромными природными богатствами края и при
влекать капиталы российских и местных купцов для разработки недр 
сибирской земли, б) разрешать и поощрять образование ко.мпаний, 
в) готовить и привлекать к ра.зработке богатств края людей дельных и 
образованных, способных применить и распространить достижения нау
ки и техники.

1П. Для развития торговли: а) завести торговый флот на Тихом 
океане и открыть новые пути сообщения по системе сибирских и россий
ских рек, а также по Амуру, б) построить железную дорогу между Тю
менью и Пермью и шоссейную — от Псрь.ми до Тобольска, Томска, 
Иркутска и начала Амура, в) открыть коммерческое училище и учили
ще для шкиперов.

IV. Для подъема культурного уровня народных масс Сибири и
распространения просвещения: 1. Усилить сеть школьного образования
на пожертвования самого населения: а) при каждой церкви открыть 
школы первоначального обучения и разрешить обучение крестьянск1:х 
детей ссыльными. 2. Увеличить количество средних учебны.х заведений: 
а) открыть гимназию в Красноярске, учредив при ней’̂ панснон в 50 челн^ 
век. 3. Преобразовать Иркутскую гимназию в высшее учебное заведение 
Восточной Сибири: а) в пансионе, сушествуюпщм при Иркутской гимна
зии, ввести гимназический курс .и учащихся, окончивших его, перево
дить на казенное содержание в высшие специальные учебные заведения 
столиц, в) при гимназии открыть 9-й класс с целью подготовки людей 
для службы в Сибири, г) открыть музей натуральной истории Сибири и 
организовать «Ученый Комитет» по изучению и сбору сведений о крае.

V. В отношении отсталых племен Сибири программа намечала: 
1. Всячески способствовать' их переходу от кочевого образа жим. ч 
к оседлости и занятию земледелием. 2. В целях же подъема культурно! - 
уровня и просвещения; а) открыть; при каждой Степной думе. Инород
ческой управе школы первоначального обучения, б) всеми мерами рас
пространять культурное влияние «а коленные народы Сибири и приоб
щать их к передовой и более высокой русской кужтьтуре.

«) ЦГИАМ, ф. Ill отд., 1 эксп., ед. хр. 61—79, 1826 г., л. 190.



В условиях заключения и ссылки декабристы, конечно, не могли 
дать развернутой программы коренного политического преобразования 
(Сибири. И, тем не менее, они высказывали мысли о необходимости реор
ганизации суда, преобразования администрации и фактически выдвигали 
требование предоставления Сибири свободы и самоуправления, т. е. 
уничтожения колониализма. Эта программа имела ярко выраженный 
просветительский характер и была подчинена общеполитической програм
ме уничтожения самодержавно-крепостнического строя в России, явля-- 
ясь частью общеполитической борьбы декабристов с крепостничеством. 
Она свидетельствует о том, что декабристы и в сибирский период жизни 
новыми путями и иными средствами продолжали вести борьбу против цар
ского правительства.

Теоретическим обоснованием программы декабристов, оставшимся 
скрытым от глаз правительства, были взгляды Н. Бестужева, Якушкина, 
,>К’нина и других декабристов, что грамотность и образование помогут 
народу понять несправедливость существующих порядков и сознательно, 
целеустремленно подняться за изменение существующего положения и 
свое освобождение.

Выдвигая программу всестороннего подъема Сибири, декабристы не 
думали, что осуществление ее приведет к быстрому росту самосознания 
масс, к немедленной борьбе их с самодержавно-крепостническим строем. 
Они считали, что путем просвещения, образования парода и, главным об- 
разо.м, воспитания юношества, свободного от пороков своих родителей, 
возможно вырастить новое поколение, которое станет во главе управления 
Сибирью и будет бороться против колониальногго гнета царизма, за 
предоставление ей свободы, самоуправления и в конечном счете осу
ществит ее «лучшее будущее».

«Сибирь..., — писал декабрист Розен, — с увеличением народонасе
ления, с посеянными в ней семенами, обещает счастливую славную бу
дущность». И сеять эти семена — готовить «лучшее будущее» Сибири — 
должны они — декабристы.

«Провидение, быть может,—писал тот же автор, назначило многих 
из соизгнанников и многих поляков ссыльных быть (юпователями и устро
ителями лучшей будущности Сибири» ®‘‘) .

Идеализм и трагедия декабристов состоит в том, что, поняв нужды 
Сибири, они не смогли осознать, что низкий уровень производительных 
сил ее обусловлен не только колониальной политикой царизма в этом 
крае, но, прежде всего, господством здесь системы «государственного» 
феодализма.

Декабристы же, противопоставив Европейскую Россию Сибири, не 
поняли и не увидели, что, несмотря на отсутствие «помещичьего» феода
лизма, в Сибири господствует феодальный способ производства и фео
дальная эксплуатация, основанная на праве феодальной собственности 
государства на землю. Они увидели и поняли лишь колониальное поло
жение Сибири, государственный и административный произвол со сторо
ны русского государства, но не ф е о д а л ь н у ю  эксплуатацию непосред
ственного производителя материальных благ. Они оказались не в состоя -̂ 
НИИ понять, что Сибирь является феодально-земледельческой^ колоние^г 
России и поэтому отличается по своему положению от колоний европей
ских государств и что даже при тех благоприятных условиях, которые 
имелись в ней, невозможно было сколько-нибудь реорганизовать народ
ное хозяйство на основе науки и техники и поднять производительные 
силы. Следовательно, достичь подъема материального благосостояния

Р о з е н  А., В ссылку, Спб., 1899 г., стр. 174.



масс, которое составляло главную цель выдвигаемой ими экономической 
программы, невозможно.

Однако экономическая программа декабристов, несмотря на утошпм, 
о ее защитой производителей в сельском хозяйстве и промышленности, яв
лялась прогрессивной н даже революционной для того времени. Осущест
вление ее, если учитывать то, что в Сибири не было помещичьих владениГ( 
и крепостных, привело бы к более быстро.му развитию капиталистических 
отношений в цедрах старого строя и, следовательно, к более быстрому 
разрушению феодального способа производства и его гибели. Заслуга 
декабристов состоит в том, что они первые подняли вопрос о Сибири как 
колонии и сделали попытку с точки зрения своих просветительских взгля
дов разрешить его.

Эволюция же взглядов декабристов по вопросу о месте просвещения 
в борьбе с самодержавно-крепостническим строем в России, горячая не
нависть к крепостному праву и всем его порождениям, пронесенная че
рез казематы и ссылку, наконец, их взгляды на Сибирь и программа 
всестороннего подъема ее с требованием предоставления Сибири свобо
ды и самоуправления позволяют характеризовать их в период пребы
вания в Сибири как просветителей второй четверти XIX века.

В. И. Ленин в работе «От какого наследства мы отказываемся», ха
рактеризуя просветителей 40—60-х годов XIX в., писал; просветитель 
«одушевлен горячей враждой к крепостному праву и всем его порожде
ниям в экономической, социальной и юридической области». Это первая 
характерная черта «просветителя». Вторая характерная черта, общая всем 
русским просветителям, — горячая защита просвещения, самоуправле
ния, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеи
зации России. Наконец, третья характерная черта «просветителя» — это 
отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьянства 
(которое еще не было вполне освобождено или только освобождалось 
в эпоху просветителей), искренняя вера в то, что отмена крепостного 
права и его остатков принесет с собой общее благосостояние, и искрен
нее желание содействовать этому»®®).

Этими чертами В. И. Лепин характеризовал просветителей типа бур
жуа Сжалдииа и революционных просветителей 40 — 60-х годов XIX в. 
Н. Г. Чернышевского, Н. Л. Добролюбова. Но все эти черты присущи 
и дворянским революционерам — декабристам в сибирский период их 
жизни и могут быть с полным основанием применимы к ним.

Декабристы жили и трудились в Сибири в тот период, когда на сцену 
общественно-политической борьбы выходило новое поколение революцио
неров — разночинцы, появление которых возвестил своей деятельностью 
В. Г. Белинский. Порожденные новыми социально-экономическими усло
виями и обогащенные опыто.м революционной борьбы первого поколения 
революционеров, разночинцы идут дальше своих предшественников — 
прочно встают на позиции народной революции, хотя it придают огром
ное значение просвещению в деле прогрессивного развития общества. 
Участие народа, основной его силы — крестьянства в революционном 
движении ими не оговаривается никаки.ми условиями. Оно признается 
главной движущей силой революционного преобразования страны.

Лучшие же представители первого поколения революционеров и пос
ле поражения восстания, несмотря на большой шаг в сторону демократи
зации своих взглядов, не смогли до конца порвать с дворянской ограни
ченностью, что нашло свое выражение в том, что участие народных масс 
в револющюнном движении оговаривалось ими. Они признали необходи
мым сначала просветить народ, поднять его сознательность, т. е. подсото-

В. И. Л е н и н ,  Соч., т. 2, изд. 4, стр. 472



внть к участию в революционном перевороте, и только тогда использовать 
его революционную стихию в борьбе с самодержавно-крепостническим 
строем. При этом следует отметить, что основной движущей силой перево
рота они по-прежнему признавали военную силу, народным же массам 
отводили роль подсобной дополнительной силы.

Эта ограниченность взглядов позволяет характеризовать передовых 
из них (Лунина, Н. Бестужева, Горбачевского, Поджио, Завалишина, 
Якушкина и других), в отличие от революционных просветителей 40— 
60-х годов, как дворянских просветителей-революционеров второй четвер
ти XIX века.
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Л .  А  Ш  А К О В  Л

К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ Т. Н. ГРАНОВСКОГО 
К РЕВОЛЮЦИИ

Т. Н. Грановский является одним из активных общественных деяте
лей 30-х и первой половины 50-х годов XIX века, выступивших с резким 
разоблачением самодержавно-крепостнического режима в России, поэто
му не удивительно, что ему посвящено большое количество исследовании, 
что его личность вызывает огромный интерес.

Мы остановимся на общей характеристике основных работ, которые 
в-той или иной мере относятся к поставленной здесь проблеме.

Рассматривая тему «Грановский и революция», неизбежно придется 
касаться эволюции общественно-политических воззрений Грановского, его 
отнощения к крепостному праву, к народным массам, к самодержавию, 
говорить о позициях, занятых им в период революции 1848 года и Крым
ской войны.

Все эти вопросы не раз ставились в исторической литературе, но они 
не всегда правильно были представлены авторами различных исследо
ваний,

Бурж уаз1НО-либеральная историография создала ряд «легенд», меша- 
вши.ч долгое время увидеть истинное лицо Грановского. Она потратила 
много усилий для пропаганды общественной роли Грановского, который 
якобы занял «своеобразное положение какого-то верховного, нравственно
го судьи, терпеливого, снисходительного к людям, человека полного д о б 
роты »'). «Добрым» врагом, снисходительным к своим противникам без  
твердых убеждений и глубоких принципов как в науке, так и в жизни, 
рисовали Грановского либералы.

Буржуазно-либеральная историография представляла идейную  
жизнь профессора в отрыве от революционной демократии, сб.пижала его 
с  крупнейшими представителями российского либерализма и отрицала 
всяк'то возможную близость его к I ерцену, Белинскому.

Питая глубокую ненависть к революционной демократии, А. В. Стан
кевич, Б. И. Чичерин искусственно углубляли противоречия, неизбежно 
возникавшие у Грановского с революцнонерами-демократами. А. В. Стан- 
кевич"), утрируя эти разногласия, тенденциозно освещая факты, неверно 
показал сложный путь эволюции профессора, его глубокую симпатию и 
крепкую дружбу с замечательными деятелями своего времени. Автор не 
раскрыл сильных сторон Тимофея Николаевича — ненависть к гнусной 
действительности, демократизм, веру в лучшее будущее России и страст
ную борьбу с косностью, рутиной в науке, с чиновниками, насаждавшими 
реакцию в университете. Ложно изобразив последние годы жизни профес
сора, А. В. Станкевич не смог раскрыть подлинных позиций, занятых Гра
новским в период революции 1818 года и Крымской войны — важнейших

^) Ч. В е т р 11 н с к и й, Гуманист сороковы.х годов, ,М., 1906 г., стр. 47.
2) См. А. В. С т а н к е в и ч ,  Биографический очерк (Т. Н. Грановский).



политических событий, наложивших более резкую грань в размежевании 
общественно-политических течений в России того времени.

Не раскрывая существо вопросов, по которым действительно шло раз
межевание революционеров-демократов и Грановского, буржуазно-либе
ральные историки много и возвышенно говорили о его терпимости, гуман
ности, о его умении примирять враждующие силы.

Вопреки многократным высказываниям Герцена и мнению Белинско
го, видевшим в пропаганде Грановского вал<ное идейное средство в борь
бе с реакцией, М. О. Гершензои утверждал, что пропаганда его была про
никнута духом терпимости и смирения^).

Буржуазно-либеральная историография говорила о Грановском как 
о типичном либерале, настойчиво проводила идею его верности монархии. 
В работе, посвященной столетнему юбилею со дня рождения Грановско
го'*), В, И. Герье много места отводит рассуждениям о религиозности про
фессора, его идеализме и признании им великой исторической роли монар
хии, Вместе с тем, автор бегло и односторонне характеризует лекционные 
Курсы Т, Н. Грановского, не видит в них ничего нового, оригнпалыюго,/ 
проходит мимо прекрасных лекций, где он рассказывал о народе, о его 
бесправном положении и попытках сбросить феодальный гнет.

Изображая Грановского врагом революции, сторонником монархии, 
который, якобы, не признавал активной! роли народных масс, буржуазно- 
,тиберальные историки (В. И. Герье, П. Милюков, В. П, Бузескул и дру
гие) открыто заявляли о его, якобы, слепом подражании западноевропей
ским ученым. Преднамеренно обходя глубокое изучение научного творче
ства Грановского, они не смогли и показать отношения его к сложнейшим 
проблемам современности, ибо только внимательный анализ курсов Гра
новского позволяет раскрыть все богатство идейной жизни ученого.

Не отличались глубиной, оригинальностью и первые статьи о Гранов- 
ско.м советских историков. Находясь под влиянием работ буржуазной ис- 
юриографии, они нередко сбивались на либеральную трактовку воззрений 
Грановского. Эту тенденцию легко можно заметить в статье И. Барера 
«Западники и славянофилы в России в 40-х годах XIX века», где он без 
всяких оговорок изображает Тимофея Николаевича главой буржуазно-,ти- 
берального течения. Автор совершенно ошибочно заявляет, что будто бы 
Грановский старался «как и всякий либеральный буржуа, пройти мимо 
различных социальных вопросов...»®).

Некритическое отношение к оценкам, данным буржуазными исто
риками Грановскому, привели к существенным ошибкам 'и  профессора 
О. Вайнштейна. Умаляя роль Грановского в создании и развитии прог
рессивного направления русской медиевистики, он обходит молчанием 
исторические воззрения передовых мыслителей, в частности, Грановского.

Но такое пренебрежительное отношение к Грановскому не нашло 
поддержки среди большей части советских исследователей. Они совер
шенно справедливо восстали против традиционного игнорирования изу
чения научного наследства популярнейшего историка. Большая заслуга 
в этом принадлежит академику Е. А. Косминскому. В статье, посвящен
ной столетию преподавания истории средних веков в Московском уни
верситете, опубликованной в 1940 году, он назвал Грановского выдаю
щимся ученым, талантливым исследователем®). * **)

3) См. М. о. Г е р ш е н з о н ,  История Молодой России. М., 1908, стр. 225.
•‘)См. В. И. 1 е р ь е, Тимофей Ни.толаевич Грановский, В память столетию юбилея 

его рождения, М., 1914.
**) И. Б а р е р. Западники и славянофилы в России в 40-х гг XIX века «Истопи- 

ческий журнал», 1939, № 2, стр. 77. • ’
•’) См. Е. А. К о С М И  и с к  И Й , Столетие преподавания истории средних веков, 

в Московском университете, «Историк-марксист», 1940. № 7.



Рассказывая о характеристике средневекового крепостничества, дан
ной Грановским в лекционном курсе, автор делает акцент на конкретной 
форме его пропаганды, на создании им благородной традиции, состоя
щей в неразрывной связи науки с жизнью, с современными задачами ос
вободительного движения России. Академику Е. А. Космиискому удалось 
поставить интересные вопросы, связанные с научным творчеством Тимо
фея Николаевича, и обратить внимание на важнейшие из них. Как бы 
ответом на выступление Косминского, явился ряд исследований, где ав
торы стремились прежде всего показать историческую ценность трудов 
Грановского, его громадную заслугу в разработке важнейших проблем 
истории средних веков, широкую эрудицию талантливого исследователя.

Советские историки пошли единственно верным путем — путем уг 
лубленного изучения самого наследия ученого. В результате появилось 
немало работ, представляющих известный интерес и анализирующих 
исторические воззрения Тимофея Николаевича в самых различных на
правлениях. К числу их можно отнести диссертацию И. Ф. Ивашина 
«Т. И. Грановский — первый русский медиевист», статью М. Е. Кертман 
«О эволюции исторических взглядов Грановского», оригинальную и цен
ную в науч'Но.м отношении работу А. И. Данилова « Г. Н. Грановский и 
некоторые вопросы социальной истории раннего средневековья», дис-- 
серташгю С. А. Асиновской «Из истории передовой русской медиевистики 
40-х и начала 50-х годов XIX века» и другие. Все они свидетельствуют 
о громадном интересе как к личности Грановского, так и к оставленному 
им научному наследству.

Однако наличие большого числа работ не исчерпывает еще всей 
богатой тематики лекционного курса Грановского, освещение им проб- 
■гем современной жизни, не показывает в полной мере его ро.чи в идей
ной борьбе того периода. Ошибочно было бы утверждать, что авторы 
перечисленных выше исследований не связывали научную и обш.ествен- 
ную деятельность профессора, не пытались раскрыть отношения его 
к актуальнейшим вопросам современности. По ставя основной своей 
целью изучение научного творчества Грановского, они не достаточно пол
но решали эти проблемы, в частности, проблему: Грановский и рево
люция.

Часть авторов, несмотря на значительные успехи в области исследо
вания научного наследия Грановского, продолжала ограничиваться об
щими рассуждениями о том, что он боялся выступления народных масс, 
не признавал «крайних» мер переустройства общества, надеясь на мир
ное проведение реформ «сверху». Сближая позиции Грановского с либе
ралами «западниками», Киняпина пишет, что по мере усиления классо
вой борьбы на Западе и внутри России Грановский приходил к отрица
нию революции и признанию особой роли русского самодержавия, спо
собного будто бы обеспечить «мирное и зрелое развитие» русского об
щества. Без всяких доказательств автор заявляет и об усилении буржу
азно-либеральной ограниченности исторических и общественно-полити
ческих взглядов Грановского, особенно после 1848 г.' )̂.

Об ограниченности общественно-политических взглядов профессора, 
его страхе перед народной революцией и недооценке роли народных 
масс в истории утверждает и 3. В. Смирнова в XIII главе «Очерков по 
истории философской и общественно-политической мысли народов 
СССР», т. I®). О принижении роли народных масс в истории Грановским

’) См. «История Московского университета», т. 1, М., 1955,. стр. 171.
(,1Я. «Очерки по истории философской и о6щесгвеино-по..|1тической мысли 

ц.тродов СССР», т. 1, 1955, стр. 398.



упоминает и М. Азадовская®), а И. Н. Бороздин повторяет }'же давно 
утвердившуюся мысль о том, что профессор был далек от выводов о не
обходимости революционного преобразования общества и страшился 
революционной борьбы народа '“).

Более внимательный анализ поставленным здесь вопросам можно 
найти в работах С. А. Аснновской и М. А. Алпатова. Исследование 
С. А. Асиновской — «Из истории передовых идей в русской медиевистике 
(Т. И. Грановский)» — является первой монографической работой о зна
менитом историке.

Обращаясь к изучению раннего этапа истории передовой русской 
медиевистики, периода ее подъема, связанного с именем Тимофея Нико
лаевича, С. А. Аснновская правильно объясняет причины плодотворных 
научных исканий его, которые состояли в общественно-политическом 
подъеме общественной мысли в России 40-х гг. XIX века, в воздействии 
на него идей Белинского, Герцена, Огарева, заложивших основы револю
ционно-демократического направления в исторической науке. Исследо
вание Асиновской отличает кропотливая работа над широким кругом ис
точников, привлечение большого архивного материала и тщательная 
обработка его. Автор дал науиную характеристику основных запитрй 
лекций профессора, уточнил датировку некоторых из них и выделил глав
ные проблемы в его чтениях.

Рассматривая формирование историка Грановского в тесной связи 
с достижениями и успехами отечественной и зарубежной мысли, Асинов- 
ская показала, что, двигаясь в науке собственными путями, оригиналь
ный ученый-исследователь «обогатил русскую историческую науку новы
ми передовыми идея.ми и включил в научный оборот много новых истори
ческих фактов»'').

Серьезное внимание в монографии уделено рассмотрению богатой 
тематики курса профессора. Очень важной в работе является IV глава, 
где речь идет об оценке Грановского революционерами-демократами, о их 
борьбе за его идейное и научное наследие. Монография Асиновской име
ет большое значение в деле выявления передовой исторической концеп
ции профессора.

Давая в целом положительную и довольно высокую оценку разра
ботке Грановским различных разделов истории, автор говорит и об исто
рической ограниченности его, о тех часто встречающихся противоречиях, 
которые видны у него при рассмотрении вопросов о революции, церкви, 
крестьянских движениях. Источник этих колебаний Асиновская усматри
вает в противоречивых условиях самой русской действительности, испы
тавшей жестокий кризис всей крепостнической системы.

Почти одновременно с работой Асиновской появилась статья 
М. А. Алпатова «Труды Т. Н. Гранов'Ского». Опытный исследователь под
робно характеризует нсто1рические В'озэрения ученого, разбирает главные 
его сочинения. Очевидно, в силу специфики статьи (она предназначена 
для учебного пособия) автору пришлось 1Повторять во многих частях раз
делы, уже разработанные С. А. Асиновской и А. И. Даниловым, но в от
личие от них он намечает более резкую, более определенную эволюцию 
общественно-политических, философских воззрений Грановского в сторо
ну их поправления.

См. М. А з а  л о п е к а  я, Белпнекин н р\сская народная поэзия, «Литератур
ное наследстзо», т. 55, М„ 1948, стр. 146.

См И. Н. Б о г, о 3 д н п, К вопросу об учсны.х разногласиях русских медие- 
вистон в 40—59-х гг. XIX к., сб. «Средние века», т. VI, 1955, сгр. 34G.

") С. Л. А с и н о в с к а я, Мз естории передорых идей в русской медиевистике 
(Т. Н. Грановский), нзд. АН СССР, Л1., 1955, стр. 42.



Мы не можем согласиться с таким выводом М. А. Алпатова, ибо нам 
представляется, что общественно-политическое развитие Грановского про
исходило гораздо сложнее, не так прямолинейно, как это изобразил ав
тор, а наличие глубоких противоречий в исторической концепции Гранов
ского не позволяет делать столь категорических заключений, так часто 
встречающихся в этой статье'^).

Вместе с тем, необходимо отметить, что М. А. Алпатов, а также 
С. А. Асиновская первые рассмотрели вопрос об отношении Грановского 
к революции на конкретном историческом материале. Оперируя интерес
ными фактами, авторы прежде всего пытались показать отставание Гра
новского в решении им вопэоса о революции от революционеров-демо- 
кратов, и это справедливо.. Но другая их мысль нам кажется мало убе
дительной. Авторы доказывают, что Грановский в начале 40-х годов 
признавал закономерность революции, хотя и отдавал предпочтение мир
ным отношениям, а после 1848 года пришел к ее отрицанию. Противо
речивым выглядит и заключение С. А. Аснновской. С одной стороны, она 
утверждает о наличии всего лучшего, прогрессивного у Грановского, бла
годаря' влиянию на iiero революционеров-демократов. С другой стороны, 
говоря об отходе Грановского от революционеров-де.мократов после 1848 
года—о снижении им активности общественно-политической борьбы и 
усилении у него либеральных колебаний, Асиновская вместе с тем пишет, 
что Грановский прочитал сильнейшие курсы в 1848—1849 и 1849— 
1850 гг., курсы, где наиболее полно сказано о народных движениях и 
больше всего уделено внимания положению трудового населения, о том, 
что ученый в последние годы жизни создал самые зрелые, са.мые талан
тливые свои работы.

Отношение Грановского к революции было очень сложным, а све
дений, его конкретных высказываний о ней, сохранилось мало. Поэтому 
трудности в освещении этой проблемы значительные, и нам кажется, что 
на эту тему еще можно много писать, много спорить, чтобы уточнить 
истину. Мы, не претендуя на окончательное решение этого вопроса, по
пытаемся изложить свои соображения, возникшие у нас в результате изу
чения самого наследия Грановского, главным образом лекционных кур
сов, хранящихся в архивах Москвы и Ленинграда, воспоминаний со
временников, большой переписки Тимофея Николаевича с крупнейшими 
общественными деятелями, а также той литературы, где раскрыта его 
роль как ученого и общественного деятеля.

Оценка революционных событий Грановского была во многом про
тиворечивой, поэтому нельзя решать эту проблему в какой-то категори
ческой форме. Необходимо, прежде всего, учитывать объективное значе
ние выступлений Грановского по вопросам революции, прогресса в ус
ловиях самодержавно-крепостнического режима в России.

В мрачную и жестокую эпо.чу Николая I, когда подавлялось все 
живое, Грановский в ряде статей, в лекциях убедительно говорил своим 
слушателям о прогрессе, о неустанном развитии общества. Эти снова 
профессора восприни.мались с восторгом, рождали надежды на возмож
ность выхода из того царства тьмы, произвола, в которое погрузилась 
придавленная Россия после смелой попытки декабристов разрушить не
навистный крепостнический строй в России.

Выступая против реакционно-дворянской историографии, утверждав
шей о вечности законов и незыблемости существующих общественных по
рядков, Грановский развивал идеи о постоянно происходящей борьбе 
в обществе, о противоречивом характере развития. Он давал понять, что

См. М. А. А л п а т о в ,  Труды Т. Н. Грановского, «Очерки истории историче
ской науки в СССР», т. 1.



на смену старой жизни отсталой крепостной России придет новая, ради 
нее стоит жить и сопротивляться николаевской действительности. Сила 
убеж дения в прогреоси:ВН’0€ развитие давала ученому уверенность в из
менении' существующего порядка.

В отличие от теоретиков «ск})ициальной» народности и славянофилов, 
звавших Русь «е вперед, а назад, к укреплению ее патриархально-фео
дального быта, историзм Грановского был обращен в будущее и позво
лил ему утверждать о закономерностях исторического развития.

Настойчиво проводя мысль о закономерности истории, о подчинении 
ее определенным законам, он подошел к пониманию общественного зна
чения передовой исторической науки. Так как явления повторяются,—го
ворил он,— то, анализируя прошедшее, можно предсказать и будущее 
исторического развития '^). Эти мьгати историка перекликались с извест
ным вы'сказыванием Белинского, который писал: «Мы вопрошаем и до
прашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и на
мекнуло о нашем будущем»''*).

Вопреки немецким романтикам, утверждающим об эволюционном 
развитии, происходящем по органическому кругу без каких-либо резких 
скачков и перемен, Грановский заявлял, что эволюционное, плавное раз
витие нарушается переворотами'®), а переход от старых <|>орм к новым 
происходит в постоянной борьбе. В ходе ее, — пишет О'н, — «самая могуше- 
сгвенная сила одолевает другие и делается господствующею пока она не 
достигнет высшего напряжения своего и не произведет сама собственной 
гибели. Эти колебания от одного к другому до крайностей — суть шаги 
истории»'®). Говоря о «крайностях», профессор имел в виду революцион
ные перевороты, которые, по его мнению, составляют шаги истории. 
С них начинается развитие новых кругов, т. е. новых общественных отг 
ношений.

Гранов1Ский видел в перево1ротах неизбежность исторического разви
тия, они происходят в том случае, когда реформы не могут разрешить 
противоречий старого и нового'^). Считая революционные эпохи неизбеж
ными, он называет их «несчастными, но не бесплодными», потому что 
в них скрывается зародыш новой жизни'®). В этом плане ученый рассма
тривает переход от рабовладельческого общества к феодальному, указы
вает на роль восстаний рабов в процессе крушения Римской импе- 
рии'®). Конечно, Грановский был далек от noBvTUHHoro понимвиия сущ
ности перехода от рабовладельческого общества к феодальному. Но учи
тывая уровень развития исторической науки в тот период, историческую 
обстановку, в которой жил и работал Тимофей Николаевич, неизбежно 
приходишь к мысли, что признание им роли восстаний рабов и наси
лия, совершенного через германцев, в процессе падения Римской империи, 
являлось передовым. Оно отражало и прогрессивные позиции, за)1ятьш 
профессором в той напряженной самоотверженной борьбе с реакцией, 
когда верные самодержавию чиновники в науке боялись произносить не 
только слово революция, но и прогресс.

>3) См. Государственная библиотека нм. В. И. Ленина, рукописный отдел, му
зейное собрание (далее см. сокращенно: ГБИЛ, РО, М., и т. д.) 3598/XIV, тег. I.

И) В. Г. Б е л и н с к и й ,  Поли, собр. соч., т. X, изд. С. А Венгерова, стр. 398.
>5) См. «Сборник в пользу недостаточных студентов университета св. Владими

ра», Спб., 1895, стр. 319.
н) Там же, стр. 318.
ч) См. П. М и л ю к о в ,  Из истории русской интеллигенции, Спб., 1905, стр. 222.
>8) См. Архив АН СССР, фонд 764, опись I, № 94, средняя история. Лекции кан

дидата Грановского, лист 9.
и*) См. журн. «Время», т. X, 1862, стр. 20 и то же в лекциях по средним векам 

в 1853— 1854 гг., ГБИЛ, РО, М., 3598/XXI1, лист 28 об.



Т. Н. Грановский с си'М1патией относится к идее общ его прогресса, 
к самой см ене рабовладельческого общ ества феодальнЫ'М!. Он не склонен ■ 
был рассматривать средние века только «ак  эпоху варварства, дикости, 
мрака. Он полемизировал с писателями XVIII века, которые видели 
в средних веках только упадок, регресс, провозглащали их «веками бес
плодного варварства»^®).

Подходя к изучению этой эпохи исторически, Грановский отвергает 
одностороннюю оценку феодализма. Вместе с тем он характеризует фео
дализм как эпоху жестокую, бесправную для угнетенного населения, он 
со всей страстью клеймит крепостничество как бесчеловечную форму 
эксплуатации трудового населения. Особенно сильно и актуально звучали 
слова его в крепостной России, сказанные им в курсе публичных лекций 

1 8 4 5 —1846 гг., о том, что «...феодальный мир отслужил свою службу че- 
лoвeчecтвy»^^). Уделяя больщое внимание в курсе лекций описанию ус
ловий жизни в средние века и анализу феодального быта, Грановскин 
раскрыл перед слушателями, на примерах стран Запада, историческую 
обреченность феодализма. Непримиримый противник всякого гнета, он 
с явной симпатией говорил о французской ревачюцни XVIII века, наибо
лее решительным образом покончившей со средневековьем.

В условиях углубления кризиса всей крепостнической системы в Рос
сии, когда по существу во весь рост встал вопрос о ликвидации феодаль
ной отсталости и явились многочисленные защитники старого строя, про
паганда идей французской революции имела большое папитическое зна-
ЧОН И'О

Интерес к французской революции, можно сказать, появился у Гра
новского еще в юношеские годы“ ), и она постоянно, в течение всей жиз
ни, находилась в сфере его внимания. Но цензурные условия России не 
позволяли ему прямо и открыто говорить о глубоко волнующих его со
бытиях, в частности, о французской революции. Уже в 1844 году универ
ситетское начальство потребовало от него, чтобы он излагал историю 
рефор.мации и революции «с католической точки зрения и как шаг на- 
зaд»^®). Тогда профессор решительно отказался читать вообще раздел 
о революции, так как, читая, нужно было ругать ее, а выражать сочув
ствие, изображать революцию «шагами» истории было невозможно. Но 
отказавшись читать о революции, Грановский не мог хоть коротко, а под
час И' косвенно IHC напомнить студентам о демократическом характере 
славной революции французского иарода^^). Он высказывал мысль о том, 
что с французской революции начинается новый мировой период^^), она 
до дна возмутила жизнь европейского общества, дав такие лозунги, как 
«свобода, равенство и братство».

Под этими лозунгами шла вся борьба против средневековых порядков, 
против феодализма. Поэтому Грановский, как и некоторые другие пред
ставители общественной мысли, обходя строгую цензуру, пропагандиро
вал «свободу, равенство и братство». Но. Грановский не смог правильно 
оценить значение и роли партий, выступивших в период революции, а сле
довательно, и классовых сил, стоящих за этими партиями со своими опре-

■0) См. ГБИЛ, РО, М., 3593/ХХ, лист 54, Лекции по средней истории, 1849— 
1850 гг

п) Госудзоственнын исторический музей, отдел письмениы.к источников (далее см. 
сокращенно ГИМ, ОПИ), фонд 345, ед. хр. 19, лист 60. Публичный курс Гранов-

Qm. а . в . С т а н к е в и ч ,  Биографический очерк, М., 1869, стр. 86.
Переписка, т. 2, стр. 462. . г- „Cmj ГИМ, ОПИ, ф. 345, ед. хр. 19, лист 4. Публичнын курс Грановского

^^^25)^См.^ГИМ, ОПИ, ф. 345, ед. хр. 17, лист 15 об. Лекции Грановского по сред
ней истории.



деленными требованиями. Отдавая симпатии жирондистам, а не якобин
цам, Грановский вступает в 1842 году в спор с Белинским и Герценом. 
Они, выражая свое несогласие с точкой зрения Грановского на классовую 
оценку французской революции, подвергли его резкой критике^®).

Но несмотря на то, что Грановский в своей оценке роли классов, 
действующих в период революции, не сходится с революционерами-демо- 
кратами, спорит с ними по поводу личности Робеспьера, решительно сто
ит на стороне жирондистов, он совершенно верно подмечает тот факт, 
что французская революция XVIII века не есть событие только француз
ское, а всемирное. Она указала на те вопросы, над решением «которых 
теперь размышляет вся Европа»^^). Слова Грановского; «Еще доселе 
европейское общество борется против остатков феодального быта, хочет 
совершенно очистить от него почву»^®), ^тсазывали на незавершенность 
целей французской революции и звучали как смелый призыв к борьбе 
с феодально-деспотическим режимом! Николая I.

Вся логика изложения исторического материала Грановским неизбеж
но приводила слушателей к далеко идущим! выводам: если на Западе 
феодализм был уничтожен революционно, то в России, которая, как до
казывал профессор, развивается по тем же законам истории, ненавист
ный строй должен рухн)'ть. Славянофилы видели в Грановском сторонни
ка революции. Их ложная теория о самобытности буквально разлезалась 
по швам под ударо.м, нанесенным ей лекциями Тимофея Николаевича. 
Языков, выражая, очевидно, мнение и других славянофилов в своем кле
ветническом памфлете прямо называл его легкомысленным сподвижни
ком «всех западных гнилых надежд». «Гнилыми надеждами» Запада сла
вянофилы считали революционный путь, который ни в какой мере не 
должен был, по их мнению, коснуться России.

Т. Н. Грановский интересовался не то.тько событиями давнопрошед
ших времен. С большим вниманием он следил за современными полити
ческими движениями, особенно Франции, история которой была насы
щена острой политической борьбой. Он, конечно, знал об Июльской ре
волюции 1830 года, и отзвуками на ее результаты явилась его оценка 
правительства Луи-Филиппа и Гизо. Осуждая их политику, Грановский 
предсказывал скорое падение этого правительства, предавшего забве
нию все завоевания народа и революции'*^). Но больше всего взволно
вала профессора борьба пролетариата во Франции в 1848 году. Прямых 
источников, говорящих об отношении Тимофея Николаевича к революции 
1848 г., явно недостает, поэтому мы воспользовались воспоминаниями 
современников и целым рядом других косвошых даш 1ых, помогающих 
яснее представить позиции Грановского.

Революция 1848 года явилась пробным камнем политических убеж
дений у различных представителей общественной мысли в России. Она. 
как лакмусовая бумажка показала внутреннее единство славянофилов и 
«западников» — этих двух внешне враждующих группировок, которые 
совершенно определенно шли в своем развитии в единый формирующий
ся буржуазно-либеральный лагерь.

У славянофилов революция вызвала верноподданнические чувства к 
монарху, поток религиозных воззваний и новых лживых уверений в само
бытности России. Боясь размаха революцио!гаого народа, славянофилы 
приветствовали жестокую расправу Кавеньяка над восставшими и уси-

2®) См. «Письмо Герцена Белинскому», май 1842 г. «Литературное наследство» 
56, М.. lf'50, стр. 90.

Переписка, т. 2, стр. 440.
П. М и л ю к о в ,  Из истории русской интеллигенции, Спб., 1905, стр. 282.

2'*,! См. Воспоминания и критические очерки М. В. Аненкова, Спб., 1881, стр. 69.



ление реакционного курса внутри eceii страны, напрамениого на уничто
жение всяких оппозиционных выступлений.

Страхо.м перед народным движением можно объяснить и контрре- 
В'Олюционные настроения виднейших «западников» и при.мыкавшей к ним. 
молодежи. Так, молодой еще тогда Б. Чичерин, Боткин, Кетчер считали 
победу буржуазии явлением вполне нормальным, естественным и же
ланным.

Совершенно по-другому были восприняты события 1848 года на З а
паде представителями русской революционной демократии. Герцен, глу- 
б ') непеживая ь'оражения пролетариата в июньские дни, встал на сто
рону побежденного народа. Гнев, презрение, ненависть к торжествующе!! 
буржуазии слышатся в письмах Герцена к Грановскому, в котором он по- 
прежнему видит друга. Указывая на эволюцию anpaiBO своих бывших 
московских друзей, Герцен подчеркивает независимый образ мыслей 
тол .ко у  Грановского. U h также, как и Герцен, был на етороне побежден
ного пролетариата, но в их оценках революции было много отличного.

Революция 1848 года заняла значительное место в жизни прогрес
сивного ученого. Передавая его первые впечатления о начавшейся репо- 
л;- • л, ет’.'лрит Чичерин, воспринявший ее сначала радостным восклица
нием; «Vive la Republique!», писал: «После обеда я налетел к Гранов- 
с . ’. который... привете'вовал г о  событие как новый шаг по пути сво
боды и равенства»^'’). Но либерал Чичерин, пытаясь замолчать демокра
тизм ученого, не раскрыл истинного отношения его к июньскому выступ
лению народа. Самим Чичериным оно было встречено крайне враждебно, 
и он отговаривался общи.ми рассуждениями о том, что Грановский 
в 1848 году будто бы не последовал «за радикальными увлечениями Гер
цена»-'” ) и стоял в оценке революционных масс ближе к нему, либералу 
Чичерину, а не к революционеру-демократу Герцену.

Совершенно противоположные сведения о впечатлениях июньско-'-о 
восстания Грановского дает его студент А. А. Северцов^^), который сам

■' г '■ Мог1 — с I ы'. -одов. М , 1929, стр. 74.
3') Там же, стр. 44.

Биографические данные этого студента чрезвычайно скудны. Мы только знае.м. 
' п и к о - ф и л  > 10ГИ le c K o r o  фа
культета, учился у Грановского в самые тяжелые годы в России, в разгар разнуздан
ной реакции. Старшин брат А. Северцоза— Николай Алексеевич — окончил философ
ский факультет Московского университета, был оставлен там в звании кандидата, 
а впоследствии приобрел !гзвестность в России как знаменитый зоолог и путешест
венник, В годы студенчества Александр жил в Москве вместе с братом и был при
влечен полицией к делу по расследованию распространения • рукописных списков 
«Письма Белинского к Г оголю». Можно предпаюжить, что «Список» попал к братьям 
от Го'новского,

Часто не удовлетворяясь лекциями Тимофея Николаевича, в которых он не мог 
из-за полицейского надзора прямо говорить о важнейших политических событиях, осо
бенно в период 1848— 1850 гг., Северцов приходил к профессору домой, где подолгу 
затягивались непринужденные беседы Грановского со студенто.м. Северцов, с большой 
т . , ii 11 . .poipoccope, сооощает, ч.о ьм привёл «лишь
общий смысл некоторых разговоров, котюрые и.мел с Грановским зимою 1849—50 года,
I ; и 1кыь. .ь, ja о.' сь лишь вынесенное из них впечатление...».Не
смотря на подобную оговорку, мы сочли возможным использовать этот интересный до
кумент, так как его свидетельства не противоречат уже имеющимся в нашем распо
ряжении фактам. Общий смысл рассуждений Грановского о событиях 1848 года, пгрц 
данпых Ссверцовым, перекликается с письмом Грановского к Е. Б. Чичериной от
II июня 1849 г., где он осуждает рзсправу буржуазии над восставшим пролет физтом. 
Кроме того, в отделе письменных источников Государственного исторического музея 
хранится черновой вариант «Биографического очерка (Т. Н. Грановский)» Станкевича, 
где приведен ряд высказываний профессора о революции 1848 года. Они дословно сов
падают с данными Северцова. Необходимо отметить, что в окончательной редакции 
«Биографического очерка» значительная часть этих высказываний отсутствует, так 
как, видимо, они противоречили выработаннаму Станкевичем воззрению на Грановского 
как типичного либерала.



себя причислял к числу «красных» студентов Московского университета. 
Интересно отметить, что тревожные события 1848 года Грановский об
суждает -вместе со студентами, -которые, как известно, больше всего лю
били и ценили беседы с ним( в его кабинете, где наиболее полно и сво
бодно .можно было выражать -свои мысли.

Кроме студента А. Северцова, в обсуждении -событий 1848 года при
нимал участие и Александр Иванович Морозов — сын крепостного Чиче
рина (впоследствии вольный). Этот ученик Гра-нов-ского подавал большие 
надежды, но умер вскоре -после окончания университета от чахотки. Не 
о бывших -моск'овсжих друзьях Боткине, Кетчере говорит Тимофей Нико
лаевич, когда дело касается глубокой скорби, вызванной поражением 
1>еволюции. «Александр Иванович впал в уныние, да и есть отчего»,— пи
сал он. Именно Александр Иванович — сын крепостного, ученик профес
сора, мог также тяжело переживать разгром пролетариата, как и его 
учитель — страстный противник крепостничества, защитник угнетенного 
народа.

Тимофей Николаевич живо, непосредственно откликается на события 
в Париже и прямо заявляет, что успехи или неудачи революционной пар
тии оказывают пепос1редственное влияние на настроение его и ближайше
го к «ему крута людей^^). В письме к Е. Б. Чичериной от 11 июня 1849 
года Грановский с глубокой скорбью сообщает: «у наших поражение»
(подчеркнуто нами.— Л. У.) и впадает в уныние от известия о пораже
нии -революции.

На основании подробного анализа письма Грановского Е. Б. Чиче- 
1)ин-ой 11 июня 1849 года, 'воспоминаний А. Северцова -мы приходим к вы
воду о том, что профессор, сочувствуя разгромленному пролетариату, не 
пони.мал истинных причин поражения -революции, -не смог правильно оце
нить роли nponeraipnara в революционном движении, в современном про
изводстве и разобраться -в перспективах рабочего движения на Западе. 
Как просветитель, он страшится будущего выступления -пролетариата, 
так 'как боится его разрушительных действий на цивилизацию.

Но уроки -революции 1848 года не прошли даром). Они для многих 
оказались «педагогическими». В результате событий 1848 года Гранов
ский теряет 'веру в буржуазию, -которая -выступила как контрреволюцион
ная сила. И если 'раньше он бесконечно высоко оценивает общий прогресс 
буржуазного общества, пзворит о его благах для -народа '̂*), то теперь 
заяв-тяег о горьких плодах его неравенства. Под значительным влиянием 
1848 года Тимофей Нико-заевич отказывается от своей теори-и гармониче

ского развития личности -в капиталистическом обществе, -более трезво рас- 
с.матривает его успехи. Наблюдая за борьбой пролетариата, регтьными 
условиями жизни рабочих, Грановский утверждает, что такая жизнь, -ко
гда одна часть населения безустали трудится, а другая живет за счет 
чужих трудов, более -ста-нов'ится -невозможной®^).

Грановский понимает, что капиталигстичеокий мир -пааон пр<зти1Воре- 
чий, и положение там «ненормальное, не удовлетворяющее самым закон
ным потребностям отдельных лиц и народов»®®). Видя -Hecnp-aBeAnHBocTb 
буржуазного общества, его порядков, он с грустной убежденностью го
ворил: «В-се, чем жили до сих пор в -истории, права, верования, понятия— 
все уже отжило. Готовится что-то новое, на всех опорах существующего

33) См. Письмо Грановского Е. Б. Чичериной 11 июня 1849 г., «Литературное на
следство», 1933 г., № 7, стр, 53.

з<) См. Архив АН СССР, фонд 28, опись 3, № 11, лист 19. Лекции Грановского 
по новой истории 1843— 1844 гг.

33) См. ГИМ, ОНИ, ф. 345, ед. .\р. 30, лист 102 об. Воспоминания .\. Северцо
ва о Грановском.

33) Г р а н о в с к и й ,  Соч., т. 2, М., 1892, стр. 208.



порядка лежит печать мертвенности и лжи. Единственная реальна л 
вещь—это насилие, торжество произвола и грубой силы; лучшее доказа
тельство, что порядок, па нее опирающийся, отжил и должен рухнуть, я > 
он вывод из всего нашего прошлого, связан со всей Hameii культуро!!. 
Что станет с нею дри его падении?»^^).

Это высказывание Грановского наиболее концентрированно выража
ет непоследовательность, противоречивость в его воззрениях. Грановский 
'Признает неизбежность революционных потрясений, В1месте с тем он вы
ступает как типичный просветитель, он тревожится за будущее развитие 
культуры, неясно понимает дальнейший ход развивающихся событий. Он 
не признает творческой, созидате-аьной роли народных масс, действующих 
в революции, и не представляет еще достаточно ясно противоречий капи
талистического .мира. В силу специфических условий русской жизни 40— 
60-х годов, писал Ленин, просветители еще не могли поставить отчетли
во вопрос о противоречиях капитализма^*). Не су.мев разобраться в про
исходящем, Грановский пишет: «Какой-нибудь историк умно и интересно 
будет объяснять все, что теперь совершается, но каково это пережи
вать современникам»**).

Внимательно следя за событиями на Западе, Тимофей Николаевич 
приходит к переоценке некоторых исторических фактов. Например, при
знавая огромное значение феодальной монархии, которая явилась цент
рализующей силой в системе феодальной! раздробленности, он счел не
обходимым подчеркнуть иную роль монархии в современных условиях. 
В лекции по средним векам, прочитанной в 1849—1850 гг. после рево- 
.1ЮЦИ0ННЫХ событий на Западе, когда была ниспровергнута монархия во 
Франции, а монархическая власть в России усилила гонения на все пере

довое, задерживала прогрессивное развитие страны, Грановский-историк 
при.ходит к выводу: «'монархии феодальные резко отличаются от монар
хий новых»'**).

Тревожное, неясное чувство, связанное с европейской ревслюцией и 
усилением гнета в России, сказалось на изложении профессором таких 
тем, как крестьянская война в Германии. Если и раньше это замечатель
ное событие Тимофей Николаевич оценивал противоречиво, то в послед
ние годы эти противоречия усилились еще больше^'). Сочувствуя борьбе 
угнетенного народа, он выступал против «крайних» мер его борьбы, отда
вал предпочтение умеренным элементам и вместе с тем не мог отказать 
в 'Симпатии к П1р'иверженцам крайних рс<1к>р.мационных идей. В этом пла
не характерно отношение его к Томасу Мюнцеру'**).

Не отвергая 'революционные фор.мы борьбы, не отрицая революцию 
как явление историческое, закономерное, он в эти годы сочувственно от
носился к борющимся массам угнетенного народа, отдавая, как и раньше, 
'В начале 40-х годов, 'предпочтение не «якобинца.м, а жирондистам, не 
таборитам, а «умеренным элементам». Но это не помешало Грановскому 
по-прежне.му горячо любить свободу, ненавидеть реакцию и занять по
зиции резкого осуждения кровавой расправы буржуазии над пролетариа
том (В суровые дни 1848 года, и прочесть с успехом свои знаменитые кур
сы 1848—1850 годов, где видно стремление профессора уделить больше 
внимз!1ия нз'роду, как активной силе, видны поиски неидеалистического

37) ГИМ, ОПИ, ф. 345, ед. хр. 30, лист 103. Воспоминания А. Северцова. 
зц (,м. В. И. Л е н и  II. Соч., т. 2, стр. 473.
33) Цитирую по книге: С. А. Н и ф о н т о в а ,  Россия в 1848 году. Учпедгиз,

1D49, стр. 189.
■О РБИЛ. РО, А.,3598/ХХ, лист 4.
'") См. ГБИЛ, РО, М., 3598/XXV11I, лист 33, лекции Грановского в записях раз

ных лиц 1853—18М гг.
’7) Та.м же, лист 62.

6 . Уч ные :-аписк11 ТГУ. в.



обтзяснения исторических явлений. Все это дало основание заявить Ога
реву в письме к Герцену о том, что профессор стоит по их сторону барри
кад, а не в противоположном лагере, с ненавистью и страхом смотрев
шем на происходящие события 1848 года и покорно склонившем голову 
у ног наступившей реакции. «Вообще,— сообщал Огарев Герцену о Гра
новском в декабре 1848 года, — он с того времени, как вы расстались, 
развился и стоит по сю сторону (Подчеркнуто нами. — Л. У .). Я ужасно 
люблю его»^^). Годом! позже, в марте 1849 года Огарев заявляет, что он 
живет с Грановским «совершенно душа в душу»"*^).

Эти свидетельства Огарева неоспоримо доказывают, что и после 
т'юньских дней 1848 года Грановский стоял ближе к ним, к революционе- 
рам-демократам, а не к либералам. Правда, выводы ими были сделаны 
разные. Так, Герцен, переживая духовный крах после революции 1848 
года, обратил все свои надежды на Россию. Неправильно определ.ив бур
жуазно-демократическую революцию 1848 года как социалистическую, 
он временно, с поражением революции, потерял веру в европейский про
летариат, потерял веру в возможность социалистического переустройства 
общества на Западе. Революционер, демократ, социалист Герцен в поис
ках научной основы социализма создал ошибочную утопическую теорию 
«русского социализм1а», которую поддержал Огарев, и обратился с новой 
надеждой к крестьянской общине России, с горечью и скептицизмом кри
тикуя революцию 1848 года'*^).

Испытывая глубокое разочарование в поражении европейской рево
люции, придя к пониманию того, что совместная борьба буржуазии и па
рода не принеата желаемой свободы, равенства и в.сеобщего братства. 
Грановский не видел и в России сил, способных обновить мир. Рабо'^ая 
в чрезвычайно трудных условиях, оставаясь до конца своих дней в Рос
сии, профессор в 1849 г. писал: «Все присмирело, все придушено и 
взрыва ждать неоткуда»''®).

Тяжелое, гнетущее настроение порой вызывала у него страшная. 
Озецветпая николаевская действительность, и он ставил перед Герценом 
■учительный вопрос: «Когда же развалится этот мир?»^^). Сам Гранов

ский не видел сил, способных из.менить ненавистную ему жизнь крепост
ной России. Он с отчаянием писал: «Слышен глухой общий ропот, но 
где силы для оппозиции? — Тяжело, Герцен, а выхода нет живому»'®). 
Чувство глубокой неудозлетворе]1НО'Сти действительностью особенно уси- 
.• :И ЛО ГЬ у TpaifOBCKOrO в .дни Крымской войны.

Крымская война, обнаружившая всю гнилость самодержавно-крепо
стнического здания царизма, способствовала пробуждению русских лю
дей самых различных общественно-политических направлений от слепой 
веры престолу. Даже такой умеренный представитель формирующегося 
буржуазно-либерального направления, как Б. Чичерин, в бесцензурной 
статье «Восточный вопрос с русской точки зрения», написанной под вли
янием Крымских событий, дал резкую критику самодержавно-крепост
ническому режиму Николая I, разоблачал захватнические цели войны и 
внутреннюю политику царизма, основанную на угнетении и насилии.

Бесцензурная статья Чичерина распространилась по России в руко
писных списках, и авторство ее приписывалось Тимофею Николаевичу. 
(Списки «Восточного вопроса с русской точки зрения» составлялись со-

■’’’1 «Литературное наследство», т. 61, М., 1953, стр. 778.
Там же, стр. 783.

5̂) Там же, т. 62, М., 195.5, стр. 99.
<*') Письмо Грановского Е. Б. Чичериной, 11 июня 1849 г., «Литературное на

следство», 1933, Ле 7—8, стр. 55.
*'') Письмо Грановского Герцену, 1849 г. «Звенья», 1936 г., т. VI, стр. 360.
■“’) Там же, стр. 361.



временниками профессора — они датированы 1855, 1856, 1857 гг.'*®). Все 
это не может не наводить на мысль, что современникам приходилось слы
шать от самого Грановского в период Крымской войны и резко отри
цательную оценку монархической власти в России, и осуждение всей 
внутренней и внешней политики русского царизма.

Статья Б. Чичерина «Восточный вопрос с русской точки зрения» 
.может служить наглядной иллюстрацией роста оппозиционных настрое
ний у известной части либералов в период сильнейшего кризиса само
державного режима Николая Р°). Однако смерть Николая I смогла су
щественно повлиять на либеральное направление, которое все c b o i i  на
дежды стало связывать с правительством Александра II.

Вскоре тот же Чичерин написал еще одну бесцензурную статью 
«Священный союз и австрийская политика». Она явилась щагом назад 
в политической эволюции автора. Наряду с либеральной критикой преж
него царствования Николая I, Чичерин в этой статье пишет: «Россия 
надеется на Александра II и желает видеть в его царствовании возоб
новление времен Александра 1 до тех пор, пока он не подпал под влия
ние австрийской политики и не сделался орудием Меттерниха»®').

Настоятельная необходимость проведения реформ сверху — вот ос
новной политический вывод, который окончательно укрепился у либера
лов под влиянием поражения и позора России в Крымской войне.

Т. Н. Грановский в отличие от либералов не возлагал надежды на 
новое правительство. Он так сообщал о новом царствовании в письме 
к Герцену в 1855 году; «Годы прошли с тех пор, как мы слышали в по
следний раз живое слово от тебя. Отвечать не было возможности. Над 
всеми здешними друзьями твоими висела туча, которая едва рассеялась. 
Надолго ли? Бог знает. Но утешительного мало и впереди, хотя жи
вется как-то легче»®^).

Грановский понимал, что неустройства общества, его беды проис
ходят не от одного лица, а они заложены в самом общественном режи
ме. что «...есть много зла, против которого распоряжения, указы и пра
вительственные меры бесполезны»®^). Грановский не имел возможности 
открыто заявить своего отнощения к правительству, к «высшему» об
ществу, но лень, праздность, холопская преданность к старым порядкам 
возмущали его. В дни великой опасности для Родины он писал: «Вооб
ще здешнее высшее общество боится, чтобы новый царь не был слиш
ком добр и не распустил нас. Общество притеснительнее правительст
ва»®''). 2 октября 1855 года он отмечал: «Вообще наша публика более

И ,".\1 у,талось найти 6 рукописных списков этой статьи: 2 списка в Гос. библио
теке им. В. И. Ленина, два списка в Гос. историческом музее, один список в библио
теке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, один список в доме Пушкина. Под всеми спис
ками «Восточного вопроса с русской точки зрения» стоит фамилия Т. Н. Грановского.

“ ) Пет основания полагать, что в этих условиях шло нарастание эволюции 
вправо у Грановского, что ои вставал в позу защитника самодержавия и признавал 
его особую роль в России, как это утверждает М. А. Алпатов. Если несколькими 
годами раньше, в 1850 г., Грановскому и пришлось сказать об особой роли русского 
самодержавия, признать «его великим явлением», то только для того, чтобы отвоевать 
дальнейшую возможность проводить с кафедры спои передовые убеждения, воспиты
вать молодежь в духе ненависти к существующему режиму. Доказательством того, 
что Грановский не возлагал никакой особой надежды на русское са.модержавие, мо
жет служить хотя бы отрывок из его писем к Герцену 1855 г., где он говорит о по
тере всякой веры в будущее самого сильного и крепкого из славянских племен (см. 
«Литературное наследство», т. 62, М., 1955, стр. 103).

5') Отдел редких рукописей библиотеки Томского гос. университета, витр. 779, 
лист 18 об.

52) «Литературное наследство», т. 62, стр. 102.
55) I БИЛ, РО, 8422/16, лист 4. Воспоминания А. В. Станкевича.
5<) Переписка, т. 2, стр. 458.



боится гласности, нежели Третье отделение»^^), подчеркивая этим край
нюю консервативность затхлого и чуждого ему высшего сословия

Отмечи свое одиночество среди пошлеющих московских  ̂друзей 
либералов, неудовлетворенность действительностью, Грановский пишет 
Фролову в 1854 году; «...Так много свершается кругом, так много про
тиворечий в голо.ве й в сердце, что подчас не знаешь, куда деваться с 
этою^ (толпою?) образованных отголосков, собственной мысли слышит
ся мало. Встречаешься с людьми просвещенными, мыслящими, которьш 
•’.наешь давно, и с удивлением замечаешь бесконечное расстояние, раз
деляющее Вас в самых коренных понятиях и убеждениях. Я засел дома
и кроме университета нигде не бываю»®®). ^

Только в работе со студентами Грановский находил удовлетворение. 
Он читал лекции и, как декан факультета, вел борьбу с шевырево-пого- 
динской кликой, завоевывая все большую симпатию и любовь у студен
тов, видевших в нем честного ученого, ярого противника крепостниче-
ства и самодержавия. „

Один из студентов в стихотворении, посвященном памяти 1 ранов- 
ского, имея в виду постоянное выступление его против чиновников в на
уке, раболепных прислужников самодержавия, писал;

Он Вас презрел лакеи трона,
Тирана царственного Двор,
Сыны разврата, грязь закона.
Самодержавия позор'’').

Ненавидя произвол и гнет, Грановский, по славам Л. Северцова, 
« сильно восставал против... оправдания (Ивана IV—Д. У.), в которое 
тогда увлеклись Кавелин и Соловьев... Тимофей Николаевич отзывался 
о нем как о деспоте, обезумевшем от привычки употреблять свою 
власть во зло...»®®). Профессор не мог открыто сказать в лекциях о про
изволе современного ему самодержавия в России, но его критика деспо 
тизма монархов Западной Европы®®), а также большие симпатии к кон
ституционным формам правления®®), трезвая оценка правления Грозного 
н вся деятельность Тимофея Николаевича на поприще просвещения мо
гут служить цеоспорнмым свидетельством того, что он не идеализиро
вал русского самодержавия и не был его защитником.

В тесной связи с критическим отношением к самодержавию, его 
сановникам, а также с отношением профессора к революции стоит и 
решение им проблем роли народных масс в истории.

Вопрос о роли народных масс в истории стал одной из кардиналь
нейших проблем общественной мысли 40-х годов и решался различными 
представителями далеко не одинаково. Идеологи официальной России 
уже в 40-е годы показали свое барски пренебрежительное отношение 
к народу и старались принизить его роль в истории.

В противоположность им Грановский с любовью говорил о народе 
и подводил слушателей к выводу о том, что народ—деятельная сила 
истории, и в этом пункте его мысли были близки к высказываниям о на
роде революционеров-демократов.

Стремясь к изучению всех сторон жизни народа, Грановский уже 
в 1839 году (правда, в идеалистическом плане) дает теоретическое обос-

55) Б а р с у к о в ,  Жизнь и труды М. Погодина, т. XIV, стр. 107.
55) ГПМ, ОПИ, ф. а45, ед. хр. 80, лист 126 об.
57) Там же, ед. хр. 29, лист 42 об.
55) Там же, ед. хр. 30, лист 104 об.
5S) См. С. А. А с и н о в с к а я ,  Из истории передовых идеи в русской медиевисти. 

ке (Т Н. Грановский), чзд. АН СССР, 1955, стр. 139.
5“) Там же, стр. 140.



новаиие тому, что народ является живой силой истории®’). При знаком
стве с лекционным курсом профессора не трудно заметить, что он боль
шое внимание обращает на анализ положения иародны.ч масс, образно 
и ярко рисует тяжелую долю крестьян, проводит идеи свободы, равен
ства народа. ’Мысли о свободе, равенстве, выраженные им в условиях 
России, где неравенство и эксплуатация были доведены до крайней сте
пени, звучали актуально и служили символом борьбы с социальным 
злом. Тимофей Николаевич всегда с интересом и увлекательно излагал 
темы, где народ выступает активным участником истории, борется за 
национальную независимость своей Родины®^).

Вопреки историкам официального направления, почти не упоминав
шим о самоотверженности народных масс в борьбе с врагами, он спе
циально несколько раз подчеркивал в рецензии на книгу Милютина 
«История войны с Францией» такие качества русского солдата, как 
храбрость, стойкость, необыкновенное мужество и героизм®®).

Выражая сочувствие угнетенному народу, морально оправдывая 
борьбу крестьян против феодалов, интересуясь судьбами народа, Гра
новский стоял несравненно выше дворянских реакционных историков и 
буржуазных историков Запада (Ранке, Савиньи), питавших ненависть 
к народу и его справедливой борьбе. В условиях николаевской реакции 
и жестокого подавления народных масс сдова Грановского, обращенные 
в защиту крепостного крестьянства, и его выводы о народе как живой, 
действенной силе, а не пассивной, косной массе, имели громадное ре
волюционизирующее значение, прежде всего, на многочисленных слу
шателей, съезжавшихся из различных уголков России в Московский 
университет.

Нет сомнения, что прогрессивно настроенная молодежь, новое поко
ление — разночинцы, делали из лекций любимого профессора более 
смелые выводы, чем делал их сам лектор, приходили от теоретических 
положений об активной роли народных масс в ходе исторического раз
вития к признанию необходимости борьбы вместе с народом за демокра
тическую Россию.

Сам Грановский не смог правильно оценить творческую ])оль наро
да в революционных движениях, но практически он всегда оказывался 
на стороне прогресса, народа, а не в стане его врагов. В этом плане шг- 
тсресны его мысли о народе в период революции 1848 года и Крымской 
войны. Борясь с крепостным правом, Грановский меньше всего думал о 
своекорыстной защите меньшинства и являлся другом народа. Выражая 
интересы народных масс и, главным образом, крестьянства, он внес свою 
лепту в славную историю освободительной борьбы России и объективно 
способствовал важному делу подготовки русской революции наряду со 
своими современниками, великими революционерами-демократами.

Поэтому имя Грановского должно стоять не среди представителей 
либерального «хамства», а среди тех, кто способствовал формированию 
следующего поколения неутомимых борцов за свободу своей Родины, 
за уничтожение в ней насилия и рабского унижения народа. Основанием 
для такого вывода может служить отношение Грановского к крепостно
му праву, к народу, его позиции резкого осуждения расправы над про
летариатом в 1848 году, критическое отношение к самодержавной вла
сти во время Крымской войны, т. е. ко всем тем вопросам, которые мы 
объединили вокруг одной проблемы — «Грановский и революция».

б‘) См. «Сборник в пользу недостаточпы.х студентов университета св, Владимира», 
Спб., 1895, стр. 317—319.

62) См. ГБИЛ, РО, М. 3598/XXIX. лист 2.
63) См. Т. Н. Г р а н о в с к и й .  Соч., М., 1900, стр. 514, 515, 542.
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Ф. А. СЕЛИВАНОВ

К ВОПРОСУ о  СУЩНОСТИ ИНДУКТИВНЫХ УМОЗАКЛЮЧЕНИИ

в  умственной деятельности людей значительное место занимают 
процессы, которые называются умозаключениями. В акте умозаключения 
связь мыслей ведет к выводу — новой мысли, вытекающей из имеющихся 
посылок.

Одним из видов умозаключений являются индуктивные умозаклю
чения. Специфическая особенцость индукции состоит в том, что вывод 
в ней имеет &льшую степень обобщенности, чем посылки. От мыслей 
об отдельных предметах, группах или частях предмета к выводу об об
щем в них — таков ход индукции. Результатом этих умозаключений яв
ляется всегда некоторое обобщающее суждение.

Образование индуктивного заключения часто происходит в резуль
тате лишь долгих и настойчивых научных исканий, осмысления и обоб
щения экспериментов, систематических и целенаправленных наблюдений 
явлений природы и общественной жизни.

М. В. Ломоносов, например, начал производить опыты накалива
ния металлов в запаянных сосудах с целью проверить свое предположе
ние, что увеличение веса металлов при прокаливании происходит не от 
проникновения в них «материи огня», как считал Р. Бойль, а от соеди
нения металлов с воздухом. Он взвешивал реторты с металлами до и 
после прокаливания, не вскрывая их. Обнаружилось, что в одном, дру
гом и т. д. случаях вес не изменяется. «Делал опыты в заплавленных 
накрепко стеклянных сосудах, чтобы исследовать, прибывает- ли вес ме
талла от чистого жару. Оными опытами нашлось, что славного Робер
та Бойля мнение ложно, ибо без пропущения внешнего воздуха вес сож
женного металла остается в одной мере»,— писал М. В. Ломоносов').

Обобщая данные своих опытов, он на основе знаний об отдельных 
случаях пришел к выводу, что вообще при химических превращениях об
щее количество вещества остается неизменным.

Великий ученый в «Рассуждениях о твердости и жидкости тел» 
<1760 г.) свой вывод сформулировал так: «...все перемены, в натуре 
случающиеся, такого суть состояния, что, сколько чего у одного тела от
нимется, столько присовокупится к другому, так, ежели где убудет не
сколько .материи, то умножится в другом месте»"). Этот вывод М. В. Ло- 
.моносова лег в основу известного закона сохранения массы вещества.

Рассмотрим еще пример—историю возникновения индуктивного вы
вода об одном общем признаке всех газов.

До двадцатых годов XIX века все газообразные тела делились на 
газы и пары. Считалось, что пар мог сгущаться и превращаться в жид
кость, а газ—нет. В 1823 году Фарадею удалось, однако, некоторые из

') М. В. Л о м о н о с о в ,  Избранные философские произведения, 1950, стр. 168. 
2) Там же, стр. 341.



считавшихся постоянными газов сгустить в жидкость. После этого от
крытия стали разделять газы на сгущаемые, способные к ожижению, и 
на постоянные. Такое различение газов держалось до конца 1877 года, 
до того, когда француз Кальете и швейцарец Пикте нашли возможности 
обратить в жидкое состояние некоторые так называемые постоянные 
газы. После опытов Фарадея еще не возникло обобщение: «Все газы
могут быть превращаемы в жидкость» — не было достаточных данных 
для такого вывода. У ученых возникал лищь вопрос о том, нельзя ли и 
другие газы перевести в жидкое состояние, поскольку некоторые газы 
этому поддаются. После же опытов Кальете и Пикте и особенно опы
тов Врублевского и Ольщевского, которые ожижили водород в 1884 го
ду, обобщающий вывод из посылок об отдельных газах делался учены- 
ми'-физиками. В настоящее время все известные газы могут быть пе
реведены не только в жидкое, но и в твердое состояние.

Приведенные примеры подтверждают высказанное вьше положение, 
что в индукции процесс умозаключения идет от отдельных предметов, 
отдельных групп предметов к общему в них.

Объективной основой возможности делать индуктивные обобщения 
является единство общего и единичного в вещах. То общее в предметах, 
что отражается в человеческих суждениях, не существует вне отдельных 
предметов; через отдельное проявляется общее, в каждом отдельном 
есть общее с другими предметами.

Это общее в предметах—общее свойство, общая сущность, закон— 
обнаэуживается людьми в процессе практической деятельности и отра
жается в мыщлении.

3 некоторых индуктивных умозаключениях (полной индукции) вы
вод делается в- результате изучения всех предметов, всех частей целого 
или групп предметов, образующих класс. Условием достоверности таких 
выводов является истинность посылок и знание, что рассмотрен каждый 
предмет и что эти предметы исчерпывают данный класс. Полная индук
ция возможна тогда, когда число предметов (групп предметов) ограни
чено, когда все их можно изучить.

Выводы, конечно, могут быть не только утвердительными, но и от
рицательными, если ни у одного предмета класса не обнаружен опреде
ленный признак. Посылки тогда, за исключением последней о том, что 
рассмотренные предметы исчерпывают класс, будут отрицательными 
суждениями.

Выводом полной индукции может быть не только общее суждение, 
но к единичное, когда посылками являются суждения о частях целого. 
Ознакомивщись с частями некоего целого и обнаружив, что им всем 
присущ или не присущ определенный признак, мы делаем вывод о всем 
целом. Это единичное суждение равнозначно общему суждению о всех 
частгх целого.

Следует сказать, что не всегда при изучении всех предметов класса 
бывает так, что признак обнаружится или не обнаружится у всех их. 
Иногда, рассмотрев все предметы класса, если стояла такая задача, че
ловек приходит к выводу о том, что только некоторые (большинство, 
.меньшинство и т. д.) предметы из класса обладают данным признаком, 
а часть из них—нет. В этих умозаключениях хотя бы одна из всех по
сылок об отдельных предметах класса отрицательная, или хотя бы од
на }твердительная. Например, не все известные планеты имеют спутни
ков, а только некоторые из них. Данное суждение возникло после тщз- 
телнюго изучения с этой точки зрения всех планет солнечной системы 
аст[ономами, когда появилась такая возможность после изобретения



увеличивающихся оптических приборов. После изучения всех известных 
металлов наука пришла к выводу, что только некоторые металлы тонут 
в воде. Заключение в этом случае выводится тоже из посылок об от
дельных предметах, вскрывает общее в группе предметов класса, но 
имеет форму определенного частного суждения.

Те некоторые предметы, обладающие признаком, о котором говорит
ся в выводе, и те другие предметы, которые не имеют этого признака, 
являются двумя подклассами, исчерпывающими класс предметов. Вот 
поэтому определенные частные суждения могут перейти в общие.

Известно, например, что только некоторые металлы имеют удель
ный вес не больше пяти. Это определенное частное суждение. Но извест
но также, что такие металлы составляют подкласс легких металлов и 
что указанный признак—это общий признак легких металлов, то есть 
все легкие металлы имеют удельный вес не больше пяти. Остальные же 
металлы, не обладающие признаком, составляют по отношению ко всем 
металлам подкласс тяжелых металлов. Чишто предметов, обладающих и 
не обладающих признаком, в подобных случаях может быть даже со
считано в дополнение к выводу. В результате счета возникает числовое 
суждение.

Полная индукция—нередкое явление в человеческом мышлении. 
Каждый человек — школьник, учитель, врач, следователь, геолог и так 
далее — встречаясь в своей практике с классом предметов, каждый из 
которых может быть исследован, делает выводы по полной индукции.

Заключение врача, что никто в этом классе учащихся не болен ту
беркулезом, вывод следователя о том, что ни один из жителей данного 
дома не был свидетелем совершенного преступления, суждение, что весь 
совхоз хорошо подготовился к уборке урожая,— все эти выводы вытека
ют из определенных знаний обо всех предметах соответствующих клас
сов или всех частях целого, как в последнем случае.

* *

Если вывод полной индукции основывается на изучении всех пред
метов класса, то вывод неполной—на основе изучения лишь части, неко
торых предметов класса.

Многие научные обобщения явленшй природных и социальных—ре
зультат неполной индукции. Положение дарвиновской биологии об из
менчивости видов растений и животных является именно таким выво
дом. Первоначальным толчком для заключения об изменчивости видов 
послужили некоторые открытия, сделанные Ч. Дарвином во время его 
путешествия на корабле «Бигль» в 1831 — 1836 годах.

Будущий автор эволюционного учения, отправляясь в кругосветное 
путешествие, не сомневался даже в правильности церковной догмы 
о неизменности видов и сотворении их богом. Во время же путешествия 
Ч. Дарвин нашел в Южной Америке скелеты вымерших животных — не
полнозубых, величиной с носорога, и слона, живших там в конце третич
ного и начала четвертичного периодов. Это были звери, близкие совре
менным мелким неполнозубым — броненосцам и ленивцам. Молодой на
туралист открыл также верблюдообразное вымершее животное, родст
венное ламе и гуанако, и другие. На островах Галапагосского архипела
га Ч. Дарвина поразил факт широкой изменчивости галапагосских вьюр
ков и других животных, обитающих на этих островах и сходных с близ
кими им родами, живущими на континенте Южной Америки.

Под влиянием этих фактов у исследователя возникает мысль об из
менчивости видов. Сам Ч. Дарвин не раз говорил, что из всех его на
блюдений и открытий особенно большую роль в формировании его эво
люционных взтидов сыграли, во-первы.х, находка им в четвертичных 
отложениях костей вымерших гигантских неполнозубых, поразительна



СХОДНЫХ с современными мелкими неполнозубыми, обитаюндими в тех 
же местах, и, во-вторых, обнаружение им широкой изменчивости гала
пагосских вьюрков и других животных. «Дарвин,— писал Ф. Энгельс,— 
вынес из своих научных путешествий мнение, что виды растений и жи- 

. вотных не постоянны, а изменчивы»®). Вывод Дарвина является выво
дом неполной индукции, так как он сделан на основе посылок о фактах 
изменчивости лишь нескольких видов, а не всех.

Неполная индукция делится на два вида. Один ее вид называют по- 
йулярной ин,тукцией, а другой — научной.

Вывод популярной индукции основан только на знании простой 
повторяемости признака у тех предметов класса, с которыми человек 
ознакомился, но которые не исчерпывают всех предметов класса. Если 
мы замечаем в каком-нибудь классе у одного предмета, другого, треть
его и так далее одинаковый признак и при этом не встречаем противо
речащих случаев, то возникшее при это.м неопределенное частное суж
дение по мере накопления новых данных переходит в общее суждение — 
вывод о наличии этого признака у всех предметов класса. Древние 
египтяне, например, заметили, что треугольники со сторонами в 3, 4 и 5 
единиц—прямоугольные. Противоречащих случаев они не наблюдали. 
Сделав общий вывод об этом свойстве всех треугольников со сторона
ми в 3, 4 и 5 единиц, они руководствовались им в своих действиях. Пер
воначальный вывод Дарвина об изменчивости видов был выводом по 
популярной индукции.

Однако не всегда первоначальный вывод подтверждается практи
кой. Может оказаться, что далеко не все предметы класса обладают 
признаком, обнаруженным у некоторых из них. Например, только неко
торые уравнения могут быть решены в радикалах. Вывод популярной 
индукции, который основан лишь на знании простой повторяемости 
признака у предметов, носит, естественно, только вероятный характер. 
Но наука не может удовлетвориться подобными выводами: она стре
мится к достоверному знанию.

Для того же, чтобы получить достоверный вывод из истинных по
сылок, когда изучены не все предметы класса, надо выяснить, почему 
имеется повторяемость признака у этих предметов. Такая индукция на
зывается научной. Ее выводы так же, как популярной, могут быть не 
только общими, но и определенными частными суждениями.

Такое предположение Ч. Дарвина об изменчивости всех видов при
обрело характер достоверного вывода, когда им и другими биологами 
были вскрыты причины этой изменчивости: естественный и искусствен
ный отбор, борьба за существование и так далее. Современная наука 
и практика показали, почему травопольная система земледелия, выдви
нутая академиком Вильямсом, применима не ко всяким районам нашей 
страны, а только к некоторым. Создатели неэвклидовой геометрии Ло
бачевский и Риман вскрыли причину, в силу которой теорема Эвклида 
о равенстве суммы углов треугольника двум; прямым справедлива лишь 
в некоторых случаях. В последних двух примерах выводы — определен
ные частные суждения.

Итак, выводы научной индукции основаны на вскрытии причин, не
обходимости, закономерностей. зЦ

В нашей логической литературе при характеристике сущности ин
дукции совершенно обходится вопрос о том, можно ли считать индук
тивными выводами те, которые имеют форму частного суждения. Нам 
думается, что если мысль выводится из посылок об отдельных предме-

3) Ф. Э н г е л ь с ,  Анти-Дюринг, М., 1950, стр. 64.



тах (частях предмета, группах предметов класса), но имеет в опреде
ленных случаях форму частного суждения, то это—также! индукция. Та
кие выводы мы не в праве обходить, ибо они являются также обобще
ниями, вытекающими из посылок.
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Г  С. КРАВЦОВ

КРИВОЛИНЕЙНЫЕ СЕЙСМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ В МЕТОДЕ 
ОТРАЖЕННЫХ ВОЛН

Производство сейсмических исследований в своеобразных физико- 
географических условиях обычно связано с большими затруднениями, 
основным из которых является необходимость регистрации отражен
ных волн по строго прямолинейным разведочным трассам.

Практика сейсмической разведки в тайге, в районах с густо 
развитой гидрографической сетью или сложным рельефом дневной 
поверхности показывает, что наряду с конструктивным пересмотром 
существующей аппаратуры и оборудования необходима теоретиче
ская разработка методики полевых наблюдений по любым криволи
нейным естественным трассам при произвольном расположении пунктов 
взрыва на местности.

Интерес к криволинейным сейсмическим профилям не ограничи
вается вопросами техники полевых работ: любой криволинейный 
профиль регистрации отраженных волн можно рассматривать как 
совокупность элементарных непродольных прямолинейных профилей, 
поэтому в благоприятных геосейсмнческих условиях криволинейные 
установки дают возможность производить пространственную интер
претацию данных сейсмической разведки.

Настоящая работа представляет собой первую попытку практи
ческого решения проблемы криволинейных сейсмических профилей 
произвольной формы. В основу всех теоретических построений ее 
положены принципы геометрической сейсмики, которые дают воз
можность свести решение основных задач сейсмической разведки 
к более или менее простым лучевым построениям и, по Ю. В. Риз- 
ннченко, „ ...остаются справедливыми в отношении мннтроповских 
волн в такой же мере, как и в отношении прямых и отраженных 
волн, где они не вызывают сомнений" [19]. В отличие от известных 
ранее решений трехмерных задач по градиентам времен вступлении 
упругих волн в плоскости нп'''людения, предлагаемые приемы реше
ния трехмерных задач основаны на построении и последующей интер
претации поверхностных годографов отраженных волн с достаточ
ной для практики точностью.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Произвольный криволянейный профиль регистрации отраженных 
воли можно представить в виде некоторой плоской к р и в о й у ) = 0  
и относить времена вступлении этих волн к участку плоскости 
наблюдения Х О У .  Поставим перед собой следующую задачу; по
строить поле изохрон поверхностного годографа на плоскости Х О У , 
имея времена вступлений отраженной волны вдоль произвольной кри
вой (X, у) —  0.



Решение этой задачи ограничим следующими условиями, при 
соблюдении которых центральные участки поверхностных годогра
фов практически можно рассматривать как семейства концентриче
ских окружностей-изохрон, по крайней мере в области приема отра
женных воли.

1. Отражающая поверхность представляет собой плоскость или 
осложнена мелкой волнистостью — гофрировкой. Для непрерывных 
криволинейных границ раздела постоянный радиус кривизны отража
ющей поверхности превышает относительную амплитуду погребен
ных форм рельефа и длину годографов отраженных волн.

2. Покрывающая упругая среда однородна или представлена 
серией различных геосейсмических горизонтов без резкой скоростной 
дифференциации, залегающих согласно между собой с углами паде
ния не более 15°. Для неоднородных упругих сред скорость распро
странения продольных волн является интегрируемой функцией 
эхо-глубины.

3! Точечный источник упругих колебаний расположен на гори
зонтальной плоскости регистрации отраженных волн.

Влияние криволинейности границ раздела и скоростных неодно
родностей реальных геосейсмических сред па форму годографов 
отраженных волн рассмотрено в работах [10, 15, 16, 17]. Приведен
ные в них формулы и но.мограммы дают возможность в каждом кон
кретном случае уточнить предельно-допустимые отклонения формы 
поверхностных годографов от семейства концентрических окружно
стей и установить, в какой мере реальные геосейсмическне условия 
удовлетворяют поставленным выше требованиям. Последнее ограни
чение удовлетворяется применением поправок в годографы отражен
ных волн за глубину заложения ВВ и рельеф профилей их реги
страции.

2. ОДИНОЧНЫЙ ПУНКТ ВЗРЫВА НА КРИВОЛИНЕЙНОМ ПРОФИЛЕ 
РЕГИСТРАЦИИ ОТРАЖЕННЫХ ВОЛН

Рассмотрим случай, когда на криволинейном профиле произволь
ной формы Fc{x , у)==0 расположен только один пункт взрыва. При
нимая вступления отраженных волн по двум различным направлениям 
от пункта взрыва, мы получим две ветви годографа: t^{x, у )  и 
t i( x ,  у), каждая из которых будет являться линией пересечения про
странственного годографа Fg {x , у, t) —  0 с цилиндрической поверх
ностью Fc(x , у ) 0. Если каждую из кривых t^{x, у) и t i( x ,  у) 
спроектировать на плоскость Х О У  и от.ме’.ить точки и в ко
торых =  то, очевидно, каждая rfapa таких точек будет принад
лежать одной и той же изохроне поверхностного годографа, а от
резки прямых Qm Qiii будут представлять собой хорды изохрон t̂ . 
Центр поверхностного годографа Оо Ц о » Уо) будет расположен на

прямой, перпендикулярной к ср еди не хорды  Q,* Qj*. При наличии 
д в у х  непараллельны х х о р д  Qr* Q/* и Q r k + i  прямые, п ерпендику
лярные к их срединам , точкой пересечения 0 *{Aq, уо) отметят по
лож ение центра поверхностного годограф а F g  ( х ,  у) =  0, как пока
зано на рис. 1. *

Так как координаты каждой точки криволинейного профиля 
Qrki-^rk, Угк) " Qiki- îk< У Ik) чам известны, то уравнение хорды QrrQik 

можно представить в виде:



, ,_ Уш Угк г 1 V _  Уч̂  , д.у =  -  ---  - Х - Г У г к
1̂К '̂ гк 1̂к г̂к

а координаты средины хорды Утк)> очевидно, будут равны.
х.ь +- А';_ -̂ гк Т' .

“  2 '  ’
„ _  Угк +  Уш
УтЬ — 2

поэтому нормаль к средине хорды, как прямая, проходящая через 
данную точку в заданном направлении, будет характеризоваться 
уравнением:

_ Хц̂  ^ I Уг1? ■}“ У 1к  ̂гк ^
У к —  --------------  к̂ г

У1к Угк 2 (V/ft — у

Решая это уравнение совместно с аналогичным для нормали 
к средине +  изохроны, получим координаты их общей точки

о;,* (A„ft, Уой):

*■0*
1
2'

Уок 2

Угк —  У1к 

У г к ^ 1  ~  V l k + i  

г̂к -  1̂к 

^Гк+1 ^1кУ1

р1  —  ^
Ры+i

Ггк

Ргя'Т-/

р\к —  Рг*
р/к+/___ РтК + 1

Угк У;* 
Угк+1 ytk+i

A,ft+i Xp^ î

Xrk Xik Угк' У Ik 

Xfk+i ^Ik+i У rk-ti У/fr+i

где p,.j =  OQr*, a P;* — OQ/*.



Если ПО ветвям t,{x, у)  и у) можно произвести несколько 
определении координат центра поверхностного годографа, то

п

2  V
Х о  =  —  - - -  \  л -oft ; 

« ( « — ! )
It 1

__  2  V A

“ 7 )  ^

k = 1

( 2 )

где « — число непараллельных хорд изохрон.
Зная координаты центра поверхностного годографа и времена 

вступлении отраженных волн на рабочем участке криволинК о?о 
профиля легко построить весь план изохрон, проводя из центра 
^^о'^О'Уи) окружности-изохроны через точки и Q , По по
ложению центра поверхностного годографа относительно пункта 
взрыва О  сразу же определяются направления линии падения и^про-

стирания отражающей поверхности и их азимуты: прямая £  прове
денная через центр поверхностного годографа и начало координа? 
является проекцией линии падения на горизонтальную плоскость,’

f прямая Z - проекцией линии простирания. Углы О и
образованные положительными направлениями этих линий с осью ОХ

азимуты падения и простирания в принятой

определения глубины залегания отражающей поверхности 
необходимо знать отметку минимума времени поверхностного голо
графа и^среднюю скорость распространения продолышх волн в bL uIc- 

толще. 0 |м етка минимума времени поверхностного годо
графа может быть определена различными приемами.

Первый из них заключается в следующем: с поверхностного го
дографа по направлению линии падения £  снимаются времена  ̂
и по плоскому годографу /($) с неизвестной областью ш т о  
оп,ределяется эффективная скорость способом постоянной разности

Известная эффективная скорость дает возможность определить

Аорднр1 аты асимптот годографа 

можно определить

т̂/}г '

, а ПО ординатам асимптот
у я ■'эф

(3)

путь Определения отметки минимумп повеох 
eroS “ себе два нэвесттш" ceHCMnSl

о% ^де“ .

в п о к р Г в «  т о л Х  Р»спрострп„е„ня упругих воли

определения /‘„./„значительно проще: отсутствующую 
п ал е5 а% /'?Г п ? ''‘̂ линейного годографа можно восполг^ить по 

теоретических годографов. В литератупе олна нч t^i/ uv 
палеток оиисппа А. А. Богдановым „ пезавксимо от „егГпрёдложена



автором в 1952 г. [3, 13, 17J. Этот способ определения значи
тельно точнее предыдущего, если неполные ветви плоского годо
графа t (?) обладают достаточной длиной.

По известной средней скорости V  и отметке минимума поверх
ностного годографа t „ i„  вычисляется Z^ — V эхо-глубина Н  и угол 
падения отражающей поверхности да:

У  ^ 1 + у 1 +  4

arc cos
2 Н

(4)

Таким образом, поверхностный годограф отраженной волны при 
известной скоростной характеристике выщележащей толщи дает воз
можное .'ь полностью определить положение отражающей поверхности 
в пространстве.

В случае неизвестной скоростной характеристики среды непол
ные плоские годографы t { ’k) рекомендуется обрабатывать по их гео
метрическим параметрам, которые дают возможность производить 
непосредственное оп|еделение глубин залегания отражающих гори
зонтов,^ минуя промежуточное определение эффективных скоростей

Рассмотрим один из частных случаев построения поверхностного 
годографа отраженно!'! волны,,когда два прямолинейных интервала ее 
регистрации имеют излом в области п\нкта взрыва, как показано 
на рис. 2 .

Если одно из этих направлений принять .за ось ОХ, то коорди
наты центра поверхностного годографа О* (л-q, Уо) будут равны;



-^0 =

Уо-
1
4

ГК Чк

4к+1 -  Îk+i

•̂ rk 
Xrk + i

Xrk — Xik

Xlk

Xlki-i

Пк

X rk  + i Xik.-\-i P?K+i

Хгк

Xfk'-l
Xlk

 ̂/ArH”/

(5)

где p,fc =  Нетрудно убедиться, что чем меньше угол ■{, тем
точнее определяется положение О* (х^, Уо).

Для однозначного определения центра поверхностного годографа 
по (1) или (5) необходимым условием является взаимная непарал- 
лельность хорд изохрон Qi/̂  и Q^k+i Qik+i > так как иначе

^rk — Xik Угк — у  Ik

X rk  + i X ik  + i У гк+ i y ik A -i
=  0,

и центр поверхностного годографа остается неопределенным, распо
лагаясь на общем перпендикуляре к срединам хорд изохрон. Это, 
в частности, будет иметь место для дуговых профилей регистрации 
или при наличии осевой симметрии крицолинейного профиля отно
сительно линии падения. Чтобы обеспечить однозначное решение 
задачи, необходимо иметь и в том, и в другом случае или дополни
тельные пункты взрыва для той же приемной установки регистриру
ющей аппаратуры, или дополнительный линейный годограф tg {х, у) 
по любому другому направлению регистрации отраженных воли. 
Последний методический прием является тривиальным и широко 
используется в сейсмической разведке для определения простран
ственного залегания отражающих горизонтов по нрямолипе1шым 
направлениям регистрации отраженных волн, в связи с чем .мы его 
рассматривать не будем | 9 , 2 0 |.

3. ДВА ПУНКТА ВЗРЫВА НА КРИВОЛИНЕЙНОМ ПРОФИЛЕ 
РЕГИСТРАЦИИ ОТРАЖЕННЫХ ВОЛН

Для непрерывного сейсмопрофилирования практический инте
рес представляет случай двух удаленных друг от друга пунктов 
взрыва, расположенных непосредственно на .тинии регистрации отра
женных волн, так как непрерывность записи вступлений обеспечи
вает уверенную корреляцию одноименных фаз отраженных волн по 
взаимным временам прямого и обратного годографов. За.метим, что 
принцип взаимных времен справедлив и для криволинейных’ профи
лей, если они непосредственно связаны с пунктами взрыва | 8 , 18].

Построение поверхностных годографов отраженных волн по 
криволинейным трассам для двух пунктов взрыва можно производить 
различными приемами: по общей точке прямого и обратного годо
графов, по разностному годографу и т. д. Более точным и совершен
ным является способ разносгного годографа, полностью обеспечива



ющий решение задачи о пространственном залегании отражающей 
поверхности даже в тех случаях, когда пункты взрыва находятся 
вне пределов криволинейного профиля регистрации отраженных 
волн [14].

Для решения задачи первым способом рассмотрим „фиктивный 
годограф”. На рис. 3 приведены прямой и обратный годографы отра
женных волн от плоской границы раздела, полученные по прямоли
нейному профилю вкрест простирания отражающей поверхности.

В случае однородной упругой среды времена прихода отражен
ных волн из пунктов взрыва О, и Ог в точку профиля Of, представ
ляющую собой проекцию общей точки годографов Q,j на линию 
профиля, будут, очевидно, равны. Если принять Of за фиктивный 
пункт взрыва, то систему прямого и обратного годографов Г, — 
можно заменить одним эквивалентным годографом Ff, минимум кото
рого будет находиться строго в средине взрывного интервала О̂  Оз,
а время в минимуме t „  ориентировочно будет равно

и на конечных точках взрывного интервала О̂  О, — времени Tq об
щей точки прямого и обратного годографов.

Таким образом, задача интерпретации пары встречных годогра
фов Г , —Г, может быть сведена к интерпретации одного фиктивного 
годографа Ff.

Воспользуемся .фиктивным годографом" для решения поставлен
ной выше задачи. Рассмотрим наиболее неблагоприятный случай 
криволинейного профиля, ограниченного пунктами 0\  и О,, так как 
обработка профиля, по которому возможна регистрация отраженных 
волн не только в интервале О, Оз, но и на участках R  Ô  — O jS , 
может быть выполнена указанным выше способом—раздельно для 
каждого пункта взрыва.

Совместим начало прямоугольной координатной системы Х О У  
с пунктом взрыва б),, а за положительное направление оси О Х  при-
7. У ч е ш е  записки Т ГУ , в. 34



мем направление О, Og. Общая точка прямого и обратного годогра
фов отраженной волны Of{xf, V/), принимаемая за фиктивный пункт 
взрыва, всегда оказывается смещенной по падению относительно пря
мой JT =  L, где 2 L  — длина взрывного интервала по прямой. Слело-, 
вательно, исключая случай совпадения координатной оси О У  с ли

нией падения Е , расстояние O lO f,  где (х^, yj) — проекция мни
мого пункта взрыва Oj на плоскость Л'ОУ, будет меньше L. Из опре
деления фиктивного годографа следует, что проекция мнимого пункта 
взрыва на плоскость наблюдений О* (л: ,̂ у*) будет всегда располаг

гаться на прямой x  =  L, а прямые 0 /0^  и Ог Oj ^ случае плоской 
границы раздела будут параллельны (см. рис. 4).

Из уравнений прямых и £ 2  прямых, проходящих через 
заданные точки, следует равенство их угловых коэффициентов:

л-2* -  2  L
^  у } - У /

L  — X,
(6)

При сравнительно небольших углах падения границы раздела 
до 15° можно положить Of =  O-iO^ и, исходя из параллельности 

С>2 О/ и Оз Of, аналогичным образом получить второе уравнение:

_ У / _  =  у ] - У  2
Xf —  2L L - x \

(7)

чим:
Исключая у* в результате совместного решения (6 ) и (7), полу-



(3L -------
\ x;  —  2L  x , —  2 l )

так к а к _
х 1 — 2L X

Ф  — , то x : = 3 L
■ 2L (8)

Для определения второй координаты центра поверхностного годо
графа заметим, что при достаточной кривизне профиля можно при
вести по крайней мере одну хорду Q'  ̂ Q" к некоторой изохроне го

дографа и, построив через ее средину перпендикуляр, определить 
направление прямой Д г, на которой будет располагаться центр вто
рого поверхностного годографа О* , У  2 ). Имея в виду, что угловой

коэффициент Q'' Q" равен У2 -  у/
X.-,

а координаты ее средины

^(хт>  Уш) равны дг„ ~2~ (^'2 +  Ут —  -—  (Уг +  уГ). после заме

ны X в уравнении ^r его значением (8 ), получим

У2 =-Х-
1 У"г -  У"г' -  -  2 (31 -  Xf) (х': -  х '; )
2 У2 —  У 1

(9)

Таким образом, если известна общая точка прямого и обратного 
годографов Of и, по крайней мере, одно направление нормали к 
средине хорды изохроны Дг, однозначно определяются координаты 
центра поверхностного годографа Уг)’ *<оторые дают возмож
ность построить весь план изохрон, используя времена вступлений 
отраженных волн в интервале О, О.,.

4. ДУГОВЫЕ ПРОФИЛИ РЕГИСТРАЦИИ

Дуговые профили регистрации представляют собой интерес для 
речных сейсморазведочных работ, так как в первом приближении 
речная меандра может быть аппроксимирована в часть дуги некото
рой окружности радиуса /?(,. Совершенно очевидно, что при наличии 
одного пункта взрыва О ' определение центра поверхностного годо
графа невозможно, так как система хорд изохрон О,-̂  Оц̂  образует 
систему параллельных прямых при любом пространственном положе
нии отражающей поверхности и дает возможность определить лишь 
направление перпендикуляра Д/, проходящего через центр поверх
ностного годографа и центр окружности 0°{х°, у°).

Для определения центра поверхностного годографа необходимо 
знать либо азимут простирания X, либо иметь дополнительный пункт 
взрыва.

Расположим в центре окружности дугового профиля О" второй 
пункт взрыва, как показано на рис. 5. За положительное направле

ние оси 02( примем направление прямой O ' О", проходящей через 
оба пункта взрыва. Минимум второго годографа по криволинейному



•профилю будет расположен в точке М "  (х", у"), а прямая М "  
будет являться проекцией линии падения Е  на горизонтальную пло
скость. Уравнение этой прямой дает возможность сразу же опреде
лить азимут простирания X:

О ". . X  — X
------ -7̂ ---- •

Координаты центра основного поверхностного годографа Oi($oi)— 
координаты общей точки двух прямых, характеризуемых уравне
ниями:

л: +  У tg =  0 ;

(х — x°) tga  =  0 .

Совместное решение этих уравнений дает:

tg a tg X ____ _
X  п — Х

у 0 =  -̂

tg ос tg X — 1
___ tga  ____

1 -  tg а tg X

(10)

Х1.ЛЯ более точного определения точки М "  целесообразно по
строить систему хорд изохрон и систему нормалей к ним—средняя 
нормаль отметит положение ЛЕ '.

В сложных физико-географических условиях производство взры
вов из центра дугового профиля О" может оказаться невозможным. 
В этом случае второй пункт взрыва О ' можно поместить в любой 
другой точке дугового профиля и построить поверхностный годограф 
либо по общей точке прямого и обратного годографов с использова
нием формул (8 ) и (9), либо способом разностного годографа [14]. 
Для дугового криволинейного профиля укажем несколько иное реше
ние задачи.



Второй пункт взрыва, как это следует из рис. 6 , дает возмож
ность определить направление и угол [3. Очевидно, степень расхож
дения углов а и  ̂ определяет азимут простирания так как

=  0
а —  ̂ ’

•И
а = 0

ItУ

Условимся считать положительными значениями углов а и ? такие, 
когда вращение прямой А, или А,, вокруг 0°  будет происходить про
тив часовой стрелки относительно граничных радиусов 0° О ' и 0° О",
и рассмотрим отношение У -  = е .  Из простых геометрических по-

?os
строений

H i +  д:* sin Ф sin >. <1. (11)

Координаты центра первого поверхностного годографа, как коорди
наты общей точки А, и £■], равны:.

X qi

Уо

4-
1 — tg Ti tg >'

^ - °̂tgT.+y°
1  — tg Ti tg>-

tg>̂ ;

(12)

Точка пересечения Â  и дает координаты центра второго поверх
ностного годографа:

l+ l g ' f t l g . i .

у , := y jS  — (ytg Т2 — y°)
l+ tg T s tg / .



Следовательно:

^01
1

sec X

<:o2 — -------------------- sec X,
1 +tgT2tgX

так как 2 x° =  д:*. Поэтому

^  _ .L + J g  T2 t g ^
1  — tgTitgX

tg Ti
-̂ “ t g b  +  y'’

Имея в виду, что для данных геосейсмических условий е =  const, 
получим

tg Х = ^ ° ( e t g T 2 —  t g T i )  — у/° (1  —  е)

+  ®)tgTi tgT s+y°(tgT2  +  HgTi)

Из (11) следует, что при сравнительно небольших углах падения 
отражающей поверхности ср -<15° и средних азимутах простирания 
^ —^45° последнее отношение мало отличается от единицы, поэтому

tgX: — tg Tl)
2 дг° tg 7, tg (tg T, - f  tg 7,) (14)

Координаты центров поверхностных годографов определяются 
по формулам (12) и (13) с учетом (14) пли путем несложных графи
ческих построений.

5. ПУНКТЫ ВЗРЫВА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В СТОРОНЕ ОТ КРИВОЛИНЕЙНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ ОТРАЖЕННЫХ ВОЛН

Качество сейсмических записей существенно зависит от условий 
возбуждения упругих колебаний. Достаточно интенсивные и дина
мически четкие сейсмозаписи отраженных волн обычно получаются 
при взрывах из естественных водоемов, глубоких скважин с хорошей 
водной укупоркой, забой которых приурочен к уплотненным влаж
ным грунтам, из шурфов, расположенных в пониженных участках 
рельефа, где развиты небольшие мощности зоны малых скоростей 
и т. д.

В сложных физико-географических условиях при выборе разве
дочных трасс учитывается не только геологическая целесообраз
ность тех или иных направлений регистрации отраженных волн, 
но и техническая возможность производства работ по выбранным 
направлениям, в результате чего пункты взрыва нередко распола
гаются в сравнительно неблагоприятных поверхностных сейсмогеоло- 
гических условиях и не обеспечивают полноценных записей отражен
ных волн. Иногда можно получить сейсмозаписи более высокого 
качества, если располагать пункты взрыва в стороне от профиля



регистрации отраженных волн, используя для этой цели водоемы и 
пониженные участки рельефа.

Геологическая интерпретация сейсмических материалов в этом 
случае может быть также выполнена по поверхностным годографам 
отраженных волн, для построения которых полностью справедливы 
зависимости (1), (5), (8 ), (9), (10), (12) и (13), если .за начало коорди
нат принят первый пункт взрыва, а направление координатной оси О Х  
совпадает с направлением прямой, соединяющей пункты взрыва 
между собой.

6. КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ГРАДИЕНТОВ ВРЕМЕН И ХОРД ИЗОХРОН

Над крутопадающимн пластами с неоднородной вышележащей 
средой только центральные участки поверхностных годографов 
можно рассматринать как семейства концентрических окружностей- 
изохрон. На некотором удалении от области минимума симметрия годо
графов нарушается, и поверхностные годографы в периферической 
части оказываются семействами более или менее вытянутых по паде
нию овалов, к которым, строго говоря, не применим изложенный 
выше способ хорд изохрон. С другой стороны, при <р >  10° область 
минимума годографа будет располагаться вне пределов интервала 
регистрации, времена вступлений отраженной волны в общем слу
чае будут либо возрастать по мере удаления от пункта взрыва
t i< U < t i< ^  ........либо, наоборот, убывать ......
....... > 4 . ™ ^сть среди этих последовательностей мы не обнаружим
ни одной пары точек (ti^K Q,^{tk) с равными временами вступлений 
отраженной волны.

Рассмотрим первоначально градиенты времен вступлений отражен
ной волны между соседними установками сейсмографов или группами 
сейсмографов. На отдельных участках криволинейного профиля гра-

Otдиент времен вступлений отраженной волны -  - —>■ 0. Наряду с этим,
дх

можно выделить и такие участки криволинейного профиля, где 
dt--------- ► мах.
д х

Очевидно, в первом случае места установки сейсмографов совпа
дают или расположены вблизи одной и той же изохроны во вто
ром случае места установки сейсмографов совпадают или близки 
к ортогональным направлениям—радиусам кривизны изохрон. Прини
мая в первом приближении изохроны поверхностного годографа за 
окружности, мы можем ориентировочно определить местоположение 
некоторой области в пределах которой находится проекция
мнимого пункта взрыва на горизонтальную плоскость О*.

Выберем в области Svar произвольную среднюю точку 0*^,. и от
ложим вектор О'д,. О  от средины интервала регистрации М , как по
казано на рис. 7.

Конец вектора M O i отметит местоположение дополнительного 
пункта взрыва О,. При взрыве из О, в пределах интервала регистра
ции будет располагаться область минимума О* дополнительного по
верхностного годографа, и между крайними установками сейсмогра
фов (Аг, А„ ) появятся точки Q ik{t\ ) и Qrki^'k  ̂ ^ равными временами 
вступлений отраженной волны. Несмотря на неоднородность упругой



Среды, центральная часть дополнительного поверхностного годографа 
практически будет представлена семейством концентрических окруж
ностей-изохрон , поэтому план изохрон дополнительного поверх
ностного годографа может быть построен способом хорд по норма-

Рнс. 7.

лям /7  И  р ' к их срединам. Известное положение центра поверхно
стного годографа О ’ , как точки пересечения нормалей р  и р ' дает 
возможность точно определить абсциссу минимума поверхностного 
годографа О, Ор азимут падения плоской границы раздела и неизвест
ные параметры геосейсмического разреза изложенными ранее прие
мами.

На первый взгляд может показаться, что эта методика полевых 
наблюдений является весьма сложной и непроизводительной. 
В действительности это не так; перед производством поле
вых работ произвольная криволинейная трасса должна быть 
топографически подготовлена (разбит пикетаж, составлен крупно
масштабный план трассы, определены относительные высоты и иссле
дованы параметры зоны малых скоростей). Пункт взрыва О  выби
рается также предварительно, исходя из особенностей рельефа, усло
вий транспортировки ВВ и оптимальных условий возбуждения коле
баний. По одной из первых же сейсмозаписей (пункт взрыва О) 
непосредственно в поле определяется направление градиентов времен 
вступлений отраженной волны. Для случая, представленного на рис. 7, 
ось синфазности отраженной волны будет иметь вид, ориентировочно 
изображенный на рис. 8 .

Направление максимальных градиентов наносится в поле на крупно
масштабный план разведочной трассы и графически определяется поло
жение области 5г,аг, а по измеренному расстоянию О  выбирается 
местоположение дополнительного пункта взрыва Oj. При этом необхо
димо учитывать вероятную разность в глубинах залегания границы 
раздела под пунктами взрыва О  и Oj, исходя из азимута падения 
границы раздела и расположения криволинейной трассы относительно 
этого азимута: взрыв из пункта О, должен быть выбран с таким 
расчетом, чтобы область минимума поверхностного годографа распо
лагалась примерно по средине интервала регистрации lAj, Дд ). Точ
ность расположения пункта взрыва О] на местности существенной



роли не играет, поэтому в пределах некоторой области О, следует 
выбирать такой участок для производства взрыва, чтобы условия 
возбуждения колебаний были оптимальными. Если на повторной 
сейсмозаписи (из пункта взрыва Oi) будет отмечено несколько пар

дх

31
5 i"

Мах

-О

3L
дк -О

точек Qrk{t'i^) и с равными временами вступлений отраженной
волны, можно переходить к исследованию следующего интервала 
регистрации.

Комбинированный способ градиентов времен вступлений и хорд 
изохрон обеспечивает построение поверхностных годографов отра
женных волн над крутопадающими структурами практически неза
висимо от степени неоднородности выщележащей среды.

7. ПЛОЩАДНЫЕ СЕЙСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ
ОТРАЖЕННЫХ ВОЛН С НЕПОДВИЖНОЙ УСТАНОВКОЙ ПРИЕМНОЙ

АППАРАТУРЫ

Изложенные выше приемы построения поверхностных годогра
фов отраженных волн дают возможность в благоприятных геосейсми- 
ческих условиях коренным образом изменить некоторые технико- 
методические схемы сейсмической разведки, рассчитанные для прямо
линейных разведочных трасс, и их непосредственную связь с пунктами 
взрыва и производить работы по криволинейным трассам произволь
ной формы при независимом распслэжении пунктов взрыва на мест
ности относительно установки pei и :трирующей аппаратуры. В част
ности, появляется возможность площадных сейсмических зондирова
ний с неподвижной установкой приемной аппаратуры на основании 
так называемого „принципа взаимности", по которому времена при
хода упругих волн не изменятся, если изменить места в системе 
взрыв—прибор [8 ].

Пусть в окрестности некоторой точки Рд по двум направлениям 
у — f^{x) и у =  /г  {х) расположена система сейсмоприемников



^ 2 ......... Рц, Pk+\ , ... Рп , как показано па рис. 9, причем сейсмо
приемник Рд является общим для любого направления регистрации 
отраженных волн (корреляционный пункт).

Располагая пункты взрыва последовательно в точках O j , О», 
0^, мы получим в общем случае ряд поверхностных годогра

фов, по которым можно определить глубинный геосейсмический раз
рез в области =  7т

Используя выносные пункты взрыва за пределами области .Sj, 
с помощью указанных выше приемов построения поверхностных 
годографов можно определить элементы залегания отражающих гори
зонтов для более обширной области S-i и т. д.

Не исключена возможность, что для уверенного построения 
поверхностных годографов двух направлений регистрации отражен
ных волн окажется недостаточно. Корреляционный пункт дает 
возможность использовать для построения дополнительных поверхно
стных годографов четыре производных направления регистрации 
отраженных волн О, Р^ О з , О3 Ра 0  ̂ и О, Ра  О, путем
совместной обработки сейсмических записей по основным направле
ниям О] Ра О, и Оз Ра О4 , не прибегая при этом к повторным взры
вам из выносных пунктов.

По основным направлениям О, О. и О3 Р^ 0  ̂ прием вступле
ний отраженных волн целесообразно производить одновременно, чю  
значительно повысит точность построений поверхностных годографов 
по производным направлениям регистрации отраженных волн.

Максимально допустимые расстояния выносных пунктов взрыва 
от корреляционного пункта Рд определяются появлением начальных 
точек годографов преломленных волн и будут зависеть от геосей- 
смических условий района работ. Известно, что области регистрации 
годографов отраженных и преломленных волн обычно не наклады
ваются друг йа друга, приче.м годографы преломленных волн в боль
шинстве случаев совпадают с направлениями касательных к годогра
фам отраженных волн [19].



Экспериментальные данные показывают, что при горизонтальном 
залегании геосейсмических горизонтов граница годографов отражен
ных и преломленных волн представляет собой прямую t =  kx, угло
вой коэффициент которой k зависит от средних, граничных скоро
стей и мощностей отдельных горизонтов геосейсмического разреза. 
Для гиперболической формы годографов отраженных волн абсциссы 
начальных точек годографов преломленных волн могут быть опре
делены из простой зависимости

хн УЛгпЫ^
Уш^ — 1 '

(15)

где О) : Х г .
V

в  этом случае k ■■ V
Формула (15) определяет максимально допустимые расстояния 

выносных пунктов взрыва от крайних точек установки сейсмоприем
ников по прямой. Пользуясь ей, можно ориентировочно оценить пло
щадь исследования погребенного рельефа с помощью неподвижной 
установки регистрирующей аппаратуры:

5  =
1 / 2  f  

т
1

если за границу крайних выносных пунктов взрыва принять окруж
ность радиуса Хц. В более сложных геосейсмических условиях пре
дельно допустимые расстояния взрыв—прибор должны определяться 
на основании результатов работы [ 1 ).

В заключение следует обратить внимание на Необходимость тща
тельной и уверенной корреляции отраженных волн, принимаемых 
из различных выносных пунктов взрыва. Если надежная корреляция 
отраженных волн по динамическим признакам сейсмозаписей невоз
можна, то применение выносных пунктов взрыва для площадных 
сейсмических зондирований нецелесообразно.

8. ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОДОГРАФОВ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПРОФИЛЕЙ

При сравнительно небольших, отклонениях криволинейных сейсми
ческих профилен от прямой устойчивое построение поверхностных 
годографов может оказаться невозможным. В этом случае практиче
ские годографы, искаженные криволинейностью разведочной трассы, 
должны быть трансформированы к нормальному виду, который 
имели бы годографы вдоль прямолинейного направления регистрации 
отраженных волн.

Для горизонтально залегающей плоской границы раздела и одно
родной вышележащей среды эта задача решается довольно просто. 
Если уравнение плоского годографа по направлению О Х  =

=  4Я*-Ьдг^, а уравнение годографа по кривой y — f{ x )  =
=  4 //2 4 ' Ч- у®, то

/ '  - (-.V)' • (16)



Для удобства вычислений этот результат представлен в виде 
номограммы, по одной из осей которой отложены боковые смеще
ния сейсмографов от прямой, соединяющей пункты взрыва, а по дру 
гой оси — произведения v t. Номограмма, представленная на рис. 1 0 , 
построена в двойном логарифмическом масштабе. Практическое при
менение ее особых пояснений не требует.

Если криволинейный профиль проходит через пункт взрыва, то 
для трансформации годографа t{x , у) можно применить простую 
палетку, представляющую собой семейство произвольных концентри
ческих окружностей-изохрон. Совмещая центр палетки с пунктом 
взрыва и проектируя на выбранное направление О Х  по окружностям 
палетки времена вступлений отраженных волн , полученные по 
криволинейному профилю, легко получить трансформированный нор
мальный годограф t(x ). Палетку целесообразно применять и в тех 
случаях, когда пункты взрыва располагаются в ст роне от направле
ния регистрации отраженных волн, используя номограмму только для 
построения области минимума нормального годографа.

Для негоризонталыю залегающей плоской гра ицы раздела и 
однородной упругой среды криволинейные годографы t(x , у )  также 
могут быть приведены к нормальному виду, если известно положение 
центров соответствующих поверхностных годографов. Первоначально 
по хордам изохрон криволинейного профиля Q,.* Qi^ определяется 
положение общею центра поверхностного годографа О*, как пока
зано на рис. 11, и выбирается направление M N ,  по которому дол
жен быть построен нормальный годограф.

Затем точки Р \  криволинейного профиля проектируются по
окружностям-изохронам поверхностного годографа на выбранное на
правление M.N, причем независимо от этого направления нормаль
ный годограф t{ M N )  всегда будет представлять собой „годограф 
по падению", если выбранное направление проходит через центр 
поверхностного годографа. Область минимума годографа t (M N )  мо



жет быть восстановлена либо способом (3), либо с помощью палеток 
теоретических годографов.

В заключение отметим, что игнорирование заметной криволиней- 
ностью профилей отраженных волн совершенно недопустимо и мо

жет привести к ошибочным геологическим выводам. Действительно, 
если t = f ( x ) ,  то всегда

dt > 0 .
dx х > о

В случае криволинейного профиля регистрации y - - f { x ) :

x + / { x ) f ( x )dt'_

дх х > о  V V  4H '^ + x^  +  {/(x)J-
:0 ,

ТО есть в зависимости от формы профиля y — f{ x )  годограф отражен
ной волны может быть не только восходящей, но даже нисходящей 
кривой, несмотря на горизонтальное залегание отражающей поверх
ности.

При боковом смещении пункта взрыва относительно прямолиней
ного направления регистрации отраженных волн на постоянную 
величину Ь

d t

d x

d t

дх 1 +
b-

4Я2-(-х2 >  1 .

Это расхождение будет максимальным в области минимума годо
графа и приведет к ошибочному определению глубин залегания 
отражающих горизонтов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Б е р з о н  И. С., О выборе максимальной допустимой длины годографов 
отражённых волн. .Изв. АН СС С Р', сер. географ, и геофиз., т. XI, № 3, 1957.

2. Б е р з о н  И. С.. О сейсмических волнах, возникающих в вертикально
слоистых средах, ,Изв. АН СССР", сер. геофиз., № 3, 1952.



3. Б о г д а н о в  А. И., Теоретические годографы отраженных волн, Сб. .П ри
кладная геофизика', № 9, М,—Л., 1952. г -г г . . р

л Наставление по производству сейсморазведочных
работ МНП—ГУГГР, Гостоптехиздат, М .-Л ., 19.'12.

 ̂ 5. Б о л ь ш и х  С. Ф., Влияние места установки сейсмографа на характеристики 
сеисмо] егистрирующего канала, Сб. .Прикладная геофизика', № ,9, М.—Л., 1952.

6. Б у г а й л о  В. А., Определение средней скорости способами: суммы, разности 
и постоянной разности. Сб. .Прикладная геофизика" № 3, М — Л., 1947.

7. Б у г а й л о В. А., Палетка для определения средней скорости методом 
постоянной разности, .Уч. зап. Свердл. горн, ин-та,' вып. ХУ, Л4., 1951.

® соблюдении принципа взаимности в сейсмике, .Изв 
АН СС С Р', сер. географ, н геофиз., т. ХИ, № з_ i 9 4 8 _

9. Г у  р в и  ч И. И., Сейсморазведка, Госгеолтехиздат, М , 1954.
10. Е п и н а т ь е в а А. М., О годографах отраженных волн при наличии верти-

^Р^.^иента скорости, .Изв. АН СС СР', сер. географ, и геофиз., т. X, № 1,

11. З а в ь я л о в  В. Д. и Т и м о ш и н  Ю. В., Годографы отраженных волн для 
криволинейных границ раздела, .Изв. АН СС СР', сер. геофиз., № 2, 19.55.

12. К о с  М И Н С  к а я  И. П., О начальных точках годографов минтроповских 
волн. .Изв. АН СССР', сер. географ, и геофиз., т. X, 7* 1, 1946.

13. К р а в ц о в  Г. С., Криволинейные профили регистрации в сейс.мической 
разведке. Автореферат диссертации. Лен. горн, ин-т. Л.. 1955.

14. К р а в ц о в  Г. С., Решение пространственной задачи по криволинейным про
филям отраженных волн способом разностного годографа, Журн. .Разведка и охо 
недр', Us 12, 1957.

15. К р а в ц о в  Г. С., О форме годографов отраженных волн многослойных 
упругих сред. .Уч. зап. ТГУ', № 32, 195)<, Томск.

16. К р а в ц о в  Г. С., Асимметрия годографов отраженных волн при наличии кри
волинейных границ раздела, .Уч. зап. ТГУ ', № 32, 1958.

17. К р а в ц о в  Г. С., Геометрические приемы обработки одиночных годографов 
отраженных волн. Сб. .Прикладная геофизика' (в печати).

18. Р и 3 н и ч е н к о Ю. В., О взаимных точках в сейсмическом методе отраже
ний, .Изв. АН СС СР', сер. географ, и геофиз., т. VIII, Х» 2—3, 1944.

19. Р и з н и ч е н к о  Ю. В., Геометрическая сейсмика слоистых сред, .Тр. ИТГ' 
т. П, вып. 1, М.—Л., 1946.

20. Р я б и н к и н  Л. А., Сейсмическая разведка—IV часть „Курса геофизиче
ских методов разведки .... '  под ред. Л. В. Сорокина, Гостехиздат, М .-Л ., 1950.

21. Ш у ш а к о в  С. Д., Способы определения средних скоростей по годографам 
отраженных волн, Сб. .Прикладная геофизика', № 4, М., 1948.



№ 34 1958

А .  П. БУН ТИН, Я. И. ИВАШ ЕНЦЕВ

ХЛОРИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ОКИСЛОВ ПАРАМИ 
ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТОГО УГЛЕРОДА

В практике широко используется хлорный метод переработки руд 
и концентратов. Особенно быстрое развитие данный метод получил 
в последнее время в связи с нарастающими темпами освоения руд, 
содержащих редкие элементы, находящие значительное применение 
в технике и, в частности, в области освоения внутриатомной энергии. 
Вопросами хлорирования различных веществ занималось большое 
количество исследователей [1 —12J. Установлен целый ряд законо
мерностей, особенно по хлорированию хлором, как в отсутствии, так 
и в присутствии угля. Для хлорирования окислов металлов и других 
веществ используются и другие хлорсодержащие реагенты: хлорис
тый водород, четыреххлористый углерод, фосген, хлористая сера и 
хлориды металлов [7, 13—17]. Нагреванием ThO, в токе CO-f-C 1̂ 
или паров СС1< была получена смесь хлорида с оксихлоридом тория 
[18,19].

Для хлорирования особого внимания заслуживают пары CCI4, 
пропускаемые. над хлорируемым веществом. В литературе описан це
лый ряд таких процессов.

Так, при применении CCli [20] были получены хлориды титана, 
ниобия, [медленно — при 220"̂ , быстро— при 440°), тантала, циркония, 
вольфрама и молибдена (чуть ниже температуры красного каления). 
Для хлорирования может быть применен CCI4 в смеси с хлором [21]. 
Реакция CCI4 с вольфрамовыми соединениями нашла широкое приме
нение в извлечении вольфрама из руд. С этой целью тонко раздроб
ленную руду, смешанную с кварцевым песком, хлорировали в 
токе CClj. [22].

Предложено [23] количественное извлечение ванадия из ванадита 
током CCI4 при красном калении. CCl* реком*=‘ндован для количест
венного отделения титана от ниобия и тантала по методу Кноппа 
]24|, однако многие исследователи [25,26] ставят этот метод пол 
сомнение. Для хлорирования Веп был применен CCI4 при 800°, 
причем имеются указания [27], что от действия насыщенного тетра
хлорида углерода окислы бериллия и церия превращаются в хлори
ды,а окислы кремния, титана и циркония не изменяются, что не под
тверждается данными других исследователей.

В области хлорирования окислов и руд четыреххлористым угле
родом имеется ря.д других противоречивых утверждений. При этом 
следует отметить, что опубликованные работы по данному вопросу в 
большинстве своем носят качественный характер и не содержат по
дробного анализа механизма и кинетики процессов. К тому же боль
шинство работ запатентовано.

Поэтому определение зависимости скорости реакций хлорирова
ния парами CCI4 окислов металлов от температуры, количественное



решение вопросов образования бeзвoд^lыx хлоридов и их возгонки 
не лишены интереса и позволят получить ценные данные для разра
ботки методики непосредственного, фракционного извлечения метал
лов из минералов, руд и отходов производства.

В нашей работе описаны данные, полученные при хлорировании 
четыреххлористым углеродом FejOs, AI2O3 , ВеО, ТЮ„ ZrOj и ThOj.

Применяемый четыреххлористый углерод является прекрасным 
реагентом, образующим при термической диссоциации более активный 
хлор [2 0 ], энергично вступающий во взаимодействие с веществами, 
снижая при этом температуру и повышая скорость процесса. Кроме 
того, пассивен к аппаратуре, дешевый, почти безвреден для организ
ма и безопасен при транспортировке. Указанные его качества могут 
оказаться исключительно благоприятными и найти применение в прак
тике получения безводных хлоридов из минералов.

При изучении кинетики указанных процессов мы стремились рас
сматривать их как процессы, для которых наиболее типичны законо
мерности, характеризующие топохимические реакции.

Исходя из вычисленных тепловых эффектов для теоретически 
возможных реакций окислов с CCI4 и С12-]-С имеющихся энтропий, с 
целью описания условий выгодности протекающих процессов для то
го или другого хлорирующего агента, нами по формуле Д2к = Д Н  
TAS—для комнатной температуры (25°С) и по Д 2=Д  Zk—Д5 (Т2 —Т,) — 
—для температур опыта, рассчитаны изменения свободной энергии в 
зависимости от температуры для этих реакций. Зависимость Д2 от тем
пературы в диапазоне 300—800°С графически представлена на рис. 1 
и 2 .

Рис. 1. Изменеине свободной энергии теоретически возможных реак
ций хлорирования ВеО и АЬ.О, в зависимости от температуры. 

а .  ;.BeO +  CClj=BeCM -COCl., в.‘ ‘ А—А1.,Озт 2 CCl4 = 2 AICl.,-t CO.-t-COCl, 
/ ' . - B e O  +  C -f 2 Cl,=BeCl2 -rC O C l,/ - А 1:Оз-|-ЗС--ЗС 1..= 2 А1С1.,Ч-ЗСО 
2 - 2 B eO +C C l4= 2 BeCl,+ CO.. 2 - 2 Af..d3 -f 3-| СС1;=2А1С1з+ЗСО
2'-2Ве0 +  С +  2С12=2ВеС1з+С02

На рис. 1 и 2 видно, что все реакции хлорирования окислов хло
ром в присутствии угля протекают с меньшим изменением свободной 
энергии, че.м соответствующие реакции хлорирования тех же окислов 
парами CCI4.

Интересно отметить, что для ТЮ„ 2гОг и ThOg такое изменение 
наблюдается лишь с температуры 480". До этой температуры, как 
показывают расчеты, большее изменение свободной энергии харак
терно для Clj-f-C. Выше этой температуры—наоборот. Вероятно, 480°



является температурой, при которой наступают наиболее благоприят
ные условия для образования C U 4 при действии хлора на уголь. 
Показано [28| также, что при температуре 400—600‘̂ такой процесс 
действительно идет. На это же указывает американский патент |29j.

J00 ш  sec вес 700 ~аЗо 
ге м п е р ат /р а , °С

Рис. 2. Изменение свободной энергии 
ций хлорирования ТЮ^, ZrOo и ThO;

/  — ТЮ., +  2CCU =  TiCU +  Q C O C U  1 ’ 
2  -  ггОз f  2 CCI4 =  ZrCU -t- 2COCU 2 '  
.3— ThO;,.+ 2 CCl4 =  ThCl4 1 2 COCI3 3 '  

ТЮ 3 +  CCl4 =  TiCl4 I- CO, 4'
5 -  Z r O , - f  CCl4 =  ZrCl4 - f  CO, 5'
6 -  T h O ,4 - CCl4=:::.TliCl4- f  CO, 6'

теоретически возможных реак 
в зависимости от температуры

— ТЮ.

■ 1 О I =  1
• Z rO ,- |-  с 2Ci;  =  ZrCl4 - f  с о ;  
• T h O ,+  С -I-2CU =  ThCU-t- CO;

Так как получающиеся хлориды возгоняются при более высоких 
температурах, чем 480°С, следовательно, более благоприятное воздей
ствие на окислы будет оказывать CCI4 (по сравнению с хлором), для 
которого с повышением температуры, как указывают расчеты, про
исходит значительное изменение свободной энергии, т. е. равновесие 
сильно смещается в сторону образования продуктов реакции. И эта 
разница тем больше, чем выше температура.

Таким образом, из термодинамических расчетов следует, что на 
все окислы при температурах возгонки хлоридов более активным 
хлорирующим реагентом является СС1,.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В работе были использованы как имевшиеся в наличии Ре_,Оз и 
AljO;,— „ч. д. а .“, ВеО и TiO,—„ч“, ZrO, и ThOo спектрально чистые, 
так и полученные путем термической обработки соответствующих 
гидроокисей. ZrO, получали термическим разложением основной соли 
карбоната циркония. Полученная таким способом ZrOj содержала сле
ды железа (установлено спектрально). Чистые окислы делились на две 
части, одна прокаливалась при 800°С 4 часа, другая просушивалась 
при 150°С 4 часа. Все окислы хранились в одинаковых условиях: по
мещались в склянки с притертыми пробками, которые хранились в 
эксикаторе над РгО^.

Дисперсность их соответствовала фракциям, полученным при по
мощи сит с размером отверстий 0,002—0,2 мм . Четыреххлористый 
углерод во всех случаях брался свежеперегнанный. Получаемый азот 
|30] после осушки HjSO,. CaClj и PjOj продувался через реометр, 
а затем—слой жидкого CCI4 со скоростью 2—2,3 л;час. Такая ско
рость пропускания азота через СС1( позволяла вводить в реакцион
ное пространство 0,038—0,040 г CCij в минуту. В отдельных опытах
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ДЛЯ сравнения продувался вместо азота сухой воздух. Газовый ноюс 
в системе был создан посредством водоструйного насоса.

Для увеличения поверхности соприкосновения твердого вещества 
с газом нами использовалось битое кварцевое стекло с величиной 
частиц 1,0—2,5 мм. предварительно при 900 — 1000“ обработанное па
рами четыреххлористого углерода. Для всех опытов бралось строго 
определенное количество ( 2  г) такого стекла, тщательно перемешива
лось с исследуемым окислом, навеска которого во всех случаях рав
нялась 0,05 г.

И.зучение хлорирования окислов металлов парами СС1« проводи
лось на установке, представленной на рис. 3 .

Рис. 3. Схема установки для хлорирования.
7—дрексель с NH.,OH; 2,14 печь сопротивления; 3 -  фарфоровая 
трубка; 4,7(У—термопара; 5, 6 ,  7, дрексель с растворами НгЗО,, 
КОН и конц. HoSO, соответственно; колонка с СаС1з; реометр; 
10—со'.уя с РгО-; /7 —колба с СС1<; 12, 7,3—кварцевая трубка; 75— 
реакционная трубка с алонжем; 17 приемная колба; 75—склянка 

Тищенко с раствором NaOH; 19, 25—пирометр.

В кварцевую трубку {d ~  2,2 см), обогреваемую трубчатой элек
тропечью, вставлялась кварцевая трубка (г /= 1 , 2  см), на средине ко
торой находилась пришлифованная реакционная трубка (длина 1 0  смк  
Реакционная трубка (муфта) имела две пористые фарфоровые пере
городки (сетки). Навеска хлорируемого вещества вместе с битым 
кварцевым стеклом чнгружалась в указанную трубку и зажималась 
сетками, распределяясь, таким образом, по всему сечению трубки. 
Приемная колба п.'иеоеаинялась писредством пришлифованного алон- 
жа. Определение температур произво тлось с помощью градуирован
ной платино-платинорадиевий термопары.

Хлориды металлов улавливались в выходной трубке или в при
емной колбе. Избыточный хлор поглощался раствором щелочи. До 
достижения необходимой температуры через трубку продувался N̂ , 
затем пары СС!,, после прекращения реакции снова продувался N._. 
(5 минут), трубка вынималась из печи. Муфта с веществом помеща
лась в пробирку с притертой пробкой, охлаждалась до комнатной тем
пературы и взвешивалась.

О степени хлорирования судили по весу прокаленного остатка 
после хлорирования, по определению хлора в нем [31] и по количест
ву образовавшегося хлорида металла. С этой целью собранный в кон
денсационной сис 1 еме хлорид переводился н гидроокись, которая про
каливалась (ЬОО—1000'') до постоянного веса, и определялось коли
чество окисла весовым способом.



OnfjTbi, поставленные с битым кварцевым стеклом, показали не
значительную убыль веса последнего при 1 1 0 0 — 1 2 0 0 °, что учитыва
лось при определении результатов по хлорированию окислов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Хлорирование проводилось для всех окислов при трех разных 
температурах с интервалом в 100°, для FejOa—в 50°, причем хлори
ровали как прокаленные, так и не прокаленные окислы. Время про
ведения опыта обычно не превышало 1 2 0  мин. и изменялось в зави
симости от условий опыта.

Предварительно проведенные опыты по хлорированию указанных 
окислов хлором в отсутс 1 вие восстановителей, при скорости газового 
потока 2  л^час и продолжительности опыта в течение часа показали 
следующие результаты:

Таблица  I
Н ачальны е т е м п е р а т у р ы  взаимодействия окислов с хлором

Окисел P C Навеска 
(в г )

Убыль 
(в г ) Окисел P C Навеска 

(в г)
Убыль 
(в г )

420 0,0500 0,0007 ТЮз 820 0,0500 0,0011
470 • 0,0034 920 • 0.0018

ВеО 700 , 0,(006 Zr02 1000 • 0,0017
800 • 0,0011 1100 0,0030

AI3O, 800 • 0,0(Ю9 ThOj 1100 • 0,0004
900 • 0.0029 1200 t* 0,0010

Как следует из полученных данных, для Fe^O,, AljO., и ВеО они 
почти совпадают с данными (щипина [7] в случае высоких темпера- 
тур (для AI0O3. ВеО, 'ПО-,, ZrOj и T h O j;  повышение температуры на 
1 0 0 °, при прочих равных условиях, мало сказывается на увеличении 
образования хлорида, что, в-роятно, можно объяснить возрастанием 
обратной реакции с повышением температуры.

Из литературных данных изнестно, что CCI4 уже разлагается, 
хотя и медленно, на хлор и гекс 1хлприд углерода при 440° [20] 2 CCI4 5̂  
С1 2 -(-СзС1б, распад может идти дальше CjCle-> 2 С +  SClj.

Некото(?1>1е исследователи [20] рассх-атривают данную смесь экви- 
валенгной CCI4. При температурах, близких к красному калению, 
напротив, происходит сложное разложение с образованием углеро
дистых продуктов.

При хлорировании ThOj парами CCI4 обнаружен в возгоне 
кроме С.С1б еще и тетрахлорид [19], который, очевидно, образуется в 
результате неполного распада С-,С1б

с ,С 1б->С2С14 -реи.
Этим обуславливается трудность представления механизма изу

чаемых реакций,
В наших условиях отщепл ние С1г становится заметным при 420°С^
Если принять за начальную температуру взаимодействия темпе

ратуру при которой в течени часа прохлорируется 2 “/о вещества, то 
полученные нами начальные температуры взаимодействия окислов с 
CCI4 будут следующие:

8«.



Т а б л и ц а  1

Начальные т е м п е р а т у р ы  взаимодействия окислов с СС1<

Окисел /°С Навеска Прохлориро- 
вано г Окисел t c Навеска Прохлори- 

ровано г

FcoOi 400 0,0500 0,0010 ТЮ, 310 0,0.500 0,0017

ВеО 400 0,0014 ZrOj 400 0,0009

АЦО3 300 " 0,0013 ThOj 250 • 0,0013

Интересно отметить, что полученные нами результаты для TiO^ 
и ТЬОг не совпадают с результатами других авторов. Так, Гмелин (31] 
приводит следующие данные (табл. 3) по температурам начала хло
рирования;

Т а б л и ц а  3

Окисел СОС1, CCI4 Окисел с о с ь CCI,

ВеО 450 400 ТЮ, 450 430

ThO.i G50 420 ZrO, 650 400

Как следует из табл. 2, ThO:,, TiOj и AljOj начинают реагировать 
с e c u  при температурах более низких, чем температура диссоциации 
последнего. Очевидно, указанные окислы и в первую очередь ThO, 
способствуют распаду СС!^, что и приводит к снижению температур 
начала взаимодействия. Из этих данных видно также, что начальные 
температуры действия CCU на окислы значительно ниже, чем дл>» 
с о с и .  Следовательно, CCU более , активно воздействует на окислы, 
чем фосген.

Для осуществления одной из основных задач работы получения 
безводных хлоридов из окислов при одновременном их возгоне, нами 
были экспериментально найдены соответствующие температуры, при 
которых за сравнительно короткий промежуток времени под действи
ем CCU окислы полностью превращаются в хлориды и одновременно 
возгоняются.

Полученные результаты при хлорировании РегОз, ВеО и AKO» 
парами CCI4 сведены в табл. 4.

Из табличных данных следует, что скорость реакции уже значи
тельна при низких температурах (FejOg — 450"С, ВеО — 500°С, АЬО,— 
50Э°С), с повышением температуры она резко возрастает.

При анализе остатка после хлорирования окислов было установ
лено для ВеО и А1,0, наличие хлора в количестве, не превышающем 
2,3% к весу остатка. Примерное количество хлора, определенного 
таким образом, представляем ниже.

Очевидно, образованное хлорсодержащее соединение покрывает 
поверхность окисла некоторым слоем, что могло тормозить процесс. 
С целью выявления влияния этого фактора на скорость реакции нами 
были поставлены опыты при удвоенной скорости газового потока N, 
( 4  л1час) через CCI4 , при прежней скорости N2 ( 2  л,час) через CCU 
и при параллельно вводимом N, со скоростью около 2 л 'ч ас  
непосредственно в реакционную трубку (разбавление паров), которые 
подтвердили наше предположение. Образование хлорида и его возгонка



Т а б л и ц а  4
Х лорирование  Fe,©,, ВеО, AI2O3 парами  CCI4 и возгонка хлоридов
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по весу 
остатка

по коли
честву 
хлорида

Ре.Оз прокаленная 450 0,0500 4,6 1 2 0 0,0242 0,0223 48,4 44,6 100,9
непрокаленная • » 0,0415 0,0396 83.0 79,2
прокаленная 500 2.7 70 0,0279 0,0265 55,8 53,0
непрокаленная * • « • 0,0493 0,0462 98,6 92,5
прокаленная 550 2,3 60 0,0323 0,0310 64,6 62,0
непрокаленная • . 0,0500 0,0479 1 0 0 , 0 95,8

ВеО прокаленная 500 4,6 1 2 0 0,0160 0,0146 52.0 29,2
непрокаленная п я • 0,0315 0,0285 64,0 57,0
прокаленная 600 • . 0,0318 0,0305 63,6 60,1
непрокаленная я 2.3 60 0,0499 0,0470 99,8 94,0
прокаленная 700 • 0,0500 0,0463 1 0 0 , 0 92,6
непрокаленная • 0,96 25 • 0,0477 У» 95,4

AUO3 прокаленная 500 4.6 1 2 0 0,0153 0,0131 30,6 26,2
непрокаленная » • • 0,0227 0 , 0 2 2 0 45.5 44,0
прокаленная био • п 0,0500 0,0483 1 0 0 , 0 96,6
непрокаленная . 2.7 70 0,0459 • 91,8
прокаленная 7(Ю 1,5 40 0,0478 . ! 95,6
непрокаленная • 1 •• 0,96 25 0,0475 ) 95,0

Т а б л и ц а  5

Продолжительность 
опыта в минутах

•/6 CI2 в остатке ВеО ,

CI2 в остатке AljO^

Температура (в“С)
500

40

2,20

1,76

600

25

1,28

1,08

700

15

0,85

следы

лри Прочих равных условиях, при 500°С, возросла для ВеО на 7"/«г 
для AI2O3 —на 14”/о*

Дальнейшее увеличение скорости газового потока обоими спосо
бами не привело к ускорению реакции. По-видимому, увеличение ско
рости газового потока облегчало отвод продуктов реакции, и процесс 
ускорялся.

Хлориды железа и алюминия сублимируются в приемной трубке 
при 40—50°С, в то время как бериллия—около 200°С. Это может быть 
использовано для их разделения в случае смесей, если применить



ДЛЯ ЭТОГО конденсационные колонки, в которых поддерживается 
разная температура. Во всех случаях получались безводные 
хлориды. Для железа—черные, блестящие чешуйки, для алюминия 
и бериллия—белые вещества, с шипением растворяющиеся в воде. 
Иногда незначительная конденсация хлоридов происходила в левой 
части трубки, основная же масса конденсировалась в выходной части.

Результаты хлорирования ТЮг, 2гОг и ThOo парами CCI4 при 
разных температурах приводятся в табл. 6 .

Из данных табл. 6  видно, что хлорирование и возгонка обра
зующихся хлоридов довольно легко уже идет для ТЮг при 500°С, 
2гОг — 600°, ВТО время как для ТЬОг—только при 800°С. Эта разница 
зависит от температуры возгонки образуемых хлоридов. Она тем

О  о

выше, чем больше ионный радиус катиона (Ti'4"—0,64 А, Zr''+—0,87А,
О

Th^+— 1,10 А). Чем меньше радиус катиона для одинаковых соеди
нений ('ПСЦ, ZrCl4, TI1CI4), тем больше степень экранирования его 
анионами (TiC^), тем больше вероятность образования соединения 
молекулярного типа и наоборот — объемистый катион Th^+ менее 
экранирован анионами, образует соединение более ионного типа ThCl4

О

TiCIi (0,64 .А ; 8 е) молекулярное соединение — t  пл. =  — 23°С

ThCl4 ( l , 1 0 А ; 8 е) ионное соединение t  пл. =  -|-765°С.
Поскольку межмолекулярные силы взаимодействия (TiCl.,) значи

тельно слабее кулоновских—межионных сил, следовательно, и отрыв 
молекул при нагревании (сублимация) для TiCl4 будет осуществляться 
при более низких температурах, чем для хлорида тория.

Предварительное прокаливание всех окислов (при 800 — 4 часа) 
значительно снижает их реакционную способность. Вероятно, проис
ходит при этом перекристаллизация их.

Безводные хлориды Zr и Th получались в виде белых кристал
лических веществ, с шипением растворяющихся в воде. 'ПС1 4 —в виде 
жидкости, сильно дымящей в воздухе (гидролиз). Хлориды Zr и Th 
конденсировались в выходной трубке при комнатной температуре, 
TiCl4—в приемной колбе, погруженной в лед, TiCl4—при 400°С; ZrCl4 
при 500°С возгонялись в виде хлоридов; Th—при 600°С, отчасти и при 
700°С— в виде оксихлори,дэ (прозрачные, кристаллики, неполностью 
растворимые в воде).

Оксихлорид тория растворим в воде с разложением [6 ] 
2 Th0 C b 7 :"Th0 2 -bThCl4.

ThOClj является промежуточным продуктом при получении хлорида 
из ThOj под действием CCI4, затрудняющим получение хлорида [18, 19). 
Ход образования хлорокиси тория при 600 и 700°С протекает следу
ющим образом (табл. 7).

Результаты хлорирования при 600 и 700°С показывают постепен
ное превращение ThOj в оксихлорид. Увеличение С1г в остатке толь
ко до 21,5%, что близко к теоретическому содержанию его в ТЬОС1г— 
22,5%, подтверждает это. При 600°С возгоняется, по-видимому, хлор
окись тория. При 700"С оксихлорид в токе паров CCI4 превращается 
в хлорид, который и возгоняется; не исключается частичная возгонка 
и оксихлорида.

Параллельно, для других опытов, проводилось прокаливание 
остатков после хлорирования при 1000°С в токе N 2 . Убыль веса 
остатка при прокаливании примерно соответствовала содержанию 
в нем оксихлорида тория.
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Результаты опытов показывают, что при 800°С процесс образо
вания хлорокиси, ее превращение в хлорид и возгонка последнего 
происходят одновременно. Предполагаются при этом такие реакции:

ThO, +  CCI4 =  ThOCI- - f  COCl,

ThOCU +CC1, =  ThCl4 +  COCI,
ThO. 4  2 COCl, =  ThCl4 h 2 CO.
ThOCl.+COC1. = T h C l4 + C O ,

2 ThOCl. -  -  ThO, -Г ThCI^.
Такой же механизм, очевидно, можно предполагать и при полу

чении ZrCI^ и в меньшей степени TiC^; только их хлорокиси, особен
но титана, распадаются или превращаются в хлориды легче и при 
более низких температурах. Так, исследованиями Токагаки [33] пока
зано, что при 400°С довольно легко происходит термический распад 
хлорокиси циркония, по уравнению

2 2гОС1, - » Z r O , - f  ZrCl^.
При температурах 500—700°С такой распад еще более веро

ятен. Действительно, при определении хлора в остатке после 
хлорирования ZrO, обнаружены только следы его. Следовательно, 
чем более выражен солевой характер соединения (ThCl^), тем боль
ше возможность образования устойчивой хлорокиси при получении 
хлорида таким путем.

Увеличение скорости газового потока, проведенное аналогично, 
как в случае Fe.O,, ВеО и AI^Oj, увеличило степень хлорирования 
только при ThO, при 600°С на 11,4®/о.

Степень хлорирования, рассчитанная по весу прокаленного остат
ка, для всех окислов выше, чем рассчитанная по образовавшемуся 
хлориду. Первое значение точнее, так как при улавливании, а также 
при растворении хлоридов имели «есто потери.

С повышением температуры давление паров сильно возрастает [34]:

ГС 0 20 40 60

мм  рт. ст. 32,9 91 215,8 4,50,8

80

838

100

1,92 атм.

Следовательно, при нагревании СС1< до 60°С давление паров воз
растает почти в 5 раз, однако пропускание N, — 2 л\яас, через на
гретый CCI4, для всех окислов, не повысило скорость реакций. Оче 
видно, первоначально взятое количество CCI4 (21°С)— 0,038—0,040 г 
в минуту—является оптимальным для изучаемых процессов. Интересно 
отметить, что дтя качественной характеристики вместо N. нами брался 
сухой воздух и продувался через CCI4, при прочих равных условиях; 
образование хлоридов и их возгонка протекают во всех случаях поч
ти с такой же скоростью, как и при пропускании N.. Это в свою 
очередь, при соответствующем изучении, должно иметь важное прак
тическое значение, позволяющее избегать получения N., заменяя его 
воздухом.

Протекание исследуемых реакций в одном направлении позволило 
нам изучить их кинетику.

Константа скорости для всех процессов рассчитывалась по топо-
П

химическому уравнению Ерофеева а =  1 — с поправкой Саковича



[35] К = п к  , гле Л'— средняя величина константы скорости. Дан* 
мое уравнение удовлетворительно описывает все процессы.

Прои.введенный расчет константы скорости по моиомолекуляр-

ному уравнению, измененному Бунтнным [36], К = = ~ — \п~ ^ — н о '
3 t а — х

казал, что значения констант при л, приближающемуся к 1 , стано
вятся близкими для обоих уравнений.

Величина энергии активации определялась из интегрального вы-
к., R V i'T .,

ражения Аррениуса /: =  1п • —----- . В это уравнение подстав-
к̂  Т., — Г,

лились значения констант скорости при двух температурах, и нахо
дилась энергия активации.

Предэкспоненциальньп! фактор В  рассчитывался с помощью урав- 
Е  ' •

нения I n/б — In й — ■

В табл. 8  и на рис. 4 —10 приведены результаты проведенных 
нами исследований по хлорированию РеаОз, ВеО, АРОз, ПОз, ZrO, и 
ТЬОз парами четыреххлористого углерода.

Таблица  8

Кинетические данные реакций хлорирования окислов
парами  CCI4

|3о

о

СОн
со
U
о

Прокалеиная окись вОО̂ С Просушенная 
150° С

О КИ С Ь

п  из
графи ков И £

к а л  МОЛЬ В п  из
г р а ф и к о в

К В
к а л !м о л ь в

Fe.jOa 4.50 0,60 0,0029 .267 0,64 0.0130 изо
500 0,61 0,0074 16,310 0,67 0,0430 16,175
.'■ 50 0,63 0,0117 268 0,69 0,0510 1124

ВеОо 500 0,56 0,0009 1,77,10-’ 0,57 0,0038 3,5-10<
600 0,57 0,0044 29,200 0,74 0,0440 24,620
700 0,74 0,0454 1,76.10 0,81 0,1020 3 .5 .10‘

A I j O s 500 0,55 0,0008 3,46.10" 0,58 0,(Ю21 2,04. Ю-"
600 0,68 0,0218 33,800 0,74 0,0480 28,200
700 0,78 0,0800 3,46.10" 0,80 0.0930 2,04.10"

тю. 400 0,57 0,0010 4.9.10-- 0,66 0,0115 1,0.84
500 0,70 0,0210 26,700 0,76 0,0870 15,300
600 0,76 0,0954 4,9.10" 0,80 0,1580 1,0.82

ZtO j 500 0,57 0,0012 3,44.10" 0,64 0,0(76 2 ,4 .10<
600 0,72 0,02.50 33,410 0,73 0,0710 23,00
700 0,75 0,1000 3,44.10" 0,78 0,1350 2,4.10<

ThO; 600 0,64 0,0022 4640 0,67 0,0067 19800 630
700 0,69 0,0098 25,200 4640 0,73 0,0219 630
800 0,82 0,0610 0,83 0,0620 20,570



Рис. 4. Превращение окиси железа 
в хлорид и его возгонка. 1, 2, 3 — 
— просушена; 4 ,3 ,  6  — прокалена. 
Кривые при .5.50° (/, 4), 500° (2, 5), 

450° (3, 6).

Рис. 5. Превращение окиси бериллия 
в хлорид и его возгонка. /, 3, 3— 
— просушена;2, 4, в  —прокалена. Кри
вые при 700° (/, 2), бОО' (?, 4,) 500 

(3, 6-).

Рис. 6 Превращение окиси алюминия 
в хлорид и его возгонка. I, 3. 3 — 
просушена; 2, 4, в— прокалена. Кри
вые при 700° (/, 2.), 600°(.У, 4), 500°

{5, 3),



Рис. 7. Превращение .авуокнси тита
на в хлорид и его возгонка. 1.
•') — просушена; 2, 4. в  — прокалена. 
Кривые при 600° (/, 2), 500° (•?, 4),

400° (.7, 6').

копия в хлорид. /. .7, 
22, 4. в  прокалена.

Рис. 9. Превращение двуокиси тория 
в хлорид и его возгонка. /, 2, 3, в, 
7 — просушена; 4, д, 8, У — прока
лена. Кривые •?, 5, 7, У возгонки, 
'Хлорида при 800°(/), 700° (2,3,4,6}

(8,7,8,9),



Из полученных результатов видно, что энергии активации при 
хлорировании прокаленных окислов выше, чем при хлорировании 
непрокаленных. Энергия активации для процессов возрастает от Ti 
к Th, возрастает и трудность хлорирования. Для реакций Al^O, и 
ZrO-i энергии активации близки, близки и полученные результаты. 
Константы скорости во всех случаях возрастают с температурой.

Рис. 10. Превращение ТЮг (I).
Zr02 (2) и ThO? (3) в хлориды и пх 
возгонка при 60Ь°С. 4 — возгонка

оксихлорида тория.

Известно, что термодинамическая характеристика гетерогенных 
систем развита очень слабо. Это и побудило нас произвести расчеты 
для исследуемых реакции, свободной энергии и констант равновесия 
газообразных веществ. Для сравнения так же рассчитаны AZ и А/? 
для реакций Clj с исследуемыми окислами и в присутствии углерода. 
Формула для расчета указана в начале статьи.

Константа равновесия (f^p) рассчитана из уравнения R T ln K p  — 
— AZ. Данное выражение следует из максимальной работы.

При расчетах указанных величин использованы значения энталь
пий и энтропий рассматриваемых соединений [37—39].

Рассчитанные термодинамические величины представлены в табл. 9.
Рассчитанные данные показывают выгодность избранного нами 

реагента—CCI4, по сравнению с хлором. Константы равновесия для 
всех процессов велики, что свидетельствует о довольно легком и бы
стром протекании реакций с данным хлорирующим реагентом.

ВЫВОДЫ

1. Изучено хлорирование Ре^Оз, ВеО, АКО3 , TiOj, ZrO-, и TiiOj 
парами CCI4 при температурах образования и одновременной воз
гонке безводных хлоридов. Все реакции являются топохимическими.

2. Установлены следующие оптимальные температуры хлорирова
ния и возгонки (нижний предел):

FeoO, -  500° 

ВеО — 600° 
А1,,Оз — 600°

TiO,,— 500° 

ZrO. -  600° 

ThO .,-  800°
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При данных температурах и выше происходит за сравнительно 
короткий промежуток времени 1 0 0 ®/о-ное превращение окислов в хло
риды и их полная возгонка.

3. Определены температуры начала взаимодействия окислов 
с СС1„ они выражаются:

Fe.Oj -  400° Ti02 -  310°
BeO — 400° ZrO. — 400°
А1,Оз — 330° ThO.— 250°.

; 1 ,ля сравнения определены начальные температуры взаимодей
ствия окислов с С!.:

РеаОз — 420° 
ВеО - 7 0 0 °  

ЛиОз -  800°

ТЮ, — 820° 

ZrO^ -  1 0 0 0 ° 

T h O , -  1 2 0 0 '
1 hOj, ТЮз и AI^Oj начинают взаимодействовать с CCI4 при тем

пературах ниже температуры его диссоциации (420°С).
4. Рассчитаны кинетические данные для изучаемых систем: кон

станты скорости, энергии активации и предэкспоненциальный множи
тель. Для всех реакций рассчитаны термодинамические величины- 
свободные энергии, константы равновесия. Для сравнения такие рас
четы сделаны и для реагента Cl,, действующего на эти окислы в при
сутствии угля. Полученные данные характеризуют скорость реакций 
в зависимости от температуры и времени, а также направление про
цесса.

5. Установлен количественный выход хлоро'иси тория при хло
рировании ТЬОз парами CCI4. При 800°С происходит образование 
I'hCI  ̂ и его одновременная возгонка в виде безводного хлорида. Эту 

температуру и следует считать оптимальной при получении хлорида 
тория под действием четыреххлористого углерода.

6 . Начало возгонки хлоритов Ti, Zr и Th зависит от ионного 
радиуса катиона и соответствует ряду

Ti‘'+ < Z r ' '+  < 1 1 1 “+

7. Приведенные экспериментальные и теоретически рассчитанные 
данные по хлорированию указанных окислив (.СЦ могут быть исполь
зованы при разработке методики извлечения редких элементов из 
руд топохимическим путем.
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Л . Г. БЕЛОБОРОДОВА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕТЕРОПОЛИСОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ТКАНЕЙ ОТ ГОРЕНИЯ

Горючие материалы (дерево, бумага, ткани и т. д .)— обыкновен
но тела твердые, преимущественно органического происхождения и 
состоят из углерода, водорода и кислорода. Все эти материалы, в 
том числе и ткани, имеют широкое применение в промышленности и 
в практике народного хозяйства. Но ткани имеют легкую воспламеняе 
мость и являются почти всегда причиной крупных пожаров, кроме 
того, при различных работах (электросварка, кузнечная работа, рабо
та с воспламеняющимися веществами и т. д.) имеется опасность вос
пламенения одежды и получения ожогов от искр пламени [ 1 ].

Защита тканей от горения приобретает в связи с этим очень 
серьезное значение. Вопросами защиты от горения различных мате
риалов занимались еще с давних времен, особенно с работ Ла
вуазье и Гей-Люссака, но и в настоящее время эти вопросы не решены 
полностью.

В природе нет веществ и материалов абсолютно огнестойких, 
т. е. таких, которые при достаточно высокой температуре не претер
певали бы физических и химических изменений в структуре и соста
ве. Следовательно, понятие „огнестойкость“ нужно понимать в смыс
ле замедленного разложения, так как никакой состав не в состоя
нии при долгом и сильном накаливании удержать органическое тело 
от существенных изменений. Огнестойкой ткань сделать очень труд
но, достаточно если она будет менее воспламеняемой и при высокой 
температуре будет тлеть, не давая пламени распространяться по 
всей ее массе.

Защита тканей от горения ничем не отличается от получения ог
нестойкой древесины [2J, способы пропитки и составы используются 
одни и те же.

Для придания горюче.му материалу огнестойки.х свойств его сле
дует пропитать или покрыть негорючи.м или препятствующим горе
нию составом. В результате этого ткань не должна изменять своих 
ценных свойств (цвет, мягкость, упругие свойства для упругих ма
териалов), не должна сильно увеличиваться в весе и т. д. [3 |.

В литературе [5, 6 , 7, 8 , 9 и др.] приводится много рецептов, 
которые используются для защиты ткани от горения. Их можно си
стематизировать следующим образом:

1) Вещества, которые при нагревании легко переходят в газообраз
ное состояние, причем образующиеся пары и газы препятствуют го
рению. К ним относятся аммонийные соли и кислые соли угольной 
кислоты. Аммонийные соли распадаются под влиянием температуры на 
аммиак и свободную кислоту. Если кислота летуча, то она соединя
ется с аммиако.ч на воздухе обратно в аммонийную соль, образуя не-
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горючий белый ДЫМ. Соли угольной кислоты при нагревании распа
даются с выделением углекислого гаьа, препятствующего горению 
Применение кислых солей угольной кислоты (бикарбонатов) более 
выгодно, ибо распад их происходит уже при менее высокой темпе
ратуре.

2) Вещества, которые при нагревании сравнительно легко плавят
ся или дают неплавкую землистую массу, препятствующую горению. 
К ним относятся: бура, борная кислота, жидкое стекло и т. д,

3 ) Вещества, обладающие обоими этими свойствами. К ним относят
ся; сернокислый аммоний, квасцы, глауберова соль и др При нагре
вании выделяется SO3, не поддерживающий горение, а окислы метал
лов обволакивают горящее тело плотной короткой и прекращают го
рение.

А. М. Камерон [4j приводит несколько другую классификацию ве
ществ, используемых для защиты материалов от горения:

1) Соли, содержащие связанный кислород, которые не отдают 
свой кислород, а следовательно, и не могут считаться окислителями. 
К числу их можно отнести вольфрамовокислые соли NihWO^, соли 
борной, серной, фосфорной, кремневой, угольной кислот и др.

2) Галоидные соединения (например, NaBr, NaF), которые образу
ют защитный покров.

3 ) Соединения некоторых тяжелых металлов — Sb, Bi, Sn. При 
гидролизе (посредством пара) эти соли раз .агаются, и остается не
растворимый осадок.

4) Алюминиевые и цинковые соли.
5) Растворы, которые при смещении выделяют осадки на обра

ботанной ткани.
6 ) Вещества, которые при нагревании создают атмосферу, не под

держивающую горения (соли аммония, соли сернистой кислоты, би
карбонаты и некоторые галоидные пнои«водные органи еских ве
ществ, при нагревании выделяющие тяжелые пары, подобно C C I4 ).

Если пропитать горючий материал сравнительно легкоплавкими 
или легко испаряющимися веществами, то при нов лиении температу
ры они, плавясь И испаряясь, будут поглощать тепло о г гоцю его 
материала и тем самым понижать его температуру воспламенения. 
Кроме того, плавящееся негор чее вещество, распределяясь во вре
мя горения по поверхности пропитанного материала, за юаняет его 
поры, доступ воздуха к горючему материалу будет затруднен, и он 
не так легко воспламенится.

До сего времени нет такого пропиточио-о состава, который бы 
полностью удовлетворял всем выш' указа тым требованиям. Нами 
разработана новая рецептура, причем внимание сосредоточено на со
лях гетерополикислог.

Гетеро юлисоединения, применяемые в качестве пропиточного ве
щества. представляют собою обширную группу соединений, важную 
в практи lecKOM и интересную в теоретическом отношениях. Гетеро
полисоединения — чрезвычайно чувствительные реактивы на аютсо- 
держащие органи «еские основания и поэтому применяются в алкало
идной и сахарной промышле шости, а также в лабораториях биоло
гической и медицинской химии. Некоторые гетероп.)лисоединения 
способны образовывать водные растворы высокою удельного веса с 
малым коэффициентом внутреннего тр‘ ния (видный paciвор боров >ль- 
фрамата кадмия). Лаки гетерополисиединеинй с основными и кислот
ными красителями по своей (.веюпрочноаи превосх(зяят все извест
ные до настоящего времени и являются ценными для i рафи еской и 
лакокрасочной про.мышленности и з. д.



Наши исследования сводились к выявлению огнезащитных свойств
” использованию их для защиты тканей от

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Материалом для пропитки растворами гетерополисолей нами бы
ла использована бязь. Для удаления примесей бязь предварительно 
Обработали кипячением в течение часа в мыльно-содовом р^творе 
Прокипяченную в этом растворе бязь огмыли, высушили и вы- 
1ЛНДИЛИ. Из такой ткани специальной высечкой высекали круглые об
разцы, диаметром 5 см . Образцы взвешивали на аналитических ве
сах и пропитывали соответствующими растворами. Пропиточные раст
воры готовились 1 _ 3 - 5 - 1 0 7 „  концентрации. Работа проводилась 
в нескольких направлениях. ^

1 . Использование гетерополигоединений для защиты тканей от 
горения в зависимости от концентрации, температуры пропиточного 
раствора, времени пропитки, влияния мытья на прочность удержива
ния пропиточного раствора на ткани.

Нами изучались гетерополисоли натрия flO, 111, где в качестве 
комплексообразовагеля были бор, фосфор и кремний

'“ ‘ ‘’ ■ “ ’'■I- Na. |в (Мо. 0 ,).|, Na, 

| Р ( М о Х л Г " " ' № .H.|P(W .O,).|, Na.H.

( S i l M S u О’ Ч- Na.H,
Исходными вещрстиами для всех солей были: Na,SiO, NaH„PO 

Na2 HP0 4 , NajPOi, МагВ,0 7 , Н,ВОз, Na^WO, и Na2Mo0 4 .
Ho химичсск )му уравнению рассчитывали количество вещества 

необходимое для при отовления раствора соответствующей концент- 
рацчи. Растворы ' етерополисолей получали сливанием горячих раст
воров исходных веществ, кипячением в течение некоторого времени 
и прибавлением соляной кислоты до кислой реакции.

В.звешенныи образец в развернутом виде помещался в фарфоро
вую чашку с рас-вором определенной концентрации и температуры. 
Раствор для пропитки брали холодный (20°С) и горячий (70°С) Об
разцы прочитывали различное время от 15 минут до 1 0  суток (25 -  
оО — оО мин. и Ш суток). '

Пропитанные образцы вынимали, слегка отжимали и сушили в 
сушильном шкафу при температуре 35 -  40°С. Часть высушенных 
обращов помещали в эксикатор, через сутки взвешивали и определя
ли процент увеличения веса за счет пропитки. Часть пропитанных 
образцов использовали для того, чтобы установить, насколько прочно 
с -храннется пропиточный материал на ткани. Для этого их мыли 
отполаскивали и снова сушили в сушильном шкафу. Высушенные 
оо|)азцы помещали в эксикатор, через сутки взвешивали и опре
деляли процент изменения веса. Температуру воспламенения пропи
танной ткани определяли в приборе, описанном ранее [19].

2 . Изучение влияния исходных веществ на ткань при пропитке.
о. Использование поочередной пропитки, вначале — одним веще- 

ством, затем— другим, с целью защиты ткани от горения
4 Влияние щелочи и природы кислоты (H N O „ Н с Г  Н.50И на 

ткань при пропи1 ке. . а;
5. Испытание пропитанной ткани на механическую прочность 

Для этого брали образцы ткани размерим 18 X  2 и пропитывали



В тех же условиях, что и ранее. Прочность ткани на разрыв определи
ли на динамометре системы Шопера. Расстояние между зажимами при
бора брали 100 м м . Величина разрывного усилия устанавливалась как 
среднее значение из 3 — 6 образцов, в зависимости от сходимости. 
Предварительно определяли разрывное усилие непропитанных образ
цов, которое равно 12,07 кг на образец. Нами изучено 12 групп соеди
нений, в результате чего рассмотрено 34 реакции, так как одно ве
щество можно получить из нескольких исходных веществ (фосфаты 
1-, 2-, 3-замещенные и т. д ).

Полученные результаты исследовании сведены в 34 таблицы ) со 
следующими обозначениями;

п — время пропитки ткани в минутах, 
f 'C  — температура пропиточного раствора,
С% — концентрация пропиточного раствора,
р  _  разрывное усилие в кг на образец, 
тУч — изменение веса за счет пропитки, 

время нахождения образцов в печи,
Т°С —  температура испытания,
Л — результаты испытании,
индекс 1  — для пропитанных образцов, индекс 2  — для отмытых 
образцов после сушки.
В результате исследования нами установлено, что на пропитку тка

ней оказывает влияние ряд факторов, концентрация, время пропитки 
и температура пропиточного раствора. Чем концентрированнее 
раствор, тем больщий процент увеличения веса и более грубым по 
внешнему виду делается материал. Время пропитки влияет на сте
пень защиты, об этом можно судить поданным; холодный 3®о раст
вор при 60 мин. пропитки не защищает ткань от горения, а при 1 0 - 
сутках пропитки защита наблюдается (табл. 8 , 18,19,23), холодным 
3®/о раствором при 15 минутах пропитки нет защиты, тогда как при 
30 мин. пропитки уже имеется (табл. 10). Температура пропиточ
ного раствора играет большую роль. Имеются случаи, когда при 
одном и том же случае пропитки одинаковой концентрации (З®/ )̂ не 
наблюдается защиты при пропитке холодным раствором в течение 60 
минут, а при пропитке горячим раствором защита имеется (табл. 24).

Проводя мытье после сушки пропитанных образцов, наблюдаем, 
что не во всех случаях смывается пропиточный состав, и в тех слу
чаях где остается некоторое количество его, наблюдаются за
щитные свойства (табл. 1 -1 6 ,  20 -2 4 ,  26—28, 32,34). Изучая исходные 
вещества, как они ведут себя при пропитке, мы видим, что они 
хуже защищают ткани от горения. После мытья защитные свойства 
сохраняются только у буры и борной кислоты и то при определен
ных условиях (борная кислота 3®/о раствор при пропитке 15 минут 
горячим раствором, бура 3 ®/о-ным холодным раствором в течение 
15 минут).

Мы проводили поочередную пропитку 8 ®/о-ными растворами фос
форной кислоты и кремнекислого натрия. Пропитывали в тех же ус
ловиях, в начале раствором фосфорной кислоты, затем раствором 
кремнекислого натрия и наоборот. В первом случае эффект защиты 
лучше, чем во втором, В первом случае после мытья сохраняется за
щита при пропитке холодным раствором в течение 30 минут, во вто
ром—при пропитке холодным раствором только в течение 60 мин. В слу
чае пропитки 10®;о-ным раствором фосфорной кислоты, затем Ю",о-ным 
раствором буры и наоборот, защитные свойства после мытья сохра
няются при использовании горячих растворов, причем образцы не горят.

1) См. стр. 135—168 настоящего сборника.



Влияние щелочи и природы кислоты. Приготовляем Ю^/о-ный ра
створ буры и 10“/о-ные растворы NaOH, HNOa, HCI, H 3 S O 4 . Берем 
раствор буры и прибавляем в одном случае раствор NaOH, в дру
гом -различные кислоты, сливаем их и исследуем влияние на степень 
защиты тканей от горения. В результате защитные свойства сохра
няются после мытья только при прибавлении щелочи. Время про
питки и температура пропиточного раствора оказывают влияние. Защит
ные свойства сохраняются при пропитке горячим раствором в тече
ние 15 минут, тогда как при пропитке холодным раствором — толь
ко при 60 минутах пропитки. В результате образцы получаются 
жесткими и не сохраняют прочности. Добавление к раствору буры 
соляной кислоты не способствует защите ткани от горения, причем 
прочность не сохраняется. Азотная кислота не защищает ткань от 
горения, но разрушающего действия не оказывает. Прибавление к ра
створу буры серной кислоты нарушает прочность ткани, и нет защи
ты от горения.

Основны.ми свойствами, характеризующими текстильные волокна, 
является прочность к разрывному усилию. Изменение прочности тка
ни после пропитки имеет решающее значение. Проведенные испыта
ния на механическую прочность указывают, что в большинстве слу
чаев с повышением концентрации нагрузка на разрыв уменьшается, 
особенно при пропитке горячими растворами. Время пропитки на раз
рывное усилие влияет различно в зависимости от состава и температу
ры пропиточного раствора. В некоторых случаях наблюдается упроч
нение ткани при небольших концентрациях ( 1 — 3®/q), а затем проч
ность падает при переходе к 5®/о концентрации (табл. 9, 15). Имеют
ся случаи упрочнения ткани с повышением концентрации при пропитке 
холодным раствором (табл. 27). Следует обращать особое внимание 
на изменение прочности, а также на величину получаемого привеса 
ткани за счет пропитки. Полученные нами данные показывают, что 
растворы некоторых гетерополисолей проявляют защитные свойства 
при привесе 2 — 3"'о, тогда как рецепты, приведенные в литературе 
(З], дают привес иногда 50 — 60®/о. 1'етерополисоединения в зависи
мости от комплексообразователя и комплексного аниона оказывают 
различное действие защиты.

На основании испытания видно, что горючие материалы, пропи
танные огнестойкими составами, представляют надежную меру защиты 
от огня и, следовательно, заслуживают внимания. Рассмотрение получен
ных данных необходимо вести с учетом природы целлюлозосодержа
щего материала и пропиточного состава. Использованная нами для про
питки бязь изготовлена из хлопкового волокна. Как известно из литера
турных данных, основной составной частью хлопкового волокна яв
ляется целлюлоза (90“/„1. Химический состав и физическая структура 
целлюлозы определяет физические и химические свойства волокон. 
П. П. Викторов [12] указывает, что целлюлоза не растворяется ни в 
одном из обычных растворителей (воде, спирте, бензолен т. д.). Под 
действием воды комнатной температуры волокно набухает. Кипящая же 
вода изменяет пластическое состояние целлюлозного волокна, одно
временно увеличивает способность воспринимать окраску. Концент
рированная серная кислота уд. в. 1,84 обугливает целлюлозу, уд. в. 
1,53 растворяет целлюлозу с образованием коллоидного раствора. 
Этот раствор свертывается от кислот и солей. Слабый раствор 
при обычной температуре не действует на целлюлозу, но при кипя
чении некоторая часть ее растворяется.

Известно также [13], что при действии кислот и щелочей про
исходит нарушение сетчатой структуры сложноэфирных связей меж



ду пектинами и макромолекулами целлюлозы, благодаря чему облег
чается набухание волокна в водных растворах. При действии кон
центрированных растворов щелочи происходят химические, физико
химические и структурные и.зменения целлюлозы. Химические реак
ции приводят к образованию соединения (щелочной целлюлозы), струк
турное превращение — к изменению взаимного расположения звеньев 
в макромолекуле целлюлозы.

С. Н Данилов [ 1 ^ 1  указывает, что фосфорная кислота гидроли
зует целлюлозу значительно слабее, чем серная кислота. П. II. Вик
торов [15] считает, что реактивы минерального происхождения вы
зывают разрушение наружных оболочек. Органические реактивы сов
местно с водой не меняют химического состава и не действуют на 
структуру. Марсель Матье [16] и 3. А. Роговин [17] описывают воз
можность превращения целлюлозы в ее производные и производных 
целлюлозы—друг в друга в топохимических условиях без нарушения 
волокнистой структуры материала. И. Р. Катц [18] указывает, что при 
набухании в концентрированных водных растворах щелочей, кислот 
и солей волокно целлюлозы может топохимически реагировать с об
разованием органического молекулярного соединения.

Полученные нами экспериментальные данные указывают, что при 
высокой концентрации, длительной обработке (особенно, горячими 
растворами) происходят глубокие структурные изменения. Это можно 
подтвердить механическими испытаниями и сохранением защитных 
свойств после мытья. В некоторых случаях происходит даже улуч
шение механической прочности. Задачей настоящего времени являет
ся выявление механизма происходящих явлений.

В ы в о д ы
1. Гетерополисоединения можно использовать для защиты тка

ней от горения.
2. В значительной степени влияют условия пропитки ткани, а 

именно: температура раствора, концентрация и время пропитки.
3. Замечено сохранение защиты ткани от горения после мытья,
4. Наблюдается понижение прочности при определенных усло

виях и в некоторых случаях даже упрочнение ткани.
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№ 34 I96S

Б. В. ТРОНОВ и  Г. П. Н А Л Е Т О В А

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ ВЗАИМНОГО 
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ СПИРТОВ

Давно известно, что спирты являются хорошими комплексообра- 
зователями. Было выделено и изучено много кристаллоалкоголятов — 
кристаллических комплексов спиртов с солями, например:

5CH^O +  NaBO, [15], 3 а Н б О  +  СаВг^ [16], 4 С4Н,оО +  Li Вг [17].

В этих соединениях ярко выражена электронодонорная реакционная 
способность спиртов.

Но известны и такие комплексы, в которых спирт выступает как 
злектроноакцептор, например:

СН4О +  CeH,NH, [ 18], СзН« 0  +  QHjN [6].

Следовательно, спирт является комплексообразователем смешан
ного типа. Это подтверждается ассоциацией спиртов: молекулы од
ного и того же спирта по-разному реагируют друг с другом, одна 
как злектроноакцептор—водородом своего гидроксила, другая как 
электронодонор—кислородом гидроксильной группы.

Это позволило предположить, что в смеси двух спиртов также 
возможно комплексооОразование за счет возникновения водородной 
свяш, причем компле ксы могутоказаться более стойкими, чем ассо
циированные молекулы отдельных спиртов. Чем больше отличаются 
два спирта друг от друга по химическому характеру, чем выше 
у одного из них преобладают электронодонорные, а у другого 
электроноакцепторные свойства, тем вероятнее процесс взаимного 
комнлексообразования. Для состава комплекса можно было ожи
дать молекулярных отношений 1 : 2  и 1:1,  в соответствии с тем. 
что ассоциированные молекулы спиртов чаще всего имеют состав 
от (ROH), до (ЯОН)з.

Образование очень прочных, легко выделяемых комплексов этого 
типа вряд ли можно было ожидать. Поэтому исследование пришлось 
провести в основном методами физико-химического анали.за.

В настоящее время известно много работ по исследованию спир
товых смесей. В этих работах изучались: вязкость, удельный объем, 
теплота смешения, удельная теплоемкость, плотность, изотермы дав
ления пара, спектры и т. д. Положительных результатов было полу
чено очень мало. Мы в своей работе решили применить электрохи
мический метод Б. В. Тронова и Д. П. Кулева, который уже пока
зал себя достаточно чувствительным как при работе со спиртами [17], 
так и с другими органическими соединениями [5, 6 , 8 ]. Был исполь
зован также метод, основанный на измерении повышения темпера



туры при реакции с натрием, тоже оказавшийся довольно чувстви
тельным. Наконец, для ряда систем определяли показатель прелом
ления.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Очистка реагентов
М е т и л о в ы й  с п и р т .  Очищался трехкратной перегонкой над 

небольшой порцией металлического натрия |12|.
Э т и л о в ы й  с п и р т .  Предварительно перегнанный спирт-ректн- 

фпкат настаивался над СаО, отфильтровывался, перегонялся. Остатки 
воды удалялись перегонкой над натрием.

И з о п р о п и л о в ы й  с п и р т .  Обезвоживался так же, как и эти
ловый.

И з о б у т и л о в ы й  с п и р т .  Сначала сушился баритом, затем 
двукратно фракционировался, после чего снова был поставлен на 
йарит и обрабатывался едким кали, чтобы убедиться в отсутствии 
сложных эфиров |3|.

Н о р м а л ь н ы й  б у т и л о в ы й  с п и р т .  Обезвоживался и очи
щался, как изобутиловый.

Т р и м е т и л к а р б и н о л .  Обрабатывался безводным поташом |10|. 
Последние следы воды удалялись перегонкой над металлическим 
натрием |13].

И з о а м и л о в ы й  с п и р т .  Очищался двукратной перегонкой, так 
как после этого он уже не изменял показаний в приборе Б. В. Тро- 
нова—Л. 11. Кулева.

Г л и ц е р и н .  Использовался марки .Чистый”, очищался перегонкой 
■од вакуумом.

Г л и к о л ь .  Использовался марки „Чистый”, очищался перегонкой 
■од вакуумом.

Б е н з и л о в ы й  с п и р т  марки „Чистьн!”. Очищался перегонкой.
Ц и к л о г е к с а н о л  марки ^Чистый”, кристаллический. Очистке 

не подвергался.
Б е н з о л .  Очищался от тиофена встряхиванием последовательно 

с пятью порциями серной кислоты, промывался раствором щелочи,, 
затем водой. Обезвоживался хлористым кальцием и перегонялся над 
металлическим натрием.

Электрохимические исследования
Платиновый тигель с бензольными растворами спиртов одинако

вой молярности, смешанными в определенных соотношениях, поме
щался в прибор Б. В. Тронова—Л. П. Кулева. Измерительным при
бором служил микровольтметр типа С IV с сопротивлением 942 ома, 
изготовленный физическим институтом при Ленинградском универси
тете. Результаты измерений наносились на график с о с т а в ^ — н а 
п р я ж е н и е .  Но измеряемая этим прибором величина не является 
только напряжением. Это сложная функция нескольких переменных; 
истинной электродвижущей силы, электропроводности и те.мнературы. 
Метод является особенно чувствительным, вероятно, именно потому, 
что основные факторы, влияющие на показания прибора- электро
движущая сила и электропроводность—меняются в зависимости от 
состава и строения изучаемых веществ в одном направлении. Спирт, 
например, с более активным водородом имеет большую электропро
водность и должен давать большую электродвижущую силу при 
реакции с металлом.



В качестве электродов применялись платиновый тигель и стер
жень, вырезанный из свежепереплавленного натрия. В тех случаях, 
когда необходимо было исследовать вещества с большой химической 
активностью, например спирты без растворителя, концентрированные 
смеси, или в случае сильного облипания натриевого электрода алко- 
голятом мы использовали цинковый электрод. •

Большинство спиртовых систем было исследовано в бензольном 
растворе, так как из предыдущих работ со спиртами по электрохими
ческому методу [7] выяснилось, что индифферентный растворитель 
ослабляет межмолекулярные взаимодействия и позволяет исследо
вать активность гидроксила, связанную только с влиянием строения 
самой молекулы спирта.

Концентрацию мы подбирали так, чтобы получить достаточные 
втклонеиия на шкале прибора. С той же концентрацией проводились 
остальные исследования, когда для этого было достаточно исходных 
оеществ.

Температурные исследования

Измерение повышения температуры уже применялось для изуче
ния взаимодействия спиртов с другими органическими соединениями, 
например с хлоралем (II],  и дало очень хорошие результаты—состав 
выделенных кристаллических соединений в точности cooi ветствовал 
максимуму на кривой и з м е н е н и е  т е м п е р а т у р ы  — с о с т а в .

Уже в первых работах по электрохимическому методу было от
мечено значительное разогревание смесей спиртов с другими органи
ческими соединениями, по-видимому, в результате изменения степени 
ассоциации молекул. Это положение мы приняли за исходный пункт 
своих измерений. Выяснилось, что дифференцированный замер темпе
ратуры у исследованных нами систем при обработке натрием дает 
заметные максимумы и минимумы на кривой и з м е н е н и е  т е м п е 
р а т у р ы - с о с т а в .  Эти измерения, подобно термографическим, дают 
скорее качественную, нежели количественну!* характеристику си
стемы, так как здесь не учитываются потери тепла в окружающую 
среду и нет возможности подсчитать тепловой эффект реакции. Ио 
в сочетании с другими методами такие определения могут дать ин
тересные результаты. Высокая чувствительность так же, как при 
электрохимическом методе, надо думать, объясняется тем, что изме
нение температуры является функцией нескольких переменных: теп
лового эффекта, скорости реакции и начальной температуры.

Для измерений применялся термометр с ценой деления 0,2'С.

Рефрактометрические исследования

Наряду со сравнительно новым электрохимическим методом мы 
использовали такой классический метод исследования бинарных сме
сей, как рефрактометрия. Этим методом уже исследовались спирто
вые смеси, как без растворителя [1, 4], так и с растворителем, на- 
яример с водой [14]. В этих исследованиях не было обнаружено за
метных отклонений от аддитивности.

Мы исследовали этим методом те системы, где активность ком
понентов наиболее ярко выражена. Измерительным прибором служил 
отечественный рефрактометр типа Аббе.

Некоторые результаты измерений приведены на рис. 1, 2, 3, 4, 
5 и 6, где на оси абсцисс отложены молекулярные проценты взятых 
веществ, а по оси ординат—результаты измерений в соответствую
щих единицах.



Рис. 1. 1—" г М изобутиловый С1Ш]Т-)-5ен- 
зиловый спирт, 2- * 2 М триметилкарбинол 

Ч- бензиловый спирт.

Рис. 2. 1—’®/з М метиловый спирт+цик- 
логексанол, 2—*“/з М этиловый спирт 

пиклогексанол.

Рис. 3. 1—'f'/з М изобутиловый спирт+ 
изопропиловый спирт, 2—3 М изобути

ловый спирт-; изопропиловый спирт

Рис. 4. 1—1®/з MS/2 изобутиловый спирт 
-)-изопропиловый спирт, 1— 1̂2 М бензн- 

ловый спирт- fциклогексанол.



Дальше приводятся сводные таблицы всех результатов электро
химических и температурных измерений (табл. 1 и 2), где даны мо
лекулярные отношения для тех систем, при которых получены мак
симальные значения измеряемых показателей.

Показатель преломления измерялся для 16 систем, но только 
4 системы показали заметные отклонения от аддитивности; это сис
темы:

1) метиловый спирт-|-триметилкарбинол,
2) метиловый спирт-)-изобутиловый спирт,
3) метиловый спирт-|-циклогексанол,
4 ) этиловый спирт-}-циклогексанол.

Рис. 5. 1—М изоамилопый спирт-|-метн- 
ликый спирт, 2—•'■'з .М нзоамиловый спирт 
-f метиловый спирт. 3- -3 М изоамиловый 

спирт+метиловый спирт.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

1 — 2 М нзоамиловый спирт -  зтиловмй 
спирт, 2—.М нзоамиловый спирт » этило

вый спнрт-f этиловый спирт.

Влияние состава и строения спиртов на реакцию комплексообразо- 
вания. Строение возникающих комплексов

При реакции взаимного комплексообразования спиртов образу
ются комплексные соединения двух типов: а) комплексы определен
ного состава и, надо думать, определенного строеЕшя; б) комплексы 
неопределенного состава, возникающие за счет притяжения большого, 
и притом переменного, числа молекул одного спирта к одной моле
куле другого (аналогично, например, системе д и н и т р о б е н з о л  — 
п и п е р и д и н  [8] или б о р н ы й  э ф и р  — с о о т в е т с т в у ю щ и й  
с п и р т  [9]).

Г1ри комплексах первого типа вопрос об их строении может быть 
очень четко решен в тех случаях, когда реагирующие спирты резко 
отличаются друг от друга по химическим свойствам. Так, триметил
карбинол образует соединение молекулярного состава 1 : 1, которое, 
несомненно, построено так;

СН, -  О -  Н ........ 0 - С ( С П , ) , .

Н



Р е з у л ь т а т ы  э л е к тр о х л -

Спирты Метилов. Этилов. Изопро-
пндов. Н. Бутилов.

9 : 1 1 :1 * )
.Метилов. X 2 :3 н . о * 1 :4 * )

i 1 :9 1 :1 2 :1 * )
Этилов. 3 :2 X 4 :1 1 :1 » )

1 :1
Изопропилов, Н. О. *) 1:4 X

1 :1 *) 1 :2 * )
Н. Бутилов. 4 :1 * ) 1 :1 * ) X

1 :5 *)  
1 ;2  
1:9

1; 1 
1 :2

9 :1
2 :3 2 :3Изобутнлов. 1 :4 3 :2 1 :9 Х

2 :3 1 :9

1 :1 1 :9
Т риметил карбимол. 1 :9 1 :2

1:4 1 :2 10:1 • )
Иэоаиилов. 3 :2

2 :3

2:1
Циклогексаим. 1:4 1 :9

1:4 1 :9
Беязиловый 4:1 1:1 1 :4

1 : 9 * ) 1 :1 * )Гликоль Н. О.*) 9 : 1 » ) 2 :1 * )

1 :4 * )
Глиясрия 16:1 •) 1 : 1 . 3 * ) 1.3:1 •)

* —системы без растворитеин.

Н. О .- максимумы яе «бнаружеам.



Т а б л  II ц а I

мичвских исследований

Изобутил.
Триметил- j  Изоа.мило- 
карбинол i вый

1

L f
Циклогек- [ i 

саиол [ ?>емзилопый Гликоль Г лицерим

2 :1  • 
9 :1  
5 :1  *)

1 : 1 
9 :1

4 :1
2 :3
3 :2

1 :2 
4 :1

1 ;4  
4 :1 Н, О .*) 4 : 1 *) 

1 16*)

1 :1
2 :1
4 :1
3 :2

9 :1
2 :1 2 :1

1 9 :1 * )
9:1 j 1:1

9 :1  *) 
1 :9 * ) 1 ,3 :1*)

1 :9  
3 :2
2 :3
9 :1

1 :10*) 4 : 1
1 .3 :1 * )
1 :2 » )

3 :2
9 :1

1 :1 * )
1 :2 1 : 1 .3*

X
3 :2
1 :2 1 : 1

1 :2 
1 :1 
4 :1  ■

1 : 1
1:13,9*) 
1 :1 .5*)

2 :3
2 :1 X

•
, 4 :1

1 : 1 
2 :1

1 :1 X
4 :1
3 :2

3 :2
1 :4 Н. О. *)

1 :1Э*) 
6,4 : 1 *)

'• 2 :1  
1 :1 
1 :4

1 :4
1 :4
2 :3 X

4 :1  
1 ;1 
1 :4

1:1
1 :1 
1 :2

2 :3
4 :1

1 :4 
1 :1 
4 :1

X

1 3 ,9 :1  ♦) 
' 1 ,5 :1  ♦) Н. О .*) X

1 3 :1 * )
1 :6 ,4 * ) X



Т а б л и ц а  2

Р е з у л ь т а т ы  те м п е р а тур н о го  исследования

Наименование Метилов Этило
вый

Изопро
пилов.

Изобу-
тилов.

Триме-
тилкар.

3 :2

Изоами-
лов.

Цикло
гексан.

1 :2  
9 :1

Метиловый 1 :2 1 : 1

Этиловый 9 :1 2 :3
1 :1 4 : 1 9 :1 9: 1

3 :2

Н. Бутиловый 1 :2 3 :2
9 :1 9 :1

Изобутиловый 1 :9
9 :1 1 :2 4 : 1
4 : 1
1 :4

Изоамиловый 2 :1 1 : 4 2 : 1
1 : 1 2 :1 9 :1 1: 1
2 :3 1 : 1
1 :2 2 :3

Бензиловый 1 :4 1 :4
4 :1 1 :4 1 :2 1 : 1 1: 1 1 : 1 ] : 1
2 :3

Метиловый спирт имеет очень активный водород и, следователь
но, должен реагировать здесь как электроноакцептор; триметилкар- 
бинол, имеющий весьма слабые электроноакцепторные свойства, реа
гирует одной из неподеленных электронных пар атома кислорода.

В некоторых случаях, например при изобугиловом и изоамиловом 
спиртах, вопрос о строении решить трудно. Не исключена возмож
ность, что иногда возникают комплексы различного строения, на
пример:

H . . . O - R '  и R'  — 0 - H . . . . O - R .R - 0

Н Н

Надо отметить еще, что применяемые нами методы физико-хими
ческого анализа дают особые точки не всегда в тех местах диаграмм, 
которые точно соответствуют составу комплекса [5]. Так, если, на
пример, в электрохимическом методе максимум приходится на си
стему состава 3 :2 , то комплекс может быть и 2:1 и 1:1.

Соединений несомненно неопределенного состава—при максиму
мах в точках 1:9;  1:13 и даже 1:6,4 или 1:13,9, а иногда 1 9
и 9 :1  вместе — в нашей работе обнаружено довольно много. Это 
объясняется, вероятно, тем, что спирты и в индивидуальном состоя
нии склонны к ассоциации, причем ассоциированные молекулы, а так
же образующиеся комплексы разных типов нестойки. Все это ведет



К возникновению неустойчивых равновесных систем, которые вполне 
могут давать максимумы измеряемого физического показателя в ме
стах, не отвечающих сколько-нибудь простому составу.

Влияние концентрации

При увеличении концентрации реагирующих спиртов на кривой 
показаний гальванометра часто наблюдается сдвиг максимума, напри
мер, изопропиловый и изобутиловый спирты, циклогексанол и бензи- 
ловый спирт. Это происходит обычно у спиртов, мало различающихся 
по реакционной способности. Иногда два максимума при большой 
концентрации заменяются одним при уменьшении концентрации. 
Спирты, резко отличающиеся друг от друга, сохраняют положение 
максимума, например, этиловый и метиловый спирты с изоамиловым.

Сравнение методов исследования
Из трех использованных методов лучшим в применении к иссле

дованным в настоящей работе системам оказался электрохимический. 
Он давал наибольшее число особых точек в диаграммах с о с т а в  — 
с в о й с т в о .  Меньшее число комплексов было обнаружено с помо
щью температурных измерений.

Наконец, показатель преломления является константой, которая 
при образовании комплексных соединений наименее отклоняется от 
аддитивности. Только в одном случае (метиловый спирт-f-триметил- 
карбинол) на кривой показателя преломления обнаружен максимум.

Что касается совпадения результатов, полученных с помощью 
различных методов исследования, то температурные измерения и элек
трохимическое исследование дали полное совпадение в 20 точках 
диаграмм, неполное совпадение (например, 1;1 и 2 :3 )  получилось 
в 7 точках; 15 особых точек отмечено температурным методом в ме
стах, где электрохимический метод ничего не показал; только элек
трохимически (в системах, изученных двумя методами) замечено 
20 особых точек.

Максимум на кривой показателя преломления наблюдался в си
стеме метиловый спирт-|-триметилкарбинол в той же точке, что 
и максимум напряжения и повышения температуры.

ВЫВОДЫ

1. Изучено взаимное комплексообразованне И спиртов.
2. Исследование велось тремя методами: а) электрохимическим 

методом Б. В. Тронова и Л. П. Кулева—38 систем; б) путем измере
ния повышения температуры смеси при реакции с металлическим 
натрием — 24 системы; в) рефрактометрическим методом —16 систем.

3. Электрохимическим методом обнаружено 69 комплексных сое
динений в 38 системах; температурные измерения дали 42 особые 
точки в 24 системах. Показатель преломления отклонялся от адди
тивности только в 4 системах из 16 изученных. Таким образом, наи
более пригодным методо.м в применении к взятым системам надо 
признать электрохимический. Совпадение данных, получаемых раз
ными методами, было довольно хороши.м.

4. Высказаны соображения о строении обнаруженных комплек
сных соединений.

5. Сделаны некоторые выводы о влиянии концентрации спиртов 
на результаты измерений.

12. Ученые записки ТГУ , в. 34
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

№ 34 1958

В. М. АКСЕНЕНКО

СКОРОСТЬ РЕАКЦИЙ ГАЛОГЕНОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИИ 
С ЭТИЛАТОМ НАТРИЯ, ПИРИДИНОМ И ПИПЕРИДИНОМ
При изучении реакций галогенорганических соединений с йоди

стыми солями выяснилось, что некоторые галогенпроизводные выде
ляли при этом иод, образуя соединения с двойной связью или сое
динения с удвоенным скелетом молекулы;

СНгВг -  СНоВг -Ь 2 NaJ СНг = СНз - f  2 Na Вг +
2 (СбН5)з ССЬ +  2 NaJ -> (CeHsb CCl -  CCl (СеН5) 2 +  2 NaBr - f

Однако при других соединениях, тоже имеющих довольно активный 
галоген, например, при хлористом бензиле CeHsCHjCl и даже при 
чрезвычайно реакционноспособном хлорацетофеноне CeHsCOCHjCl, 
эта реакция совершенно не идет.

Желая выяснить причину такого различия, мы обратили внимание 
на то, что, как уже давно было отмечено в работах Б. В. Тронова 
[1] и подтверждено потом другими исследователями [2], относитель
ная легкость отщепления галогена зависит не только от состава 
и строения самого галогенпроизводного, но и от природы действую
щего на него реагента. Было показано, что, например, первичные 
галогенорганические соединения предельного ряда легче других от
дают свой галоген при действии аминов, третичные же весьма активны 
по отношению к щелочам и алкоголятам, но трудно реагируют 
с аминами. Соединения с галогеном при вторичном звене занимают 
среднее положение по отношению к метилату натрия, пиридину или 
пиперидину [3]. Поэтому не всегда будет правильным утверждать, 
что галоген в данном соединении более активен, чем в каком-либо 
другом, а можно говорить лишь о том, что с определенным реаген
том и в определенных условиях это соединение реагирует быстрее.

Необходимо ввести понятие о различных типах реакционной спо
собности, что приходится объяснять, очевидно, различием в механиз
ме реакции. В первой работе Б. В. Тронова по этому вопросу [1] 
было высказано предположение, что связь галогена с углеродом 
может рваться по-разному. Галоген может уходить или в виде ани
она, или в виде нейтрального атома:

R X -

R X -

R- +  X '  

R  + Х .

При действии аминов или йодистых солей, по-видимому, проис
ходит ионный распад молекулы галогенпроизводного, со щелочами 
и алкоголятами — нейтральный распад. Впоследствии это положение 
было подтверждено опытами с мечеными атомами. Было доказано 
[3], что действительно соединения с атомом галогена при первично.м



звене легче реагируют с анионом иода (меченого, радиоактивного), 
вторичные (и, очевидно, также третичные) легче обменивают свой 
иод на меченый нейтральный атом:

СНз -  СНз -  CH,J +  J' ^  СНз — СНз — СН j  +  J'

СНз -  CHJ -  СНз + 1  СНз -  СН j  -  СНз +  JJ.

Выделение свободного иода в виде молекулы Jj, присоединенной 
комплексно к иону J' с образованием аниона J's, теоретически дол
жно легче происходить у галогенорганических соединений, более 
способных к нейтральному распаду, так как два аниона J' не могут 
соединиться в молекулу. Однако соединения с нейтральным разрывом 
связи у г л е р о д  — г а л о г е н  должны труднее вступать в первую 
фазу реакции—в реакцию обмена хлора или брома на иод:

1. N a J ^ / ? J - f  NaBr

2. 2 Вг -j- 3 N aJ — R  — -f- 2 N аВг -j- NaJs.

Получается противоречие. Для более полного выяснения меха
низма процесса полезно было определить тип реакционной способно
сти галогенов у веществ, способных и неспособных выделять иод при 
действии йодистых солей. С этой целью мы решили использовать 
метод сравнения скорости реакций с реагентами противоположных 
типов действия, именно с аминами и алкоголятами [3]. Сравнение 
реакционной способности веществ часто производят по константам 
скорости реакций; еще лучше сравнивать значения энергии активации. 
Если реакция идет сложно, в несколько стадий, то иногда константу 
скорости не удается вычислить. В таких случаях можно сравнивать 
реакционную способность изученных веществ по промежуткам вре
мени, в течение которых успевают прореагировать одинаковые доли 
взятых количеств реагентов. Как показал опыт [4], полученные по 
этому методу результаты там, где .можно было сравнивать, сходны 
с тем, что давало сравнение по константам.

В данной работе о скорости химического взаимодействия мы 
судили по количеству вещества, вступившего в реакцию за опреде
ленный промежуток времени. Из галогенпроизводных были взяты: 
хлористый бензил, ортонитробензилхлорид, хлорбензилцианид, хлора
цетофенон, хлормалоновый эфир, хлоруксусный эфир и этиловый 
эфир фенилхлоруксусной кислоты. Из этих соединений хлормалоно
вый эфир, хлорбензилцианид и фенилхлоруксусный эфир при действии 
йодистого натрия образуют продукты с усложненным углеродным 

елетом [5]; остальные соединения реагируют с йодистым натрием
типу замещения хлора на иод.
Реакцию галогензамещенных с реагентами, отнимающими галоген 

проводили в среде абсолютного этилового спирта. За ее ходом сле
дили по убыли концентрации этилата натрия и пиперидина, оттитро- 
вывая их 0,1 к НС1 в присутствии метилоранжа. Реакцию с пириди
ном контролировали не по расходу последнего, а по количеству га- 
логенпроизводного, вступившего с ним в реакцию. Связанный с пи
ридином галоген оттитровывали азотнокислым серебром по способу 
Мора. Титрование кислотой при пиридине, имеющем довольно сла
бый основной характер, не давало четких результатов. Опыты прово-



ДИЛИ для двух концентраций 0,38 Af и 0,196 Af при 25° в термостате, 
наполненном водой, постоянная температура которой поддерживалась 
с точностьюi z 0,1° с помощью ртутнотолуолового терморегулятора, 
при механическом перемешивании. Длительность опь*тов—8 часов.

Порядок работы

Равномолекулярные количества галогенсодержащего соединения 
и реагента, отнимающего галоген (этилат натрия, пиридин или пипе
ридин), растворенные в абсолютном этиловом спирте в колбе с длин
ным горлом и притертой пробкой, помещали в термостат. Через опре
деленные промежутки времени отбирали по 1 м л  реакционной смеси 
и титровалиО,! н, раствором НС1 или 0,1 н, раствором AgNOs, Однако 
не во всех случаях удобным оказывалось придерживаться таких норм. 
В системах х л о р  м а л о н о в ы й  э ф и р  — э т и л а т  н а т р и я ,  х л о р -  
м а л о н о в ы й  э ф и р  — п и п е р и д и н  1 м л  пробы разбавляли не 
водой, а 10 м л  спирта. При изучении кинетики реакции пиридина 
с ортонитробензилхлоридом, хлоруксусным эфиром и хлормалоновым 
эфиром пробы для титрования отбирали не по 1 мл, а по 5 м л  и раз
бавляли 25 м л  воды. Результаты исследований представлены на гра
фиках 1, 2, 3, 4, 5 и б, где на оси абсцисс отложено время в часах^ 
на оси ординат—количество прореагировавшего вещества в процентах.

Полученные нами результаты по кинетике реакций согласуются 
с тем, что сказано выше о типах реакционной способности галогена 
в органических соединениях. Щелочи и алкоголяты легче реагируют 
с соединениями, у которых преобладает нейтральный тип активности, 
а с аминами реагируют быстрее соединения с преобладающим ионным 
типом разрыва связи. Так, ортонитробензилхлорид, хлористый бензил, 
хлоруксусный эфир значительно быстрее реагируют с пиридином 
и пиперидином (рис. 3, 4, 5 и 6), чем фенилхлоруксусный эфир, хлор- 
малоновый эфир и хлорбензилцианид; между тем, вторые быстрее 
первых реагируют с алкоголятом натрия (рис. 1 и 2).

Особенно следует указать на весьма низкую активность фенил- 
хлоруксусного эфира, хлормалонового эфира, хлорбензилцианида по 
отношению к пиридину (рис. 3 и 4). Так, реакция между хлормало
новым эфиром и пиридином при концентрации их 0,196 М  за 8- часов 
прошла на 0,25“/о (рис. 3(, в то время как хлормалоновый эфир с ал
коголятом натрия при аналогичных условиях прореагировал на 75®/о- 
Все это делает вероятным, что у галогена в соединениях, способных 
усложнять углеродный скелет под действием йодистых солей, пре
обладает нейтральный или атомно-радикальный тип разрыва связи. 
У хлористого бензила, ортонитробензила, хлоруксусного эфира и дру
гих подобных соединений, реагирующих с йодистым натрием по типу 
замещения, преобладает ионный тип активности.

Выводы

1. Определена скорость ряда галогенорганических соединений 
с реагентами, отнимающими галоген.

2. Найдено, что галогенпроизводные, реагирующие с иодистыми 
солями по типу конденсации, более активны по отношению к алко- 
голяту натрия и менее активны по отношению к аминам, чем соеди
нения, реагирующие с иодистыми солями по типу замещения хлора 
и брома на иод. Это согласуется с тем, что надо было ожидать на 
основании современных представлений о механизме реакций.



Рис. 2. Скорость реакций галогензамещен 
ных с алкоголятом натрия. 0,196 М.

I— ортонитробензилхлорид, II — хлористый 
бензил, III—хлорацетофенон. ис. 4. Скс гость реакций галогензамещен- 

ных с пиридином. 0,38 М.

Рис, 5.С корость реакций галогензамещен- 
ных с пиперидином. 0.38 AI.

Рис. 6. Скорость реакций галогензамещен- 
ных с пиперидином. 0,196 М.
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Л. Ф. ПРОСЕКОВА

К ВОПРОСУ ОБЕСФЕНОЛИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 
КОКСОХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ ПОСРЕДСТВОЛ\ 

БУРОУГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ
Сточные воды коксохимических заводов несут в водоемы силь

ные токсические вещества, как цианиды, арсины, пиридины и фено
лы. Особенно неприятны фенолы, так как даже в миллионных разбав
лениях, когда ни о какой токсичности их уже не может быть и ре 
чи, они сказываются весьма сильно. По литературным данным, коли
чество сточных вод коксохимических заводов колеблется в пределах 
от 1,15 до 2,4 ЗГ'* на одну тонну полученного кокса. Выход кокса в 
среднем составляет 75 от переработанного угля, таким образом, 
количество сточных вод на 1 тонну сырья составляет 0,85-(-1,8/и“ [1].

Ниже приводится таблица удельного расхода воды и соотноше
ния отдельных стоков на коксохимических заводах.

Т а б л и ц а  1

Происхождение
стока

Расход воды 
на 1 т кокса 

(в jM̂)

Средний расход 
воды на 1 т кокса 

при обороте 
воды (в лр)

Процент 
от общих 

стоков

Промывка угля Cl,-3-f3,5 0,4 2 0 -3 5
Тушение кокса 
Химическая пере-

0,5-г 1,4 0,5 15-35

работка и очист-
ка газа 0,5-4-5,0 0.5 3 5 -5 0

Характерной особенностью сточных вод предприятий термической 
переработки топлива является наличие в них фенола, аммиака и смол.

Основную масс.у фенолов, содержащихся в стоках, составляет кар
боловая кислота или собственно фенол. Орто-,мета- и паракрезолы со
ставляют каждый от 10 до 20 “/о и небольшая часть приходится на 
долю высших фенолов: пирокатехина, резорцина и других. Количест
во фенолов, несомненно, зависит от качества коксуемого угля и тем
пературы процесса. Уголь с большим содержанием кислорода дает 
большое количество фенолов; с повышением температуры процесса 
коксования газ сильнее подвергается крекингу, что уменьшает выход 
фенолов. В среднем содержание фенола в сточных водах коксохи
мических заводов колеблется от 500 до 2000 згг/л |2 |.  Подсчитано, 
что половина всего фенола, образующегося при коксовании, теряет
ся со сточной водой [3J.

Вследствие хорошей растворимости фенола в воде, вода рек и 
водоемов становится непригодной для технических целей, для питья;



также фенол губительно действует на обитателей водоемов и рек.
Сброс фенольных вод в реки наносит огромный вред рыбному 

хозяйству страны.
Достаточно сказать, что лишь по одной реке Томь рыбное хо

зяйство имеет ущерб на сумму свыше 100 млн. рублей, теряя 500 
центнеров рыбы ценных пород (данные ВНИОРХ 1946 года). Вода ре
ки Томь в 195 км  ниже сброса сточных вод имеет привкус фенола. 
Кузнецким металлургическим комбинатом сбрасывается 5 тонн фе
нола в сутки, а Кемеровским коксохимическим заводом 4,5 тонны в 
сутки ]4].

Злободневность вопроса водоочистки становится еще более оче
видной, если учесть темпы развития всего народного хозяйства СССР 
II рост культуры нашего быта.

Все известные в настоящее время приемы удаления и методы 
очистки фенольных вод могут быть разделены на паллиактивные и ра
дикальные.

• Первая группа не предусматривает собственно очистку, а реко
мендует использование сточных вод для различных целен; 1) полу
чение удобрительных туков; 2) увлажнение дутья в генераторе; 
3) испарение сточных вод в бассейнах или на градирнях и 4) тушейие 
кокса |5, 6, 7,].

Вторая группа методов обработки — радикальные методы — мо
жет быть разбита на две подгруппы: а) методы деструктивной очист
ки, предусматривающие разрушение загрязняющих сточную воду ве
ществ; б) методы регенеративные, в результате которых ряд цен
ных загрязняющих воду веществ извлекается из нее для дальнейшей 
утилизации. К деструктивным методам обработки воды относятся: 
биохимическое окисление сточных вод на искусственных и естествен
ных (полях фильтрации и полях орошения) окислителях [8], окисле
ние сточных вод кислородом воздуха (аэрация) [9] и электрохими
ческое окисление |Ю|. К регенеративным методам обработки отно
сятся: сорбция фенолов активированным углем или другим каким-ли
бо сорбентом [11, 12], хлорирование с последующим получением сырья 
для производства пластмасс [13], отдувка фенолов острым паром 
[2], экстракция фенолов органическими растворителями и методы 
комбинированной химической обработки (известкование и другие').

В литературе описано большое число различных методов удале
ния фенолов из промышленных сточных вод. Необходимо отметить, 
что большинство предлагавшихся до сих пор методов для обезвре
живания фенолсодержащих сточных вод не отличаются достаточным 
совершенством. Таким образом,проблема обесфеноливания остается 
неразрешенной.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Зная о высокой адсорбционной способности бурых углей [8,7]. 
мы испытали возможность применения их в качестве сорбента для 
очистки фенолсодержащих вод.

В литературе имеется пример использования буроугольных фильт
ров для обработки газогенераторных сточных вод. Правда, основная 
цель, которая стояла в этом случае перед исследователями, было 
удаление смолистых веществ из воды. Но попутно они установили, 
что фенолы, имеющиеся в воде, также поглощаются бурым углем в 
количестве 50 ®/о от своего первоначального содержания в воде [14]. 
В качестве сорбентов были опробованы бурые угли двух месторож
дений: Иршинского и Назаровского, а также Канского и Чулымо-



Енисейского буроугольных бассейнов. Характеристика углей приво
дится ниже в таблицах 2, 3.

Т а б л и ц а  2

“'о
А с ,

«/о
З'̂ общ.

°/о
С \

«/о
Н \
о/о

OS,
«/о

№.
«/о

V̂ .
о/о

Содержание 
гуминовых 

кислот на 
сухую массу

46 18 4 ,6 - 6 ,7  0,35-0,70
i

6 8 -7 0  4 ,3 - 4 ,4 23- 26 1 ,0 -1 ,1 4 5 -4 9 28,33 о/„

Т а б л и ц а  3

о/о
А с
«/о о/о "/о

С».
«/о

№.
“/о

О Г ,
'>/0

N r ,
®/о

Содержание 
гуминовых 
кислот на 

сухую массу

15 9,55 0,74
i

4 1 -4 3 7 0 -7 2 4,6 20 1,05-1,18 25.5 о/„

Для проведения опытов, не имея под рукой сточных вод коксо
химических заводов, мы использовали сточную воду газового завода, 
считая, что процесс коксования очень близок по температуре и техно
логическому режиму к процессу получения газа в ретортах и принци
пиальной разницы в составе сточных вод нет. Исходная вода перед 
очисткой анализировалась на содержание летучего фенола, аммиака, 
сероводорода, окисляемость и сухой остаток. Для определения фе
нола в сточной воде использовали иодометрический метод. Точность 
метода — от 0,7 до 5 “/о [15]. Средний состав воды, которую очища
ли. дается в таблице 4.

Т а б л и ц а  4

Фенол
мг!Л

Аммиак
мг л

Сероводород
мг^л

Окисляемость
MZjA О2

Плотный
остаток
мг1л

1500 10680 850 3768 9,5

Опыты по опробованию пригодности бурых углей в качестве ад
сорбентов для обесфеноливания сточных вод проводились в кинети
ческих условиях. Из фильтрующего материала бурых углей размель
чением и отсеиванием приготовляли два класса с диаметром зерен 
0 ,5 -f 1 м м  и 0,25 -f0,5 мм. Фильтры представляли собой стек
лянные трубки диаметром 3 см, площадью S =  7,05 см"̂ .

Фильтрование производили снизу вверх. Скорость фильтрования оп
ределялась непосредственным измерением объема профильтрованной 
жидкости в единицу времени. Каждые 110 м л  воды, пропущенной че
рез фильтр, анализировались на содержание фенолов.

Целью настоящей работы было нахождение экспериментальным 
путем оптимальных условий фильтрования. Результаты и детальные 
условия опытов приведены в таблицах 5 — 10. В таблицах приняты 
следующие обозначения: rf — диаметр частиц фильтрующего матери



ала; I / — скорость фильтрования ъ м л  жидкости, фильтруемой через 
всю поверхность фильтра, в час, U7 — то же, но на 1 см^ поперечно
го сечения фильтра; S — площадь поперечного сечения фильтра; 
/У —высота фильтрующего слоя сорбента.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В данной работе рассматривались зависимость изменения состава 
профильтрованной жидкости от скорости фильтрования; от изменения 
первоначальной концентрации фенола в исходной воде, от величины зе
рен сорбента (причем во всех трех рассмотренных случаях сохраня
лась постоянной высота фильтрующего слоя) и, наконец, зависимость 
изменения состава профильтрованной жидкости от высоты фильтрую
щего слоя, то есть влияния времени контакта на эффект обесфено
ливания.

В таблицах 5,6 приведены данные по очистке сточной воды с 
приблизительно одинаковой первоначальной концентрацией фенола 
около 1400 мг!Л, но разными скоростями фильтрации 6,06; 3,54 и
1.80 мл;мин .

В данном случае видно непосредственное проявление вполне 
определенной закономерности для изменения состава профильтрован
ной жидкости. С уменьшением скорости фильтрования, при всех про
чих равных условиях, общий процент очистки возрастает. Причем 
разница в очистке довольно резко видна при пропускании через 
фильтр первых шести порций воды, затем она почти не ощутима. 
Ухудшение качества профильтрованной жидкости (увеличение содер
жания фенола) наблюдается при скоростях выше, чем 1,80 мл;мин  
или 0,24 мл1мин см^. Отсюда вывод, что допустимая скорость фильт
рования при высоте фильтра в 230 м м  может быть принята
1.80 мл!мин.

Таблицы 7, 8 содержат результаты опытов по фильтрованию во
ды с различным первоначальным содержанием фенола. Сравнение 
этих данных говорит о том, что степень обесфеноливания, снижение 
концентрации в процентах при всех других одинаковых условиях не 
зависит от концентрации фенола в фильтруемой воде.

В работе был поставлен вопрос о влиянии величины зерен адсор
бента на процесс очистки. По опытным данным, приведенным в табли
цах 9, 10, можно судить о том, что уменьшение величины зерен сор
бента благоприятно сказывается на процесс очистки воды. Из опы
тов с Иршинским углем (класс 0,25-f-0,5 и 0 ,5 -j-1 мм)  ясно видно, что 
при одинаковой концентрации исходной воды по фенолу и высоте 
фильтрующего слоя имеем разницу в конечных результатах очистки. 
Так, если 100 г угля, класс 0,25 +  0,5 мм , поглощают 902,8 мг  фе
нола, то те же 100 г, но классом 0 , 5 1 , 0  поглощают всего лишь 
641 мг  фенола.

При проведении опытов с водой, более концентрированной по 
фенолу, концентрация 1390 — 1400 м г!л , но теми же классами угля, 
то есть 0,25-)-0,5 м м  и 0,5-)- 1,0 мм , имеем аналогичную картину. 
100 г Назаровского бурого угля, класс 0,25 — 0,5 мм, поглощают 
1127 лг фенола и 100 г того же угля, но класс 0 ,5 - |- 1,0 м м  — 7^9 мг. 
При подсчете величины адсорбции 1 г угля получаем, что 
при величине зерна 0 ,2 5 - | - 0,5 м м  1 г угля поглощает 11,27 
мг{г, а при 0,5-)-1,0 м м  величина адсорбции 1 г угля исчис-, 
ляется 7,49 мг!г. На основании вышесказанного можно сделать вывод,, 
что процесс очистки во многом выигрывает при использовании адсор
бента более тонкого помола. ,



Для выявления времени контакта на состав профильтрованной 
жидкости были поставлены опыты с различной высотой фильтрующе
го слоя 230 315 мм  и 460 мм, причем концентрация фенола в во
де была максимальной из всех испытанных, а именно 2780 m z J a .

Из рассмотрения рис. 1 видно, что при концентрации фенола в 
воде 2780жг/д высота фильтрующего слоя в 230 м м  явно недостаточ
на. Кривые а  и в на рис. 1 отличаются от кривых а ' и в' для боль

шей высоты фильтрующего слоя в худшую сторону. К изменению 
концентрации фенола при фильтровании через угольные фильтры мож
но применить уравнение, данное Дубининым [16J, которое связыва
ет время защитного действия фильтра от высоты его

0  =  К И - т ,

где в  — время защитного действия фильтра, выраженное у нас в ми
нутах работы фильтра, до достижения в профильтрованной жидкости 
предельно допустимой концентрации фенола — 300 жг/д;

Н — высота фильтра в мм\
К и т — постоянные.
Пользуясь кривыми на рис. 1, можно найти 6 для разных значений:

И р ш и н с к и й  у г о л ь

а — Н =  230 м м ; 

а'  — Н =  460 м м ;

&найд =  30 мин. 

=  280 мин.

Н а з а р о в с к и й  у г о л ь  

в — н  ■= 315 . Ч М \  Онанд =  120 мин.

в' —  —  460 мм\ 9найд =  180 мин.



Решая уравнения, находим константы для Иршинского угля К =  
1^074, ■: =  217 и для Назаровского угля К =  1,124, т =  212.

Пользуясь этими величинами, определяем путем вычисления вре
мя защитного действия для разных высот фильтрующего слоя;

И р ш и н с к и й  у г о л ь  

Н =  230 М М \  6 н а й д  =  30 мин.

Н =  460 мм\  б„айд = 2 7 7  мин.

Н а з а р о в с к и й  у г о л ь  

Н =  3 1 5 зш ; 6„айд =  142 
Н =  460 мм\  0„айд =  ^05 мин.

Сравнивая величины 0выч и 9найд, можно сказать, что уравнение 
зависимости защитного действия фильтра от его высоты вполне при
менимо для расчета в нашем случае.

Т а б л и ц а  5

Уголь И рш инского  м есторож ден ия

d =  Q.o-^ \ f i  м м  U7t=0,84; 0,48; 0,24 мл/мин . на 1 см ' 
К = 6 ,0 6 ;  3,54; 1,80 м л  мин . 77-230 м м

Скорости фильтрования, мл1мин
МЬ

после- 6,06 3,54 1,80
дова-
тель-
ных
проб

филь
трата

по
\ \0 м л

Содержание фе
нола, мг1л

%
О Ч И С Т 

КИ

Содержание 
фенола, м гЛ

о/о
очист

ки

Содержание 
фенола, мг1л

ДО
очист

ки
после
очистки

до
очист

ки

после
очист

ки

до
очист- • 

ки
после

очистки

 ̂0
очист

ки

1 1400 105,6 92,4 1380 76,0 94,4 1430 130,4 90,9

2 1400 105,6 92,4 1380 76,0 94,4 1430 132,0 90,7

3 1400 184,8 86,8 1380 103,0 92,5 1430 132,0 90,7

4 1400 501,6 64,1 1380 128,0 90,7 1430 156,8 89,9

5 1400 501,6 64,1 1380 154,8 88,8 1430 211,2 85,2

6 1400 724,2 48,0 1380 317,0 72,0 1430 211,2 85,2

7 1400 724,2 48,0 1380 619,2 55,1 1430 422,4 70,5

8 1400 765,6 45,3 1380 748,2 45,8 1430 760,0 47,0

9 1400 987,4 37,0 1380 825,6 40,1 1430 765,6 46,4

10 1400 789,6 .35,8 1.380 974,6 29,0 1430 831,6 41,9

Общий процент 
очистки 61,2



flf =  0,5 - - 1 ,0 ж л  W
V  = 6 ,0 6 ;  3,54; 1,80 м л  'мин.

S  =  7,05 С.И*

Т а б л и ц  а 6

У голь  Назаровского  м е сто ро ж д ен ия

0,84; 0,48; 0,24 м л  мин. на

Н  =  230 м м

Скорость фильтрования, мл,м ин

после-
дова-
тель-
ных
проб

фильт
рата

по
иО м л

6,06 3,54 1,80

Содержание 
фенола, мг:л

%

Содержание • 
фенола, мг1л

Н
очист

ки

Содержание 
фенола, мг л

%
очист

киДО
опыта

после
опыта

очист
ки до

опыта
после
опыта

ДО
опыта

после
опыта

1 1400 104,0 92,5 1400 104,7 92,5 1390 102,9 92,5
2 1400 130,0 90,7 1400 104,7 92,5 1390 102,9 92,5
3 14DJ .■’39.0 75,0 1400 209,0 85,1 1390 102,9 92,5
4 1400 522,0 62,9 1400 313,6 77,6 1390 154,5 88,9
5 1400 601,0 57,2 1400 444,0 68,4 1390 180,0 86,9
6 1400 705,6 50,3 1400 757,8 46,0 1390 182,9 86,8
7 1400 914,6 42,0 1400 757,8 46,0 1390 444,2 68,0
8 1400 1087,0 23,0 1400 757,8 46,0 1390 850,6 38,8
9 1400 1097,6 21,9 1400 757,8 46,0 1390 850,6 38,8

10 1400 1097,6 21,9 1400 1149,8 18,0 1390 850,6 38,8

Общий процент 
очистки 53,6

Общий процент 
очистки 61,85

Общий процент 
очистки 72,45

Т а б л и ц а  7

Уголь Ирш инского  м есторож д ен ия

d =  0,5 — 1,0 м м  
V =  1,80 мл\иин .

W =  0,14 м л  мин  на 1 см'̂  
Н  =  230 м м  S  —  7,05 см4

Скорость фильтрования, мл!м ин

№  п о с л е 
д о в а т е л ь 
н ы х  п р о б  
ф и л ь т р а т а  

п о  ПО 
мл

1,80 1,80

С о д е р ж а н и е  
ф е н о л а ,  мг,л

о/о
о ч и с т к и

С о д е р ж а н и е  
ф е н о л а ,  мг1л

®/о
о ч и с т к и

ДО о п ы т а
по с л е
о п ы т а ДО о п ы т а п о с л е

о п ы т а

1 1060 77,& 92,7 1430 130,4 90,9
2 1060 77,6 92,7 1430 132,0 90,7
3 1060 103,4 90,2 1430 132,0 90,7
4 1060 103,4 90,2 1430 156,8 89,9
5 1060 129,3 87,8 1430 211,2 85,2
6 1060 181,0 82,9 1430 211,2 85,2
7 1060 284,5 73,1 1430 422,4 70,5
8 1060 413,8 60,9 1430 760,0 47,0
9 1060 601,0 43,3 1430 765,6 46,4
10 1060 830,2 21,7 1430 831,6 41,9



Т а б л и ц а  8

Уголь Иазаровского  м есторож ден ия  

d =  0 ,5 -т- 1 , 0  W  =  0,АЪ м л  ’мин. на \см^

1/ =  3,54 м л  мин. М = 2 3 0 м м  S  — 7,05 см^

Скорость фильтрования, мл/мин

№
последова

тельных

3,54 3,54

Содержание фе- ■ о/о Содержание фе- ®/опроб
фильтрата

нола, HZjA Очистки иола , MZjA очистки

по 110
МЛ до опыта после до опыта после

опыта опыта

1 1400 104,7 92,7 2780 592,0 78,7
2 1400 104.7 92,7 2780 749,0 76,0
л 1400 209,0 85,1 2780 749,0 73,0
4 1400 313,6 77,6 2780 823,0 70,4
5 1400 444.0 68,4 2780 1080,0 61,1

Общий процент очистки 73,3 Общий процент очистки 71,24

Т а б л и ц а  9

Уголь Ирш инского  м е сто ро ж д ен ия

V  =  3,54 мл!мин  

Н  =  230 м м

W  =  0,48 МЛ:мин на 1 см- 

S  =7,05 см-

№ последова-
Величина зерен сорбента в мм

0,25-^-0,5 0 ,5 -f- l ,0
тельных проб 

фильтрата 

по 110 мл

Содержание фе
нола, мг1л %

очистки
Содержание фе

нола, mzIa
% ■ 

ОЧИСТКИ

до опыта после 
опыта ' до опыта после опыта

1 1056 101,8 90,3 1000 52,2 94.8
2 1056 101,8 90,3 1000 104,5 89,5
3 1056 101,8 90,3 1000 182,9 81,7
4 1056 111,0 89,5 1000 209,0 79,1
5 1056 146,6 86,1 1000 396,0 60,3
6 1056 146,6 86,1 1000 396,0 60,3
7 1056 203,7 80,7 1000 444,0 55,6
8 1056 203,7 80,7 1000 470,4 53,0
9 1056 203,7 80,7 1000 653,4 34,7
10 1056 203,7 80,7 1000 679,0 32,1



Т а б л и ц а  ТО

Уголь Назаровского  м есторож д ен ия  

V = 3 ,5 4  мл/мин  W =  0,48 MAjMUH на 1 см  ̂

Н  =  230 м м  5=7,05  см-

Величина зерен сорбента, в мм

№ последова- 0,25 — 0,5 0, 5 - 1 ,0

тельных проб 
фильтрата

Содержание фе
нола, MZjA %

ОЧИ СТ КИ

Содержание фе
нола, мг!л %

О Ч И С Т К И

по ПО мл
ДО опыта после

опыта
до опыта после

опыта

1 1390 51,4 96,3 1400 104,0 92,5

2 1390 78,0 94,4 1400 130,0 90,7

3 1390 78,0 94,4 1400 339,0 75,0

4 1390 104,0 92,0 1400 522,0 62,9

5 1390 104.0 92,0 1400 601,0 57,2

6 1390 126,0 90,9 1400 705,6 50,25-

7 1390 130,0 90,6 1400 914,6 42,0

8 1390 286,0 79,4 1400 1087,6 23,0

9 1390 546,0 60,7 1400 1097,6 21,0

10 1390 1106,5 20,4 1400 1097,6 21,0

Общин процент очистки 81,1 Общий процент очистки 53,5

ВЫВОДЫ

1. Исследовано изменение состава сточной воды по фенолу при 
фильтровании ее через буроугольные фильтры при различных высо
тах фильтра, скорости фильтрования и на различных классах помола 
адсорбента.

2. Полученные результаты указывают на возможность примене
ния буроугольных фильтров в качестве предварительной обработки 
сточных вод перед биологической или биохимической очисткой их.

3. На основании полученных данных сделан вывод о следующих 
условиях фильтрования, как наиболее подходящих для целен пред
варительной очистки:

а) высота фильтра не менее 315 мм]
б ) скорость фильтрования не выше 1 , 8  мл/мин.
в) диаметр зерен 0,25 +  0,5 мм .
4. Рекомендуем подобные опыты провести на полузаводской ус

тановке.
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И. А. Б А Р К А Л О В

НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ДАННЫЕ К СТРАТИГРАФИИ АСИНОВСКИХ 
СЛОЕВ В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ РЕКИ ЧУЛЫМА

Асиновские слои или асиновская продуктивная формация впер- 
иые были выделены Л. А. Рагозиным и В. А. Хахловым [7] в долине 
р. Чулыма в балластном карьере близ г. Асино при съемке листа 
О — 45 в 1949 г. Эти слои, по мнению Л. А. Рагозина и В. А. Хахло- 
ва, имеют нижнечетвертичный возраст и широко распространены на 
Томь-Чулымском междуречье, обнаруживая некоторые закономерно
сти в изменении механического состава и распределении мощ
ностей. Более крупный состав—галечники—асиновские слои имеют в 
южном районе водораздела, а к северу он постепенно меняется на 
мелкозернистый-разнозернистый песок, в котором гравий и галька со- 

■ держатся в виде линз и прослоев. Распределение мощности этих сло
ев происходит в сторону увеличения ее от центральных участков во
дораздела, где она равна 1 — 2  ж, к долинам рек достигая 2 0  — 25 ж . 
В долине р. Чулым асиновские слои, по мнению Л. А. Рагозина и 
В. А. Хахлова 17, 8 ], слагают цоколи высоких террас.

В настоящее время, в связи с изучением рек Сибири, с целью 
использования их энергетических ресурсов в народном хозяйстве, 
вопрос о наличии в районе местных строительных материалов приоб
рел огромное значение. Это и вызвало необходимость детального изу
чения песчано-галечных отложений, развитых в долине р. Чулыма и 
прилегающих к ней площадях.

В данной работе рассмотрены следующие вопросы; соотношение 
асиновских слоев с аллювием р. Чулыма, условия их залегания, ме
ханический состав, и даны некоторые выводы относительно распростра
нения и происхождения их. При рассмотрении этих вопросов в ос
нову были взяты материалы буровых скважин Гидропроекта, обра
ботанные автором, и личные полевые наблюдения в долине р. Чулы
ма от г. Асино до устья.

СООТНОШЕНИЕ АСИНОВСКИХ СЛОЕВ С АЛЛЮВИЕМ Р. ЧУЛЫМА

На геологическом разрезе долины р. Чулыма у г. Асино (рис. 1 
и 2 А), построенном по буровым скважинам, асиновские слои прой
дены в основании обеих коренных бортов долины. Мощность их по 
скважине, заложенной на левом борту, равна 1 2  м\ на правом — око
ло 17 м. По механическому составу это разнозернистые гравелистые 
кварцевые пески желтовато-серого и серого цвета, содержащие до 
40 % гальки, заключенной в песке в виде линз и прослоев. Редко 
встречаются окатанные обломки лигнитизированной древесины, ока
тыши суглинков и гальки сидерита. К кровле пески постепенно ста
новятся мелкозернистыми. Подошва песчано-галечной толщи лежит



ниже уровня реки от 1,5 -и до 4,0 м .  Аналогичный разрез был опи
сан Л. А. Рагозиным [8 j в асиновском карьере, где мощность пес
чано-галечных пород (асиновских слоев) равна 1 0  м.

-X -

Рнс. 1. Условные обозначения:
— линии геологических разрезов:
А — у г, Асино; Б — у с .  С.молокуровки.

I- -  основное направление Томь-Колывань- 
ской складчатой зоны.

— —ось Киреевской впадины.
— ось Асиновской впадины.

На разрезе у с. Смолокуровки (рис. 2 Б]^асиновские слои прой
дены скважиной на левом берегу р. Чулыма. Под ковром около 20 м  
переслаивания суглинков, песков, глин были вскрыты следующие по
роды (сверху):

С л о и  М о щ н о с т ь  (м)
1. Суглинок зеленовато-серый...................................................................................................1,55
2. Песок темно-серый среднезерннсты й................................................. • .........................1,75
3. Суглинок зеленовато-серый . . . ......................................................................0,35
4. Песок среднезернистый, промытый с линзами и прослоями гравия и гальки . 10,75

Всего . . , 14,35

Подошва асиновских слоев вскрыта на от.метке, соответствующей лет
нему уровню р. Чулыма.

Из террасовых отложений р. Чулыма на разрезах (рис. 2 А и Б) 
изучались породы третьей, второй и первой надпойменных террас') и 
поймы.

1) По Р. С. Ильину [3], надпойменные террасы р. Чулыма имеют завышенный 
порядковый номер. При описании террас он пойму выделял как первую террасу.



Третья надпойменная терраса Q3 (111) на разрезе (рис. 2А) разви
та на первом берегу реки Чулыма. Высота ее над уровнем реки рав
на 25 — 27 м. Подошва аллювия ее залегает ниже уровня реки на 15 м, 
т. е. ниже подошвы асиповских слоев на 10 -1 2  м. Состав пород, 
слагающих эту террасу, следующий (сверху);

С л о и  М о щ н о с т ь  (л)

1. Песок мелкозернистый, желтовато-серый, образующий на поверхности тер
расы песчаные гривы и барханы . . .  ......................................... . 6,45

2. Переслаивание мелкозернистого песка с коричневато-желтой супесью . 4.05
3. Переслаивание коричневато-желтого суглинка с мелкозернистым песком . . 7,70
4. Песок мелкозернистый, коричневато-желтый . ......................................................  2,40
5. Песок среднезернистый, ожелезненный .............................................................. 3,90
6. Песок мелкозернистый, светло-серый • . • ■ 7,50
7. Песок разнозернистын, серый, с содержанием гравия и гальки до 20

с прослойками зеленоватого суглинка................................................. ........................ 8,00

Всего . 40,00

Вторая надпойменная терраса Q3 (11) на разрезе (рис. 2 Б) ши
роко развита на правом берегу р. Чулыма. Поверхность ее бугристая, 
с высотой отдельных грив до 10 м. Средняя высота террасы над 
уровнем реки достигает 20 м. Породы, слагающие вторую надпой
менную террасу, представлены исключительно песками. Пески средне
зернистые, в нижней части сизоватые. В основании толщи песков раз
вит маломощный (до 1 , 0  ж)слой галечника, лежащий ниже уровня ре
ки на 1 2  м , т. е. ниже подошвы асиновских слоев на 1 2  18 м.

Первая надпойменная терраса Q3 (1) развита у г. Асино, на пра
вом берегу р. Чулыма, высотой 8 — 10 м. По данным буровых сква
жин, подошва аллювия этой террасы опускается ниже уровня реки 
на 1 0  — 1 2  м, т. е. ниже асиновских слоев (по левому коренному бе
регу) на 8  --10 м. Терраса сложена следующими породами (сверху):

С л о и  М о щ н о с т ь  (ж)

1. Почва- супесь п ы л е в а т а я ................................  .................................................  1,00
2. Песок мелкозернистый, серый, с прослоями суглинка.........................................  1,300
3. Суглинок серый, вверху коричневатый, с гнездами п еска .................................  4,35
4. Песок мелкозернистый, серый, с прослойками с у п е с и ......................................... 4,80
5. Песок разнозернистый, серый, с содержанием гравия и гальки от 20

(в верхней части) до 40 Н (в нижней ч а с т и ) ......................................................4 ,10

Всего ■ . . 14,55

Пойма р. Чулыма (Q*) имеет высоту над рекой 3,5 — 4,0 м. По 
отношению к подошве асиновских слоев, подошва современного ал
лювия залегает ниже их на И — 13 на разрезе у г. Асино и 
на 15— 21 м  — т  разрезе у с. Смолокуровки. Разрез поймы по мно
гочисленным скважинам представлен, в основном, разно - и среднезер
нистыми песками серого цвета, содержащими в основании галечники 
мощностью от 1,0 до 3,5 м. Мощность песков равна 15 м. Пески 
перекрыты слоем иловатых супесей и суглинков коричневатых и го
лубоватых, мощностью до 5,0 м.

Таким образом, аллювиальные отложения р. Чулыма, слагающие 
террасы, являются вложенными по отношению к асиновским слоям, 
развитым, как видно на разрезах, в основании коренных бор
тов долины. Наличие же галечников в основании аллювия надпой- 
менны.х террас и поймы, обычно небольшой мощности, при таком ха
рактере залегания аллювия р. Чулы.ма легко объяснимо. Формирование 
галечников связано с переотложением рекой асиновских слоев на бо
лее низкие от.меткн.



УСЛОВИЯ ЗАЛРГЛНИЯ АСИНОВСКИХ СЛОЕВ И КРАТКИЕ 
СВЕДЕНИЯ О ИХ ВОЗРАСТЕ

Для решения вопросов происхождения и возраста асиновских 
слоев необходимым условием является установление их положения в 
сводном геологическом разрезе раГюна. Изучение автором многочис
ленного бурового материала и фактического материала по палеонтоло
гическим исследованиям пород района и смежных территорий позво
ляет дать некоторые ответы на вышепоставленные вопросы.

Как видно на геологических разрезах (рис. 2 А, Б), асиновские 
слои подстилаются различными по составу породами. На разрезе у 
г. Асино повсеместно под асиновскими слоями залегают среднезер
нистые пески серого цвета с голубоваты.м или зеленоватым оттен
ком, содержащие небольшие линзы гравия, гальки и обломки лигни- 
тизированной древесины. В некоторых скважинах были обнаружены 
прослои до 1,0 -1,5 м  зеленоватых плотных суглинков. Вскрытая 
мощность этой толщи достигает более 50 м,. О возрасте этой толщи 
сведений нет. Как по составу пород, так и по условиям залегания (ле
жит на размытой поверхности углесодержащих пород) она идентич
на толще песков, развитых в долине реки Оби выще устья реки То
ми, где эта толща охарактеризована палеонтологически.

В установлении возраста обских песков имеются самые противо
речивые мнения. Многими исследователями они отнесены к палеогену, 
многими —- к плиоцену. Отнесению к последнему склонен и автор [2]. 
На Томь-Чулымском междуречье у пос. Прииск на р. Б. Юкса, се
вернее г. Асино в 100 км , плиоценовые породы, содержащие палеон
тологические остатки, изучались М. Г. Горбуновым [1], который со
поставляет юксинский разрез с разрезом плиоценовых пород, разви
тых у села Киреевского на р. Оби.

На разрезе у с. Смолокуровки (рис. 2 Б) под асиновскими слоя
ми залегает толща переслаивания зеленовато-серых глин, песков и 
бурых углей. Глины и бурые угли этой толщи обнажены на дневной 
поверхности в основании яра „Золотушка“, расположенного севернее 
разреза в 2,5 км . Они здесь образуют “ Непостоянный по высоте (от 
0,5 до 7,0 м  над урезом) цоколь. Из образца бурого угля, взятого 
автором в одной из скважин разреза (рис. 2 Б, П), П. И. Дорофеев 
определил следующие палеонтологические остатки: S a lv in ia  s ib ir ic a  
N i к i t i  n; sp; A ro l la  ven tr ico sa  N i k i t i n ;  A ro lla  ventricosa
v a r  aspera  Do r o f . ;  Typha o ligocen ica  Do r o f . ;  Decodon gibbosus 
E. M. R e i d ;  H ypericum  d  septestum  Ni k i t i n ;  A lism a  sp; C o ldes ia  \  
p ro v e n t it ia  N i k i t i n .

Сопоставляя этот комплекс флор с тарским, томским, киреевским 
комплексами флор, П. И. Дорофеев указывает на широкий возраст
ной предел этих углей от верхнего олигоцена до среднего миоцена 
включительно. По нашему мнению, толща с бурыми угля.ми, вскры
тая большинством скважин на разрезе у с. С.молокуровки (рис. 2 Б) 
и в одной скважине на разрезе у г. Асино (рис. 2  А), прослеживает
ся непрерывно на северо-запад и запад и представляет собой единое 
целое с толщей миоцена, широко развитого в долине р. Оби и в 
устьевой части р. Томи-).

Из вышесказанного следует, что асиновские слои, развитые на во
дораздельных площадях, прилегающих к долине р. Чулыма, лежат на 
размытой поверхности различных по возрасту пород, из которых са
мыми молодыми являются пески плиоцена.
-) По поводу возраста этой толщи существует также несколько точек зрения в ра
боте М. Г. Горбунова и И. А. Баркалова [2] в 1955 году; автор относит эту толщу 
к миоценовому возрасту.
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Асиновские слои повсеместно перекрываются толщей, мощностью 
от нескольких метров до 2 0  м, супесей и суглинков, обладающих в 
верхней части признаками лёссовидности. По мнению больщинства 
геологов, в том числе и П. А. Никитина, эта толща имеет среднечет
вертичный возраст.

Таким образом, стратиграфическое положение асиновских слоев 
ограничивается снизу плиоценовым возрастом и сверху среднечетвер
тичным. При изучении семенных флор, отобранных из прослоев песков 
в галечниках „оснований материков" в районе с. Кривошеино на 
р. Оби, в низовьях р. Б. Киргизки, в районе д. Альмяковой на 
р. Чулыме, эти слои П. А. Никитиным [7, 8 ] были отнесены к нижне
четвертичному возрасту. В более отдаленных районах, в Красноярском 
крае, М. П. Нагорский [4 ,5 ,6 ], изучая покровные галечники, с ко
торыми могут быть сопоставлены асиновские слои, отнес их также к 
нижнечетвертичному возрасту.

В яру „Золотущка" в прекрасном обнажении асиновских слоев 
(описание разреза дано ниже), лежащих на размытой поверхности мио
ценовых глин из прослоев растительной трухи в песках, автором бы
ли отобраны образцы, в которых П. И. Дорофеев определил два 
комплекса флор. Место отбора проб показано на рис. 2Б. Четвертичный 
комплекс: Potam ogeton natans L \ P .  f i l i f o r m is  P e r s ;  C a re x  sp; 5 « r-  
p ru s  la cu stris  L; H ip p u r is  vu lg a r is  L . Третичный комплекс: Pteroca- 
ry a  c a s ta n e ifo lia  S c h l e c h t ;  Spirem atosperm um  W e tr le r i (Heer), 
C h a n d l e r ;  Spand iaecarpum  turb ina tum  M e n z e I; Decodon glbbosus 
E . M . R e i d ;  Aracisperm um  Jugatum  N i к i t i n, P in a s  sp.
При оценке этих комплексов П. И. Дорофеев относит песчано-галеч
ные слои к нижнесреднечетвертичному возрасту.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПЛОЩАДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
АСИНОВСКИХ СЛОЕВ

Как указано выше, механический состав асиновских слоев пре
терпевает изменение в вертикальном разрезе. В основании толщи пре
обладают галечники; гравий, крупнозернистые пески, содержащие 
иногда валуны до 0,5 м  в поперечнике. В верхней части преобладают 
пески, заключающие в себе линзы сизоватых суглинков, растительный 
детрит. Переход от крупных разностей к мелким осуществляется по
степенно, без видимых границ. Это особенно хорошо наблюдается в 
обнажении яра „Золотушка" (сверху):
С л о и  М о щ н о с т ь  (м )
1. Песок среднезгрнистый, серый, слюдистый .....................................  . 1,0
2. Суглинок средний, серый, лессовидный, с вертикально-столбчатой отдельностью 1,1
3. Переслаивание суглинка, супеси серых с тонкозернистым песком. Встречаются

морозобойные трещины. Мощность прослоев от 10 до 35 см  2,7
4. Песок тонкозернистый, серый, слюдистый, пылеватый, тонкослоистый, с просло

ями супеси . ......................... . 7,0
Слои 1, 2, 3, 4 относится к комплексу покровных отложений, имеющих среднечетвер

тичный возраст.
5. Песок мелкозернистый, серый, косослоистый, с гравием и галькой до 10И; по про

стиранию часто переходит в ожелезненные галечники Редко в песке встречаются 
прослои слюдистого суглинка мощностью до 10 см  и крупные линзы расти'ельного 
детрита . .........................................................  6 ,3

6. Грав, й, галька с песком разнозернистым ................................................. 0,4
7. Пески разнрзернистые, серые и желтовато-серые, косослоистые (диагонально

слоистые), с содержанием гравия и гальки. В основании встречаются хорошо
окатанные валуны, стволы лигнитизированной д р е в е с и н ы .................................11,8
Слои 5, б, 7—асиновские.

8. Супеси, суглинки, глины сизые, плотные, со щепками лигнита, с прослоями
до 0,5 м  бурого угля. Обнажаются в цоколе высотой от 1,0 до 7,0 м  над урезом 
реки. Поверхность сильно размыта. Возраст — м и о ц е н ............................. 1—7

Всего 30,3 м



Изменение механического состава от крупного к мелкому также 
наблюдается в направлении с юго-востока на северо-запад (от г. Аси
но к с. Смолокуровка).

Полная аналогия изменения механического состава аллювия сов
ременных рек с вышеописанным изменением состава асиновских сло
ев дает основание предполагать, что асиновские слои представляют 
собой отложения древней реки, имевшей направление течения, близ
кое к современному течению р. Чулым. С точки зрения фациально
го анализа, нижняя часть асиновских слоев (песчано-галечные поро
ды) является образованием русловых фаций реки, которое перекры
вается осадками пойменных фаций. Последние затем плавно, без ви
димых границ, сменяются уже комплексом покровных суглинков.

Установление nyTei'i течения и направления древней реки и рас
пространения ее осадков, которые, по-видимому, представляют собой, 
если можно так выразиться, материковую террасу, по существу яв
ляется выявлением площаде!! развития асиновских слоев. При реше
нии этого вопроса следует прежде всего исходить из дочетвертичной 
тектоники рассматриваемого района, которая, как видно на разрезах, 
имела место. Так, по разрезу у г. Асино намечается довольно круп
ная впадина (в дальнейшем будем называть ее Асиновской впадиной), 
заполненная плиоценовыми песками мощностью более 50 м. Следует 
отметить, что формирование этой впадины происходило, по-видимому, 
одновременно с образованием Киреевской впадины на р. Оби. Обе 
эти впадины заложены в одних и тех же миоценовых угленосных по
родах и заполнены одноименными как по составу, так и по возрасту 
(плиоценовыми) породами. Ось Асиновской впадины (рис. 1) прости
рается от г. Асино в северо-западном направлении, огибая с северо- 
востока Томь-Колыванскую складчатую зону, выраженную в данном 
районе валообразным поднятием, которое было названо в 1946 г. 
Л. А. Рагозиным подломской структурой. На своем пути Асиновская 
впадина пересекает р. Б. Юкса вблизи выхода плиоцена у п. Прииск 
и выходит в район с. Смолокуровки, где пески плиоцена, вскрытые 
скважинами, имеют мощность всего лишь 15— 18 м.

Это направление, по-видимому, и соответствует основному тече
нию древней реки, сформировавшей асиновские слои. Здесь и следу
ет ожидать наибольшие мощности их.

Что касается галечников, лежащих в основании четвертичных от
ложений .мощностью 1 — 2 м  в центральных частях Томь-Чулымского 
водораздела, то при дальнейших исследованиях они, вероятнее всего, 
окажутся более древними, чем асиновские слои.
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Г. В. ПО ЛЯКОВ

о  ЯВЛЕНИЯХ МЕТАМОРФИЗМА НА КОНТАКТАХ ИРВИНСКОГО 
МАССИВА (ВОСТОЧНЫЙ САЯН)

ВВЕДЕНИЕ

В геологическом строении Курагино-Артемовского железорудного 
района (Красноярский кран) принимают значительное участие Р^лич- 
ные интрузии, с которыми, по мнению большинства исследователей рай
она (Булынников а . я ., 1929; Вологдин А. Г., 1932; Александров А_И„ 
1938' Усов М. А., 1941), генетически связано желеэооруденение. Вме
сте с тем все эти интрузии исследовались очень слабо и в настоящее 
время еще нет необходимой ясности в представлениях о их в заи м с^ о - 
1пениях и возрасте. Особенно это характерно для Ирбинского интрузива 

‘ кварцевых сиенитов. Этот интрузив весьма своеобразен по петрографи
ческому составу, ХИМИЗМУ и контактовым изменениям. О ним генетиче
ски связана Ирбинская группа месторождений железных руд. Однако 
до настоящего времени интрузив был изучен совершенно недостаточно. 
В частности не были выяснены взаимоотношения его с вмещающими по
родами и другими интрузиями района.

Нами в течение ряда лет изучались щелочные интрузивы Курагин- 
ского и смежного с ним районов. Особенно детально исследован *^Р°пн- 
ский массив кварцевых сиенитов. В результате получены новые инте
ресные данные по контактовому метаморфизму около массива. Эти дан
ные излагаются в настоящей статье.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ РАЙОНА

В геологическом строении района принимают участие эффузивно
осадочные и интрузивные образования. „„«„мД

Эффузивно-осадочные породы разделяются на две группы: кемории- 
ские, сильно метаморфизованные, породы и более молодые нижнедевон
ские эффузивы.

Кембрийские метаморфические породы представлены в районе эффу
зивно-карбонатной толщей, известной под названием кнышинско-ирбин- 
ской свиты. Толща сложена мраморизованными известняками и зелено
каменными основными эффузивами. Возраст ее определен, соглагао 
фауне трилобитов, низами среднего кембрия (Вологдин А. Г., 19о2; По
ляков Г. В., 1958). В контактах с Ирбинским плутоном породы кнышин- 
ско-ирбинской свиты интенсивно скарнируются и оруденевают.

Нижедевонские эффузивы несколько условно разделяются на два 
отдела- нижний отдел, представленный основными эффузивами — пор- 
фиритами, диабазами, диабазовыми порфиритами и их туфами, и верх
ний отдел где преобладают щелочные эффузивы типа ортофиров и тра
хитовых порфиров. Для эффузивов нижнего девона очень характерна 
спокойная пологая складочность, что вообще свойственно девонским от
ложениям Минусинской впадины и ее окраин. Возраст толщи опреде-



ЛИЛСЯ большинством исследователей (Булынников А. Я-, 1929; Волог
дин А. Г., 1932) нижним девоном, на основании ее аналогии с эффузив
ными свитами других районов Красноярского края.

Интрузивные породы района также разделяются на более древние— 
кембрийские, и более молодые — девонские.

Кембрийская интрузия представлена двумя очень значительными по 
размерам массивами (Ольховско-Чибижекским и Джеланджинским), раз
мещенными главным образом в северной части района. Состав обоих 
массивов примерно одинаков: в центре они сложены адамеллитами, 
а в краевых частях — более основными разностями: от банатитов до 
габбродиоритов. Для интрузии характерны значительные контактовые 
изменения: ассимиляция и метасоматическое преобразование вмещаю
щих пород проявились на больших площадях. С этой интрузией генети
чески связывается Краснокаменская группа контактово-метасома- 
тических железорудных месторождений. Петрографический состав, зале
гание, формы, размеры и контактовые изменения интрузивных тел, сог
ласно классификации Ю. А. Кузнецова (1955), свидетельствуют об их 
среднеглубинной фации.

Кембрийский возраст установлен на том основании, что интрузия 
явно метаморфизует среднекембрийские метаморфические породы, не 
оказывает такого действия на нижнедевонские эффузивы и в свою оче
редь метаморфизуется девонской сиенитовой интрузией (Булынни
ков А. Я., 1929; Вологдин А. Г., 1932).

Девонская интрузия представлена в интересующем нас районе зна
чительным по площади (около 150 км?) Ирбинским массивом. Породы 
Ирбинского массива характеризуются больщим разнообразием петрогра
фического состава. Среди них выделяются следующие разновидности: 
щелочные сиениты, нормальные кварцевые сиениты, лейкократовые 
микропегматнтовые сиениты, щелочные граниты, кварцевые альбититы, 
гибридные породы (оиеннтодиориты, диопсидовые сиениты, мониониты, 
гранодиориты, кварцевые диориты, диориты и габбро). Нетрудно заме
тить, что главной особенностью петрографического состава плутона яв
ляется преобладание в нем пород с повыщенной щелочностью. Для плу
тона характерно значительное проявление автометасоматоза (развитие 
метасоматических пертитов и микропегматитов, биотитизация). По свое
му петрографическому составу и химизму он тождественен малым ще
лочным гипабиссальным интрузиям соседних районов Красноярского 
края (Сидоровский Урал, Бесь, Высокая, Кедровый, Сайбар, «столбов- 
ские» интрузивы района г. Красноярска). Девонский возраст интрузии 
определяется по ее метаморфизующему воздействию на нижнедевонские 
эффузивы.

Ирбинский плутон благодаря своим большим размерам контактиру
ет почти со всеми разновидностями магматических и осадочных пород 
района. Непосредственные контакты массива с вмещающими породами 
наблюда.лись лишь в единичных случаях. Это вызвано крайне плохой 
обнаженностью в целом всего плутона и особенно его контактов, обыч
но проходящих по залесенным и задернованным склонам Большого 
Урала и его отрогов. Вместе с тем признаки контактового метаморфизма 
отчетливо проявляются по всей периферии плутона. Контактовым изме
нениям подвергаются и породы самого массива, и известняки кнышин-
ско-ирбинской свиты (Cm'), и послесреднекембрийскне гранодиориты, и 
иижнедевонские эффузивы.

ЭНДОКОНТАКТОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В эндоконтактах Ирбинского массива, как правило, наблюдаются 
изменения, связанные с асси.миляцией сиенитовой магмой вмещающих



пород. Интенсивность таких изменений совершенно явно зависит от 
того, с какими породами массив контактирует, или, иначе говоря, ка
кие породы ассимилировались.

Наиболее сильные изменения наблюдаются вблизи останцев основ
ных пород кнышинско-ирбинской свиты. Так, в восточной части плутона, 
тяготеющей к ирбинскому кембрийскому останцу, на большой площади, 
захватывающей правый и левый борта р. Б. Ирбы, щелочные рибекитовые 
граниты и нормальные кварцевые сиениты центральной части плутона 
сменяются более основными разновидностями, приближающимися 
к кварцевым сиенитодиоритам. Изменение идет в направлении увеличе
ния количества и повыщения основности плагиоклазов и увеличения ро
ли темноцветов, при этом щелочные амфиболы вытесняются актиноли
том.

В непосредственной близости к останцу в районе рудного поля ме
сторождения Ирбинский Плутон представлен наиболее пестрой гаммой 
гибридных пород. Здесь встречаются породы самой различной основно
сти — от кварцевых сиенитов до габбро. Среди них с некоторой условно
стью выделяются следующие петрографические разновидности; сиени- 
тодиориты, диопсидовые сиениты, гранодиориты, кварцевые диориты, 
диориты и габбро-диориты до габбро. Между всеми этими разновидно
стями существуют постепенные переходы, что можно хорошо проследить 
на примере скважины 6 6 . Здесь на интервале 316—387 м  наблю
дается постепенный переход от диопсидового сиенита до габбро-диорита.

Минералогический состав гибридных пород очень невыдержан, 
изменяясь от сиенитов до габбро в сторону уменьшения содержания 
кварца и калиевого полевого шпата и увеличения содержания 
плагиоклаза и темноцветных минералов. Основность плагиоклазов при 
этом непрерывно возрастает. Характер изменения минералогического 
состава отражен в табл. 1 , где сведены средние минералогические со
ставы всех основных разновидностей (кроме этих разновидностей суще
ствует еще много промежуточных, которые связывают все гибриды 
в один непрерывный ряд).

* Т а б л и ц а !

Название пород

Минерале ический состав (в"/о)

Нор.мальный кв. сиенит

Диопсидовый сиенит

Гранодиорит

Кв. диорит

Диорит

Габбро-днорит

6,2

5.0

Пер- Пла- ,/ ^ ̂ 1 Кварц 
ТИТЫ ;гиокл.: ^

Ам
фибол

Д и о-1 
жид 1

58 12 25 5 —

35,2 34,2 21 — 8,1

— 68 21 3 —

— 68 14 11,5 —

- 65,4 5,2 8,8 18,4

— 59 — 4 29

цес.

Состав пла
гиоклаза

1

1,5

1,8

1,5

3,2

49

>65

М8
№ 2 0 -№  52 

№ 25—№ 5т 

№ 2 9 -№  60 

№ 3 7 -№  57

Как ВИДНО из таблицы 1, плагиоклаз характеризуется значительны
ми колебаниями состава. В гибридных породах плагиоклаз, как прави
ло, зонален. Для зональности свойственна ритмичность. В некоторых 
случаях имеется резкое повышение основности в зонах, близких к пери
ферии. Подобного типа зональность и непостоянство состава плагиоклазов 
описывается некоторыми геологами (Ляхович В. В., 1950; Исамухаме- 
дов И. М., 1955) как признак гибридных пород.



Т а б л и ц а 2

Окислы Содержание (в весовых % )

1 2 3 4 5 6

SiOj 72,12 67,60 64,44 56,43 51,75 51,96 1—обр. 139,

TiOj 0,37 0,58 1,06 1,05 0,94 2,25
нормальн. кв. 
сиенит водо-

AI2O 3 14,19 14,50 14,16 16,52 17,44 14,17
раздела рек 

Малой и Боль-

Ре.,Оз 1,70 0,93 4,19 4,70 5,60 7,65
шой Ирбы. 
2 -  обр. СКВ.

FeO 0,41 1,15 2,60 4,39 4,30 3,63
66. 315 м, дн- 
опсиловый си-

Mg О 

CaO

0,22 3,22 1,72 6,49 4,26 3,78
еннт Ирбин- 
ского м-ния.

0,70 1,41 4,30 3,04 7,94 6,25
3 обр. ТК-ХП 

гранодиорит

NajO 4.83 3,18 4,53 3,51 3,64 4,69
Таловского

месторождения.

к.о 4,05 5,90 2,42 1.77 1,32 2,35
4—обр. СКВ. 66, 
386 м,  кв. дио-

Число
вые ха

рактери
стики

а 16 15,6 13,2 10,6 10,5 14,0

рит Ирбинско- 
го месторожде

ния.
5 обр. СКВ. 92, 

410 м, диорит 
Ирбинского 

месторождения.

с 0,3 1.8 2,7 6.2 7,0 2,6
6 обр 754, 
габбро-диорит

ь 4,3 6,0 11 .1 15,8 20,0 21,7
Безымянного
месторожде-

S 79,4 76,6 73,0 67,4 62,5 61,7
ния.

. / ' 64,6 27,0 53,0 53,0 46,4 46,5

т ' 15,4 40,0 25,3 33,6 38,0 30,0

С* 20,0 33,0 21,7 13,4 15,6 23,5

Изменение химического состава гибридных пород можно хорошо 
проследить в таблице 2 , где приводятся химические анализы тех же 
разновидностей, что и в предыдущей таблице.'

Из таблиц видно, что гибридные породы наследуют некоторые свой
ства сиенитов. Особенно хорошо это наблюдается на примере крайней 
разновидности гибридов — габбро-диоритов. Породы этой группы очень 
своеобразны по химическому составу. Они характеризуются максималь
ным количеством окислов, входящих в состав темноцветных минералов 
(Ь=21,7). И в то же время содержание в них щелочей (ЫагО и К2О) не
многим ниже, чем в нормальных сиенитах (обр. 139). Сопоставляя дан
ные химического анализа габбро-диоритов рудного поля со средними 
химическими составами пород по Дэли, можно видеть, что они занимают 
положение, среднее между сиенитами и габбро.

Несколько необычным составом и повышенной основностью облада
ют сиениты не только восточной, но и западной окраины плутона. Здесь 
на северо-западном склоне г. Б. Урал, обращенном к д. Поначевой, 
в небольшой (всего несколько метров) зоне, протягивающейся в.аоль 
контакта с диабазами и диабазовыми порфиритами, прослеживаются 
сиениты повышенной основности, близкие по составу к сиеиитодиори- 
там. Характерной особенностью этих сиенитодиорнтов является то, что



плагиоклазы в них обладают ясно выраженной обратной зональностью 
(от № 8  в центре до № 22 в периферии). Это может свидетельствовать 
о том, что сиениты ассимилировали более основные по составу боковые 
породы (диабазы и диабазовые порфириты).

Если в контакте с основными эффузивами нижнего девона еще на
блюдаются слабые изменения пород плутона, то в контакте с кислыми 
породами этой толщи (альбитофирами) они почти соверщенно не ме
няются. Такие взаимоотношения наблюдались на вершине правого во
дораздела р. Б. Ирбы у северного конца д. Б. Ирбы.

Остальные контакты Ирбинского плутона закрыты рыхлыми нано
сами и поэтому не исследованы.
КОНТАКТОВЫЙ МЕТАМОРФИЗМ ИЗВЕСТНЯКОВ КНЫШИНСКО-ИРБИНСКОЙ

СВИТЫ (Cm' )

, Близость интрузии, как правило, сказывается на облике древних из
вестняков района. Особенно значительные преобразования испытывают 
известняки кнышинско-ирбинской свиты в районе Ирбинского месторож
дения, где они в составе других пород кровли оказываются «зажатыми» 
внутри интрузивного массива. Контактовый метаморфизм известняков 
можно разделить в основном на два этапа; 1 ) перекристаллизация под 
действием высокой температуры, возникающей в контактах интрузии 
при ее становлении, и 2 ) образование скарнов в процессе постмагмати
ческого метасоматоза.

О первичном облике и составе известняков можно лишь догады
ваться по очень скудно проявленным реликтам. По всей вероятности, 
это были серые и серовато-белые массивные мягкие известняки, богатые 
органическими остатками.

При микроскопическом изучении участков, не подверженных пе
рекристаллизации, установлено, что они сложены тонкозернистой 
>с1тах“ 0,05-«л) массой почти чистого кальцита ('No= 1659+0,002). В ос
новной же своей массе известняки Ирбинского месторождения под дей
ствием интрузии нацело перекристаллизованы и превращены в мраморо! 
и среднезернистые кристаллические известняки.

Наиболее типичные представители мраморов вскрываются большим 
искусственным карьером, расположенным у севоро-западной окраины 
д. М. Ирбы. Макроскопически это желтовато-белая, иногда буроватая 
массивная, плотная, мягкая, но немарающая порода с неровным изло
мом. В ней встречено очень много остатков трилобитов и значительно 
меньше — брахиопод.

Под микроскопом отчетливо видно, как тонкозернистая (d=0,05 мм) 
масса превращается в крупнозернистую (d = l,5  мм) гранобластовой 
структуры. Перекристаллизованная масса сложена относительно пра
вильными, ромбоэдрической формы зернами кальцита ( N o  =  1,660 +  
0,002). Гранобластовый агрегат кальцита на отдельных участках заме
щается миндалевидными радиальнолучистыми скоплениями мелких во
локнистых зерен халцедона (No =  1,540+0,002). Все это рассекается 
очень тонкими (0,05—0,10 мм) жилками бурых гидроокислов железа. 
Очень редко в жилках несколько большей мощности (до 0,5 мм) встре
чается карбонат ( N o  =  1,672). Макроскопически этот карбонат окрашен 
в буроватые тона. По всей вероятности, это доломит. В выработках, 
пройденных Ирбинским поисковым отрядом в 1954 г., на западном скло
не г. Железной встречены ржаво-бурые кристаллические разности изве
стняков, напоминающие собой сидерит. К сожалению, микроскопическим 
исследованиям эти образцы подвергнуты не были.

В непосредственной близости к интрузии в обнажениях подошвы 
«Рудного хребтика» выходят крупнозернистые (5X3 и̂-'*) кристаллические



известняки. В известняках лога «Мельничного» (75—100 м  ниже пло
тины) перекристаллизация прошла не полностью, и поэтому кристалли
ческие сахаровидные известняки на отдельных участках сменяются 
плотными темно-серыми известняками. Создается впечатление обломоч
ной текстуры. На месторождении эти известняки именуются брекчиевид
ными. В известняках месторождения «Гранатового» перекристаллизация 
прошла до конца. Здесь в подошве горы обнажаются ярко-белые круп
нозернистые, мягкие, рыхлые, сахаровидные кристаллические известняки, 
значительно отличающиеся от всех остальных. Под микроскопом они 
сложены крупными, правильной ромбоэдрической формы зернами каль
цита, по свойствам такого же, как и в предыдущих разновидностях.

В устье старой щтольни, пройденной по флюоритовой жиле (левый 
борт р. Б. Ирбы, у мельницы) нами наблюдался непосредственный 
контакт между серыми, слегка буроватыми мраморами и розовато-серой 
среднезернистой гибридной породой. В поле и при микроскопическом 
изучении образцов создается впечатление постепенного перехода от 
кварцевых оиенитодиоритов к мраморам. Карбонатный материал как бы 
растворяется и поглощается магматической массой. Известняки вблизи 
контакта не только мраморизуются, но и разрываются большим количе
ством мелких прожилков, выполненных альбитом, микроклином, зпидо- 
том, актинолитом, хлоритом. Очень многие известняки и эффузивы руд
ного поля превращены в скарны.

Всескарновые месторождения разделяются по минералогическому со
ставу на гранатовые, пироксено-гранатовые и пироксено-амфиболоьые. 
В их состав входят; гранат, пироксен, амфибол, кварц, эпидот, магне
тит, апатит, хлорит, лимонит, альбит, сфен, гематит, лейкоксен, серпен
тин, цоизит, сульфиды. Более подробно состав скарновых минералов и 
порядок их образования описаны в работах А. И. Александрова (1938) 
и В. В. Богацкого (1956).

КОНТАКТОВЫЙ МЕТАМОРФИЗМ КВАРЦЕВЫХ ДИОРИТОВ 
И ГРАНОДИАТОРОВ ПОСЛЕСРЕДНЕКЕМБРИЙСКОЙ ИНТРУЗИИ

Главное тело Ирбннского плутона в соприкосновение с кварцевыми 
диоритами и граиодиоритами не входит. Однако целый ряд мелких са
теллитов, расположенных у юго-восточной окраины массива, отчетливо 
прорывают и метаморфизуют эти породы. Интенсивность контактового 
метаморфизма находится в прямой зависимости от размеров сателлитов.

Максимальными размерами, а следовательно, наибольшим метамор
физмом в контактах, обладает небольшое (точные размеры установить 
не удалось из-за плохой обнаженности) тело крупнозернистых кварце
вых сиенитов района д. Красного Дара. Здесь в правом борту ключа 
Лекаревого удалось вскрыть непосредственный контакт сиенитов с более 
древними граиодиоритами.

Красновато-бурые крупнозернистые сиениты по минералогическому 
и химическому составам аналогичны кварцевым сиенитам Ирбинского 
массива.

Гранодиориты резко отличаются от сиенитов уже по внешне.му об
лику. Это — серая среднезернистая, порфировидной структуры порода, 
содержащая до 15 % тонкопризматического темно-зеленого амфибола и 
примерно столько же полупрозрачного кварца. Порфировые выделения 
представлены удлиненными призмами светлого матово-серого плагио
клаза. Под микроскопом структура основной массы гранитовая. Минера 
логический состав; плагиоклаз (зональный; в центре — № 50, в пери
ферии— № 23) — 55,4 %; ортоклаз— 15,5%; кварц— 14%;  обыкно
венная роговая обманка и актинолит — 13,6 %; акцессорные минералы



(пирит, магнетит, циркон) — 1,5%. По химическим свойствам порода 
должна быть также отнесена к гранодиоритам (см. табл. 3).

Контакт между сиенитами и гранодиоритами достаточно четкий. Си
ениты в контакте меняют только структуру, и то незначительно, стано
вясь более мелкозернистыми, тогда как гранодиориты испытывают зна
чительные изменения не только в структуре, но также в минералогичес
ком и химическом составах. Мощность контактовой зоны очень неболь
шая. Явные изменения начинают прослеживаться в гранодиоритах при
мерно в 4-х метрах от контакта их с сиенитами. Вначале гранрдиориты 
внешне меняют только структуру, приобретая более мелкозернистое сло
жение и резче выраженное порфировое строение. Под микроскопом на
блюдается значительная серицитизация плагиоклаза и незначительные 
признаки альбитизации и окварцевания самой породы. Альбитизация и 
окварцевание обычно идут по мелким тонким жилкам и часто по грани
цам зерен (см. рис. 1 ).

В жилках вместе с кварцем и альбитом иногда встречается светло- 
зеленый актинолит.

Ближе к контакту вместе со структурой меняется и минералогичес
кий состав. Гранодиориты при этом превращаются в мелкозернистую 
плотную темно-серую до черно-серой породу, явно обогащенную актино
литом (до 40 %). Порфировая структура еще различается, и по ней уга
дывается принадлежность породы к гранодиоритам. Под микроскопом 
признаков гранодиоритов несколько больше. Выделяются отдельные 
участки, где сохранилась не только структура, но и в общих чертах ми
нералогический состав гранодиоритов.
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Рис. 1. Альбитизация андезина в 
граподиорите.

Условные обозначения; And—ан
дезин; АЬ -альбит.

Рис. 2. Замещение магнетита (Mt) 
актинолитом (Ас1)-

В основном же порода перекристаллизована и обладает совершенно 
иным минералогическим составом. Особенно сильно преобразилась 
основная масса, которая почти повсеместно превращена в мелкозерни
стый гранобластовый агрегат альбита, кварца, микроклина и актиноли- 
та. Актинолит в ряде случаев развивается по магнетиту, как бы заме
щая его (см. рис. 2). В меньших количествах присутствует зеленый хло
рит. Ближе к контакту появляются мелкие чешуйки бурого биотита. 
Порфировые выделения чаще всего представлены тем же самым плагио
клазом, что и в гранодиоритах (№ 50—23), но значительно сильнее 
альбитизированным, серицитизированным и соссюритизированным; Не
которые фенокристаллы плагиоклаза замещаются мелкозернистым моза
ичным агрегатом кварца и альбита.



Вместе с тем, в ряде случаев обнаружены вновь образованные пор
фировые выделения, представленные сравнительно большими (с1 — 6 мм), 
неправильной формы бурыми зернами микроклина. Порфиробласты мик
роклина содержат в себе пойкилитовые включения -  более мелкие и 
правильные зерна альбита и кварца. Видимо, в процессе калиевого ме
тасоматоза в контакте произошла перегруппировка и собирательная 
перекристаллизация калиевого шпата гранодиоритов, в результате за 
счет мелких зерен микроклина основной массы образовались более круп
ные неправильные зерна, вмещающие в себя сохранившиеся зерна квар
ца и альбита. Подобные примеры калиевого- метасоматоза описаны
М. А. Фаворской (1950).

В непосредственной близости к контакту измененные гранощк^иты 
становятся еще более плотными, стекловидными, приобретают более 
светлую зеленовато-серую окраску и подвергаются тонкой ин^кции сие
нитового материала. Меняется и минералогический состав. Вся порода, 
включая фенокристаллы, превращена в мелкозернистую роговиковую 
массу, состоящую из кварца, мнкроклина, альбита, эпидота, биотита и 
диопсида. Кварца и микроклина становится заметно меньше, очень мно
го эпидота.

Соответственно меняется и минералогический состав жилок, при
сутствующих в породе в значительных количествах. Они состоят из 
тех же минералов, что и основная масса, плюс небольшое количество ак- 
тинолита и хлорита. Эпидот и диопсид в жилках характерны для первой 
зоны, расположенной непосредственно у контакта, тогда как все осталь
ные минералы проникают в жилках в следующие, более удаленные от 
контакта зоны. Жилки часто, как бы растворяясь, переходят в описан
ную выше роговиковую массу. В зальбандах жилок иногда наблюдается 
гематитизащ1 я.

Таким образом, в контакте довольно отчетливо выделяется три
зоны: V

1) внутренняя зона, расположенная непосредственно у контакта. Аа-
пактеризуется ассоциацией кварца, микроклина и альбита с эпидотом, 
диопсвдом и биотитом. В этой зоне перекристаллизация сопровождалась 
не только щелочным, но и магнезиально-железистым, а возможно и 
кальциевым метасоматозом;

2) средняя (вторая от контакта) зона. Характеризуется ассоциацией 
кварца и щелочных полевых шпатов с актинолитом, причем преоблада
ют первые. Здесь проявился главным образом щелочной метасоматоз,

3) внешняя зона. Характеризуется незначительной избирательной 
перекристаллизацией и очень слабыми метасоматическими преобразова
ниями, проявившимися главным образом в серицитизации и альбитиза- 
ции полевых шпатов.

Первая зона имеет самые небольшие размеры ^несколько сантимег- 
ров). Как видно, в контакте преобладал щелочной метасоматоз. Веро
ятно, этим можно объяснить то, что химические анализы измененных 
в контакте гранодиоритов показывают повышенное содержание в них 
только щелочей и окиси железа (см. табл. 3).

Контактовый метаморфизм гранодиоритов и кварцевых диоритов на
блюдался нами еще в двух пунктах района — в устье р. Бурлука и пра
вом борту р. Изых, выше д. Федоровки. Но здесь эти породы прорыва
ются мелкими телами кварцевых альбитов и соответственно претерпе
вают значительно меньшие изменения, чем гранодиориты Красного Дара.

Кварцевые диориты правобережья р. Изых прорываются в трех ме
стах Очень мелкими дайкообразнымн телами кварцевых альбитов. Квар
цевые диориты р. Изых отличаются от гранодиоритов Красного Дара 
лишь меньшим количеством калиевого полевого шпата.



Т а б л и ц а  3

№
обр.

Назван.
породы

Содержа
ние Si02 TiOa AI2O3 РегОз FeO MgO CaO NajO K2O

Д-20 Кварце- в  весо-
вый вых И 65,60 0,78 16,43 3,58 0,68 сл. 0,80 7,11 4,35

сиенит
В моле-
кулярн.
кол-вах 1092 010 161 023 010 0,42 014 115 047

Д-12 г  рано- в  весов.
диорит % % 59,39 0,92 15,26 4,28 3,74 3,34 5,73 3,67 1,89

В молек.
кол-вах 990 Oil 150 027 051 074 102 60 19

Д-16 Изме- в  весо-
ненный вых ^ 60,66 0,56 16,24 8,19 н/о 2,40 3,36 4,82- 2,83в кон
такте в  молек.

гранодио- кол-вах iOll 08 159 051 н/о 059 060 077 030
рит

Пересчет по методу А. Н. Заварицкого:

№
пп.

№
обр. а С;С Ь S / гп с' п t <Р

1 Д-20 21,8 0.1 7-2 71.7 48.4 38.8 12.8 71.5 0.7 42.7

2 Д-12 11,0 4.8 14.6 69.6 50.0 35 0 15.0 76.0 1 .1 26.0

3 Д-16 14.7 3.6 11.7 70.0

Альбититы вблизи контактов подвергаются незначительным измене
ниям автометасоматического характера. Экзоконтакты всех альбитито- 
вых тел р. Изых явно обогащены кварцевым и калиевым полевым шпа

том. Основная масса таких альбититов приобретает микроаплитовый, а на 
отдельных участках гранобластовый облик. В микроаплитовой массе 
встречаются более крупные и неправильные порфиробласты микроклина.

Кварцевые диориты изменены в контактах с альбититами значитель
но сильнее. Но и в них изменения прослеживаются в очень небольшой 
при контактовой зоне, порядка 1,5 м  мощностью. Первым внешним приз
наком метаморфизма диоритов является изменение их структуры. В по
лутора метрах от контакта кварцевые диориты становятся более мелко
зернистыми и плотными. Под микроскопом наблюдается очень слабая 
перекристаллизация породы с образованием на отдельных участках 
гранобластовой структуры. Минералогический состав почти не меняется. 
Наблюдается только более значительная серицитизация зерен плагио
клаза. Некоторые из них явно альбитизируются с краев и по жилкам. 
Альбит, замещающий таким образом плагиоклазы, предельно чист и об-
1 4. Ученые чаписки ТГУ , в. 34



ладает расплывчатыми неясными полисинтетическими двойниками. Не
редко встречаются микроскопические жилки кварца.

Ближе к контакту кварцевые диориты приобретают еще более мел
козернистое и массивное сложение, так что их первичная структура поч
ти полностью исчезает. Под микроскопом порода почти нацело перекри- 
сталлизована, превратившись в мелкозернистый гранобластовыи агре
гат кварца, чистого прозрачного альбита (№ 2 ) и бурого биотита. Био
тит явно имеет метасоматический генезис, т. к. замещает актинолит, вы
полняет тонкие жилки и развивается по границам зерен других мине 
ралов, как бы обтекая! их и корродируя (см. рис. 3). В самом контакте 
появляется очень небольшое количество мелких рассеянных зерен диоп
сида, эпидота и карбоната.

Следует сказать, что метасоматоз в данном случае, видимо, преоб
ладает над перекристаллизацией. Это находится в логической связи 
с тем, что альбититовые тела р. Изых имеют небольшие размеры и сам̂ и 
характеризуются сравнительно сильными автометасоматическими преоо- 
разованиями.

Еще меньшие изменения претерпевают гранодиорнты устья р. Б. Бур- 
лука, которые так же, как и кварцевые диориты р. Изых, прорываются 
кварцевыми альбититами. Здесь в большом искусственном трактовом 
карьере исключительно отчетливо видно, как очень небольшое (оХ^4л() 
тело кварцевых альбититов прорывают гранодиориты.

Рис. Биотитизация гранодиорита. 
Условные обозначения; Bi—био

тит; АЬ —альбит; Q—кварц.

Рис. 4. За.чешение андезина (And) 
альбито.м (АЬ) в гранодиоритах.

Кварцевые альбититы в экзоконтактах кроме уменьшения размеров 
зерен внешне никаких изменений не несут.

Гранодиориты устья р. Бурлука почти совершенно не подвержены 
перекрнсталлизащ™, если не считать едва заметной (меньше 1 см) ре
акционной зонки, расположенной в непосредственном контакте с альон- 
титами. Эта зонка сложена тонкозернистым гран об ластовым агрегатом 
кварца, альбита и биотита. В основном же в экзоконтакте ^проявился, 
правда очень слабо, щелочной метасоматоз, сопровождавшийся серици- 
тизацией и альбитизацией полевых шпатов (см. рис. 4).

Следует еще раз подчеркнуть, что метасоматические преобразования 
вмещающих пород находятся в прямой зависимости от размеров тел 
сиенитов и альбититов. Так, если в первом случае при максимальных 
размерах метаморфизующего тела мы имели три хорошо проявившиеся 
зоны метасоматоза, то в последнем случае при минимальных размерах 
тела проявилась только одна внешняя зона.



КОНТАКТОВЫЙ МЕТА/УЮРФИЗМ ЭФФУЗИВОВ НИЖНЕГО ДЕВОНА

А. Контактовый метаморфизм лабрадоровых порфиритов района
д. Знаменки

Непосредственного контакта сиенитов с лабрадоровыми порфирита- 
ми выявить не удалось. Он скрыт под делювиальными наносами. Вмес
те с тем, следы метаморфизующего воздействия интрузива на порфириты 
отчетливо проявляются почти во всех обнажениях горы Знаменской 
(правый водораздел р. Поперечки, южнее д. Знаменки). Здесь в боль
шой 2 0 0 -метровой зоне, протягивающейся вдоль предполагаемого кон
такта с интрузивом, порфириты приобретают несвойственный для них 
облик. Они превращаются в чврноч:ерые массивные, плотные, крепкие 
породы, обладающие высокой магнитностью (четырехсотграммовын 
штуф оказывает действие на стрелку ком1паса на расстоянии 10—15 см), 
колются с большим трудом и в большинстве случаев дают неровный ра
ковистый излом. Порфировая структура различается, однако порфиро
вых выделений становится меньше, а иногда они и совсем отсутствуют. 
В таких случаях порфириты по внешнему облику напоминают типичные 
роговики.

На отдельных участках контакта в измененных, ороговикованных 
порфиритах проявляется миндалекаменное строение. Миндалины очень 
своеобразны. Они имеют обычно вытянутые линзовидные формы и дости
гают значительных размеров (15X 2,5  см). В миндалинах явно преобла
дают розоватый альбит и серый кварц. Центральные части миндалин 
выполнены мелкозернистым агрегатом актинолита, эпидота и граната. 
Гранат представлен тремя разностями, отличающимися по цветам; свет
ло-зеленым и розовато-желтым гроссуляром и темно-красным андради- 
том. Гранат обычно занимает самый центр миндалин, тогда как перифе
рия сложена радиально-лучистым эпидотом и актинолитом. Вблизи мин
далин порфириты заметно осветляются и содержат больше, чем где-либо, 
порфировых выделений альбита. Фенокристы альбита им>еют формы 
правильных прямоугольных табличек, ориентированных параллельно 
друг другу и согласно вытянутости миндалин.

Порфириты южного склона г. Знаменской, расположенные наибо
лее близко к телу сиенитов, совершенно явно скарнируются. Скарниро- 
вание характеризуется появлением в эффузивах значительного количест
ва бурого и зеленого граната и травяно-зеленого эпидота. Причем все 
это совершенно очевидно приурочено к трещинам, в которых часто обра
зуются гнезда чистых гранато-эпидотовых пород.

Под микроскопом порфириты г. Знаменской несут ясные признаки 
метаморфизма. Порфировая структура в большинстве случаев распозна
ется, однако порфировые выделения и основная масса существенно отли
чаются от первичных. Порфировые выделения представлены не лабрадо
ром, а альбитом № 4—5. Очень часто они замещаются мелкозернистым 
кварц-альбитовым мозаичным агрегатом, при этом формы фенокристал- 
лов сохраняются. Такая структура близка к бластопорфировой палимсе- 
стовой.

Первичный состав и первичную структуру основной массы устано
вить нельзя. Она нацело перекристаллизована и превращена в тонкозер
нистую роговиковую массу, состоящую главным образом из кварца и — 
меньше альбита, эпидота, актинолита и мусковита. Среди тонкозерни
стой основной массы выделяются отдельные скопления более крупных, 
обычно изометричных зерен граната и эпидота. Некоторые зерна грана
та имеют подчиненные по отношению к зернам кварца формы ограни-
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чений. Выделяются две разновидности граната: бесцветный и желтова
то-зеленый. Зерна граната во всех случаях изотропны (Л/п обеих разно
видностей равен примерно 1,890'))- По воей вероятности, это разно- 
окрашенный андрадит. Эпидот макроскопически травяно-зеленый, под 
микроскопом плеохроирует от бесцветного, слегка сероватого поЛ^ , до- 
желто-зеленого по N р. Цвета интерференции колеблются от серых, иног
да аномальных, до зеленых 3-го порядка. Точные измерения дали сле
дующие результаты: =1,754+0,002; Л/„ = 1 ,7 1 3 + и,о02Л^ —/Vp =
0,041. Согласно этим константам, эпидот относится к пистациту, содер
жащему 23% железистой молекулы (НСаг Рез 51з О 13).

В кварц-эпидотовых более крупнозернистых скоплениях, как прави
ло, принимает участие рудный минерал. Его зерна расположены по 
периферии таких скоплений и имеют в шлифе удлиненные, напоминаю
щие иглы, формы. Такие сечения дают пластинчатые зерна. Видимо, 
магнетит в данном случае имеет не совсем свойственные для него^упло- 
щенные формы зерен. Кроме того, магнетит встречается в основной мас
се в виде отдельных изометричных зерен, входит в состав тонкой, рас
сеянной в основной массе, рудной пыли и в ряде случаев выполняет 
мелкие жилки. Таким образом, лабрадоровые порфириты, расположен
ные близко к контакту с Ирбинским плутоном, не только ороговиковы- 
ваются, но даже скарнируются и оруденевают.

В удалении от контакта на северо-восточном склоне горы порфири- 
ты подвержены преимущественно перекристаллизации, сопровождаемой 
незначительной альбитизацией и окварцеванием. В этой зоне, которую 
следует считать внешней, порфириты превращены в кварц-альбитовые 
роговики с хорошо различимой бластопорфировои структурой.

Б. Контактовый метаморфизм альбитофиров

Контакт сиенитов с альбитофирами вскрыт канавами № ЗЬ и № 32, 
пройденными по вершине правого водораздела р. Б. Ирбы у северного 
конца д Б Ирбы. Здесь в небольшой западине среди сиенитов сохрани
лась часть их кровли, сложенная эффузивами. Этот останец имеет очень 
незначительные размеры (около 2 0 0  м'̂  в плане и, видимо, несколько 
метров мощности) и поэтому повсеместно и достаточно сильно изменен. 
Первичный облик эффузивов установить не удается. Однако по реликтам 
порфировой структуры и составу вкрапленников они могут быть пред
положительно отнесены к альбитофирам.

Контакт между сиенитами и альбитофирами исключительно рез
кий. Породы разделяются между собой тонкой (меньше 1 мм) реакци
онной каймой, сложенной амфиболом. В эффузивах, примыкающих 
к контакту, параллельно ему идет инъекция сиенитового материала. 
Так же параллельно контакту располагается в эффузивах очень тонкая 
метасоматическая полосчатость. В контакте эффузивы превраищны 
в чрезвычайно плотные, почти афанитовые лилово-бурые породы, обла
дающие высокой твердостью и раковистым изломом. Иногда в афанито- 
вой основной массе различаются мелкие призматические порфировые 
выделения розовато-серого полевого шпата (альбита).

Под микроскопом устанавливается структура, очень напоминающая 
роговиковую. Роговиковая масса состоит из эпидота, биотита, актиноли- 
та, калишпата, альбита и кварца. Несколько дальше от контакта биотит 
исчезает и появляется хлорит и карбонат. Форма зерен большинства 
минералов изометрична, размеры не выдержанные. Наиболее крупные из 
всех бурые зерна калишпата образуют отдельные скопления' мозаич
ной структуры. Промежутки между этими скоплениями заполнены тон-

■) Определение производилось в сплавах.



козернистым агрегатом всех прочих минералов. Такую структуру следу
ет назвать гломеробластовой. Калишпат по оптическим свойствам 

HN-g— \ ,Ъ27\ 2 1 /=  — 61°) относится к высокотемпературным калина- 
тровым полевым шпатам. Роговиковая масса рассечена многочисленны
ми тонкими жилками, выполненными, в большинстве своем, кварцем, 
альбитом, микроклином и актинолитом .Реже в них присутствует эпидот.

Химический состав измененных в контакте альбитофиров характе
ризуется повышенным содержанием калия, магния и кальция (значи
тельно выше, чем в любых неизмененных эффузивах района). Это иллю
стрируется таблицей 4.
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Таким образом, контактовый метаморфизм альбитофиров сопровож
дался калиевым и магнезиально-кальциевым метасоматозом. Избыток 
калия связывался калишпатом и биотитом, магния — биотитом и амфи
болом, кальция — амфиболом и эпидотом. Все эти минералы, как мы ви
дели выше, присутствуют в контактах в значительных количествах.

Контактовый метаморфизм альбитофиров наблюдался нами еще вод
ном месте — у восточной окраины Ирбинского плутона, в устье р. Попе- 
речки (левый борт). Зона метаморфизованных плотных афанитовых 
эффузивов, очень похожих на роговики, имеет в этом месте значитель
ные размеры. Большие скальные выходы этих пород прослеживаются 
в левом борту р. Поперечки на расстояний почти 100 метров от ее устья.
В контакте с ними находятся мелкозернистые кварцевые сиениты крае
вой части плутона, подвергнутые незначительным автометасоматическим 
изменениям (альбитизации, хлоритизации и эпидотизации). Альбитофи- 
ры в контакте испытывают изменения, очень напоминающие описанные 
в предыдущем случае. Вблизи контакта они превращены в тонкозернис
тую роговиковую массу, состоящую из эпидота, кварца, альбита и, 
меньше, актинолита. Несколько дальше от контакта роль актинолита, 
увеличивается, а эпидота становится меньше, появляется в незначитель
ных количествах хлорит. Еще в большем удалении интенсивно проявля
ются альбитизация, хлоритизация серицитизация. Альбитофиры в послед
нем случае легко распознаются. Здесь же вместе с альбитофирами 
встречены несколько лучше раскристаллизованные породы, определенные 
нами как диорит-порфириты. Какое они имеют отношение к альбитофи- 
рам — неясно, но яв1Но испытывают аналогичный им метаморфизм.

Заметные изменения испытывают вблизи плутона альбитофиры 
с микролитовой структурой основной массы, обнажающиеся по левому 
водоразделу р. Б. Ирбы, севернее месторождения Безымянного. Распола
гаясь в близком соседстве с плутоном, альбитофиры этой части почти 
повсеместно обладают не совсем обычным для них обликом. Они приоб
ретают очень плотное, массивное сложение, обогащаются тонкораспы- 

.ленным магнетитом и, вероятно, за счет этого становятся магнитными.



Характерным является значительное количество миндалин, сложен
ных альбитом, кварцем и эпидотом. Под микроскопом видно, что на не
которых участках микролитовая основная масса подвергается перекри
сталлизации и замещается тонкозернистой, похожей на микрофельзито- 
вую, кварц-альбитовой массой. Более крупнозернистые участки-облада
ют мозаичной структурой и состоят из кварца, эпидота и альбита. Эпи- 
дот по оптическим свойствам (2 1 /= —70°) относится к железистому пис- 
тациту (35% НСаг Без Sh  0 ,з). Замещенные участки часто связаны 
между собой тонкими кварц-альбитовыми жилками. В зальбандах жилок 
и тонких микроскопических каемках развиваются эпидот и хлорит. В не
посредственной близости к интрузии замещение усиливается и альбито- 
фиры превращаются в тонкозернистые кварц-альбито-эпидотовые поро
ды, со значительной примесью чешуйчатого зеленого хлорита и пылеватых 
рассеянных зерен магнетита. В ряде мест наблюдалась тонкая, но очень 
четко выраженная инъекция розового сиенитового материала.

ВЫВОДЫ

Из всех приведенных в этой статье описаний следует, что контак
товый метаморфизм различных пород, вмещающих Ирбинский массив, 
характерен некоторым однообразием, а сам процесс метаморфизма име
ет определенный и выдержанный порядок.

1. Весь процесс начался с момента формирования плутона. В ходе 
СТЗН0 ВЛ6 НИЯ богатая летучими сиенитовая магма проплавила и частич- 
но ассимилировала боковые породы. В результате в некоторых контак
тах образовались оторочки из гибридных пород более основного состава. 
Особенно легко ассимилировались известняки, и поэтому в контактах 
с ними находится главная масса гибридов.

2. Примерно в это же время боковые породы под действием высо
кой температуры, возникающей в контактах, подвергались перекристал
лизации. В результате карбонатные породы были превращены в мрамо
ры и кристаллические известняки, а силикатные породы — в роговики. 
Характер перекристаллизации и состав минеральных ассоциаций соот
ветствуют, по Тернеру (1951) и Харкеру (1934), перекристаллизации 
в условиях малых давлений и средних температур.

В эти две стадии метасоматические процессы имели, как видно, 
подчиненное значение, и их признаков мы в настоящее время не наблю
даем.

3. Зато явно преобладает метасоматоз в следующую постмагматиче
скую стадию. Эта стадия в свою очередь должна быть разделена на три: 
раннюю щелочную, скарновую и позднюю щелочную.

A. В первую раннюю щелочную стадию в контактах Ирбинского 
I массива проявился, правда очень незначительно, магнезиально-желези

стый метасоматоз. Вероятно, в это время прошла слабая доломитизация 
и сидеритизация мрамора, биотитизация и актинолитизация эффузивов 
и самой интрузии вблизи контактов.

Б. В следующую скарновую стадию магнезиально-железистый мета
соматоз проявился в полную силу. К этому же времени, вероятно, при
урочен и кальциевый метасоматоз. В эту стадию образовались скарны 
как за счет карбонатных пород (рудное поле Ирбинского месторожде
ния), так и за счет силикатных пород — эффузивных и интрузивных 
(рудное поле, порфириты г. Знаменской).

B. В позднюю щелочную стадию (Д. С. Коржинский разделяет ее 
на кислотную и позднещелочную) проявился главным образом кварце
вый, кали-натровый и, меньше, магнезиально-железистый метасоматоз. 
С этой стадией связаны альбитизация, микроклинизация. биотитизация и, 
окварцевание вмещающих пород и самой интрузии. В это же время



образовалось, вероятно, большинство жилок, выполненных различными 
ассоциациями кварца, альбита, микроклина, эпитода и хлорита.

Вероятно, сюда же, но с условием более низких температур, следует 
отнести различные изменения метасоматического характера, наблюда
емые в эффузивах в значительных удалениях от видимых контактов 
с интрузией.

Почти во всех контактах Ирбинского плутона хорошо прослежи
вается метасоматическая зональность, описанная Д. С. Коржинским 
в ряде работ (1951, 1953).

Метасоматические процессы, аналогичные описанным, считаются 
очень типичными для комплексов средних и, в особенности, малых глубин 
образования (Коржинский, 1953).
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И. А .  В Ы Л Ц А Н ,  Н. В. МЕЛЬ НИК ОВ ,  В С. МУРОМЦЕВ

К ВОПРОСУ о ПЕСТРОЦВЕТНЫХ ГОРИЗОНТАХ В ОСНОВАНИИ 
КУЗНЕЦКОЙ СВИТЫ КУЗБАССА

Степень изученности отдельных свит угленосных отложений Куз
басса различна. Разрезы балахонской, а также ерунаковской свит 
достаточно полно охарактеризованы во многих районах впадины в ре
зультате большого объема работ, проводимых в связи с разведкой 
каменных углей.

Отложения острогской, кузнецкой и ильинской свит изучены еще 
недостаточно. Основные трудности при изучении возникают в связи 
с однообразием их литологического состава и отсутствием выдержан
ных, надежных маркирующих горизонтов. Отсутствие последних не 
давало возможности уверенно сопоставлять даже недалеко располо
женные друг от друга разрезы выщеуказанных свит. Особенно остро 
вопрос о поисках надежных маркирующих горизонтов встал при про
ведении глубокого разведочного бурения в породах кузнецкой свиты.

Эти отложения имеют щирокое распространение в пределах се
веро-восточной части Кузбасса, где они представлены довольно одно
образным комплексом песчано-глинистых пород. Наиболее полный 
разрез кузнецкой свиты в этой части бассейна можно наблюдать 
в береговых обнажениях р. Томи, ниже с. Порывайки. Литологиче
ская характеристика пород кузнецкой свиты этого района достаточно 
освещена в работах В. И. Яворского, Ю. Ф. Адлера, О. П. Волковой 
и др. исследователей, занимавщихся ее изучением.

Впервые упоминание о наличии в разрезе кузнецкой свиты гори
зонта пестроцветных глин мы находим в работе Ю. Ф. Адлера (1938), 
который обнаружил их выходы по р. Мунгату и ее правому притоку-  
p. Чернолеске. В разрезе по р. Мунгату этот горизонт характери
зуется присутствием крупных, до 0,5 м  в диаметре, известковых стя
жений, включенных в толщу „пестроцветных, красных и зеленых 
глинистых сланцев необычайного для палеозойских угленосных свит 
облика" (Ю. Ф. Адлер, 1938). Аналоги этого же горизонта, но с очень 
мелкими известковыми стяжениями, Ю. Ф. Адлер наблюдал у с. По
рывайки в береговых обнажениях р. Томи (рис. 1).

В 1949 г. при буровых работах, проводимых трестом „Кузбасс- 
углегеология" в основании кузнецкой свиты в Кемеровском районе ') 
около д. Кедровой, расположенной на южном крыле Кедрово-Кроха- 
левской брахисинклинали, отмечалось наличие аргиллитов, окращен- 
ных в желтые, красновато-бурые и голубовато-зеленые тона. Но в то 
время этому факту не было придано должного значения. *)

*) Летом 1956 г. мунгатский пестроцветный горизонт мощностью в II л< найден 
Н. В. Мельниковым в разрезе свиты по правому берегу р. Томи у г. Кемерово, ниже 
трамвайного моста.



В 1953—1954 гг. скважинами в районе с. Воскресенки были вскры
ты два пестроцветных горизонта в отложениях низов кузнецкой свиты. 
Они здесь были описаны геологами А. Н. Голубых, А. В. Кутуковым 

,и Ф. К. Салмановым.

В сквашинах.
/  В о с к р е с е н к а
2. Б о р и с о в о
3. К ед р о вк а

В обнашениях:
и. р .М  у  н  е а  т
5. р. ч е р н о л е с к а
6. П о р и в а й к а
7. г. Иемвроео

Р и с . 1.

В 1955 году авторы настоящего сообщения занимались изучением 
угленосных отложений северо-восточной части Кузбасса в связи с не
обходимостью увязки разреза, обнажающегося на р. Томи у с. Поры- 
вайки, с разрезами скважин, вскрывших породы кузнецкой свиты 
в районе сел Воскресенки, Борисово и др.

В результате изучения разрезов кузнецкой свиты было установ
лено, что в сел нижней части, помимо нижнего пестроцветного гори
зонта, отмеченного в свое время Ю. Ф. Адлером, имеется еще верх
ний пестроцветный горизонт. Эти пестроцветные горизонты выделены 
нами под названиями: нижний—мунгатский и верхний—порывайский.

При увязке разрезов кузнецкой свиты, вскрытых скважинами 
в районе сел Воскресенки и Борисово, авторами были использованы 
материалы геологов Ф. К. Салманова, Г. К. Чикункова.

В задачу настоящего сообщения не входит подробное стратигра
фическое описание кузнецкой свиты, поэтому мы ограничимся кратким 
описанием разреза низов кузнецкой свиты района с. Порывайки, вклю
чающего мунгатский и порывайский пестроцветные горизонты (рис. 2).

На породах балахонской свиты, представленной в самых верхних 
частях слоем темно-серого аргиллита мощностью до 20 ж с пропла
стком угля (0,3 л<), к кровле аргиллита со следами эррозионного раз



мыва ложатся отложения кузнецкой свиты, приводимый ниже разрез 
которой записан по р. Томи в 100 м  ниже Порывайской антиклинали, 
снизу вверх.

1. Базальный конгломерат сложен в подавляющей своей массе 
хорошо окатанной мелкой галькой кремнево-кварцевого состава раз
мером от 0,3 до 7,0 см. Межгалечные пустоты заполнены песчаным

« го го м

Рис. 2.

материалом. Цемент песчаного материала имеет глинисто-известко- 
вистый состав. К кровле слоя конгломерат залегает в виде небольших 
линз среди песчаников.

2. Песчаник мелко- и среднезернистый, крепкий, плотный, зеле
новато-серого цвета; в верхней части слоя появляются все увеличи
вающиеся в мощности прослои серого песчаного алевролита. Мощ
ность слоя—до 6 м.

3. Алевролит песчанистый, серый, чередующийся с зеленовато
серыми песчаниками. В верхней части два прослоя сферосидерита 
(0,1 и 0,2 м). Мощность—3,5 м.



4. Алевролиты глинистые, окрашенные в буро-красные, грязно
зеленые, табачные и пепельные тона. В данном слое можно выделить:

а) алевролиты глинистые, пепельного цвета с полосками зеленого 
и глинистого оттенков. Мощность—4,0 м\

б) алевролиты глинистые, окрашенные в вишневые и грязно-зе
леные тона, чередующиеся между собой; мощность—3,8 м;

в) песчаники мелкозернистые, желто-зеленые, плитчатые, с тонки
ми прослоями песчаного алевролита зеленого цвета; мощность—2,5 м.

Выщеописанная пачка слоев выделяется под названием мунгат- 
ского пестроцветного горизонта. Мощность —10,3 м .

5. Алевролит сильно глинистый, серого цвета, с тонкими про
слоями зеленовато-серых песчаников и сферосидеритов. Мощность 
прослоев песчаников возрастает вверх по разрезу до 2—3 м. Мощ
ность алевролитов—до 100 м.

0. Чередование песчаников и аргиллитов. В этом слое выделяются:
а) аргиллит ярко-зеленый—0,1 м;
б) песчаник мелкозернистый, буровато-серый, плотный, крепкий — 

0.7 м-
в) аргиллит охристо-желтый—0,05 м;
г) аргиллит буровато-серый с мелкой (0,3—0,8 см) обильной 

галькой зеленого аргиллита—0,15 м-,
д) песчаник мелкозернистый, зеленовато-серый—0,35 м;
е) аргиллит буровато-серый, с мелкой галькой зеленого аргил

лита—0,5 м\
ж) песчаник мелкозернистый,
з) аргиллит буровато-серый,

блюдаются обильные мелкие (0,8—3,0 см) известковые стяжения-
и) песчаник мелкозернистый, буровато-серый—0,3 м;
к) алевролит глинистый, зеленого цвета—3,0 м.
Это чередование слоев выделяется под названием порывайского 

пестроцветного горизонта. Мощность—6,5 м.
7. Алевролит глинистый, темно-серого цвета, мощность—4,0 м.
8. Песчаники среднезернистые, зеленовато-серого цвета, череду

ющиеся с серыми алевролитами. Мощность—60 м.
Описание вышележащих слоев кузнецкой свиты не приводится.
Химические анализы, выполненные на содержание окисного и за- 

кисного железа для нескольких образцов пестроцветных пород, пока
зали, что образцы красного аргиллита имеют повышенное содержание 
окисного железа. В аргиллитах зеленого цвета при общем уменьшении 
содержания железа (Fe2 0 3 -f FeO) более чем в два раза наблюдается 
значительное увеличение содержания железа в закисной форме. Так, 
в образце красного аргиллита содержание окисного железа РегОз— 
9,08®/о, закисного РеО —0,54‘’ о, в зеленом аргиллите PejOs—4,25®/о. 
РеО-О./Э^/о-

Под микроскопом красно-бурый аргиллит представлен беспоря
дочно ориентированными тонкочешуйчатыми агрегатами глинистых 
минералов. В глинистой массе наблюдаются включения сгустков гид
роокислов железа, табличек неправильной формы ожелезненных кар
бонатов (анкерит?) и угловатых зерен кварца. Общее количество 
включений в породе составляет примерно 10’/о, размеры их колеб
лются от 0,05 до 0,1 мм .

Зеленый аргиллит микроскопически представлен субпараллельно 
ориентированными тонкими чешуйками глинистых минералов (гидро
слюд?), а также листочками хлорита.

буровато-серый-0,1 м; 
с галькой зеленого аргиллита; на-

- 0,8



Накопление осадков, включающих пестроцветные горизонты, про-, 
изошло в условиях водного бассейна, занимавшего северо-восточную 
часть Кузбасса.

Мунгатский пестроцветный горизонт приурочен к основанию транс
грессивной серии осадков, начинающихся конгломератами и заканчи
вающихся темно-серыми аргиллитами (рис. 2), содержащими солоно
ватоводную фауну (Воскресенская площадь). В большом количестве 
А. В. Беловой здесь определены:

A n th ra co n a ia  w a rd io id e s  (Fed. ) ,  Anth raconau ta  c y lin d r ic a  К ha  1 f., 
A b ie lla  cf. ussov i R a g . - F e d . ,  a также единичные экземпляры A n th 
raconauta  cf. ro tunda ta  Kha l f . ,  N a ia d ite s  (?) orestovi (Fed.), Augea  
e llip t io a  Kha l f .  u M ra s s ie lla  s p.

Учитывая субаквальное накопление осадка (в начале трансгрессив
ной серии), мы пришли к выводу, что материал, приведший к обра
зованию красных тонов пород, привнесен извне. Очевидно, в этот 
момент в области сноса подвергались разрушению или кора выветри
вания или красноцветные породы более древнего возраста. Слабо вос
становительная среда бассейна осадконакопления (сидеритовая фация) 
не создавала условий для полного перехода окисных соединений 
в закисные, особенно в местах наибольшего накопления первых.

Результатом этого является пестрая, быстро меняющаяся по вер
тикали и по простиранию окраска аргиллитов мунгатского пестроцвет
ного горизонта. Предположение о том, что данный пестроцвет яв
ляется корой выветривания (сиалитного), менее вероятно, так как этот 
горизонт лежит в трансгрессивной, а не регрессивной серии осадков.

Формирование зеленого порывайского пестроцветного горизонта 
происходило в условиях регрессирующего бассейна в более интен
сивной восстановительной геохимической обстановке.

Наличие мунгатского пестроцветного горизонта в основании раз
реза кузнецкой свиты было обнаружено в бассейне р. Мунгата, 
р. Чернолески, на р. Томи ниже с. Порывайки и у г. Кемерово в рай
оне с. Воскресенки; этот же горизонт был вскрыт скважинами в рай
оне с. Борисово и в 2 /гзг к северу от него, а также в районе д е 
ревни Кедровой (рис. 1).

Порывайский пестроцветный горизонт подсечен скважинами на 
Воскресенской и Борисовской разведочных площадях, а также выхо
дит в береговом обнажении р. Томи ниже с. Порывайки.

Перечисленные выше находки свидетельствуют о широком раз
витии пестроцветных горизонтов в низах кузнецкой свиты в северо- 
восточной части Кузнецкого бассейна, что также отмечается А. В. Ку
туковым.

Не исключена возможность, что упомянутые выше пестроцветные 
горизонты распространены также и на северо-западе бассейна.

Эти пестроцветы могут служить надежными маркирующими гори
зонтами при проведении нефтепоисковых работ в северо-восточной 
и центральной частях Кузнецкой впадины. Кроме того, мунгатский 
пестроцвет является горизонтом, ниже которого в этой части бассейна 
легко устанавливается и отбивается кровля балахонской свиты.
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В. А. Л А П Ш И Н А

ФАУНА ПЛАСТИНЧАТОЖАБЕРНЫХ МОЛЛЮСКОВ ИЗ ВЕРХОВ 
ОСТРОГСКОЙ СВИТЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КУЗБАССА 

(РАЙОН Д. КАМЕШОК НА ТОМИ)
Насколько в настоящее время актуальным является вопрос о воз

расте острогской свиты, залегающей в основании угленосной толщи 
Кузбасса, можно судить хотя бы по тому факту, что на последнем 
междуведомственном совещании по выработке унифицированной стра
тиграфической схемы Сибири, состоявшемся в 1956 г. в г. Ленинграде, 
большая часть докладов и выступлений, касающихся среднего и верх
него палеозоя, была посвящена в той или иной мере острогской свите.

Изучением угленосных отложений рассматриваемого здесь района 
занимались такие крупные специалисты по геологии Кузбасса, как проф. 
В.И. Яворский, проф. В.А. Хахлов, Г.П. Радченко и другие. Необхо
димо отметить, что на основании изучения флоры проф. В.А. Хахлов 
нижнюю часть угленосных отложений Кузбасса выделяет в так назы
ваемую кумзасскую свиту.

В последние годы, благодаря геологоразведочным работам на 
уголь, проводившимся в Томь-Усинском районе, а также в связи с 
горными работами, связанными со строительством железнодорожной вет
ки Сталинск—Абакан, проходившей вдоль р. Томи, были полностью 
вскрыты породы острогской свиты, что позволило произвести ее по
слойное описание и изучение.

Установлено, что острогская свита юго-восточной части Кузбасса 
имеет мощность 350—3 7 0 и представлена чередованием песчаников, 
алевролитов, аргиллитов с тонкими прослоями углей.

Как и на севере Кузбасса, нам удалось по литологическим приз
накам подразделить острогскую свиту на три части, для которых, ос
новываясь на географическом признаке, предлагаются следующие наз
вания;

Для нижней части, сложенной главным образом песчаными обра
зованиями—ч е с н о к о в с к а я  п о д с в и т а ,  так как в устье р. Чесноков- 
ки, в районе д. Верхотомское (север Кузбасса), имеется обнажение 
этой части разреза, охарактеризованного флорой. М.Д. Залесским и 
М.Ф. Нейбург отсюда определены; Angaropteridium abaeanuni Zal . ,  
Lepidodendron tyrganense Z a 1., Asterocalamites scrobi culatum S c h 1 о t h. 
Aphlebia microphilla Ra d c z . ,  Lepidodendron ostrog^ianum Z al.,L . bat- 
schaticum Ra d c z , ,  Lepidodendropsis s p., Caenodendron s p., Angaropte- 
ndium s p., обрывки хвощей.

Для средней части, представленной в главной своей массе алев
ролитами и аргиллитами, нами предлагается название т а й г а т с к а я  
п о д с в и т а ,  на том основании, что наибольшая мощность ее вскрыта мно
гочисленными колонковыми скважинами в бассейне р. Тайгат, в районе 
сел Ермаки—Малиновка. Именно в этом районе тайгатская подсвита наи



более полно охарактеризована фауной -зд есь  встречены представите
ли почти всех классов беспозвоночных, а именно: брахиоподы, плас
тинчатожаберные, гастроподы, цефалоподы, иглокожие, двустворчатые 
ракообразные, остракоды.

Для верхней части острогской свиты, представленной, главным 
образом, песчаниками, предлагается название к а е з о в с к о й  п о д с в и 
ты,  так как именно в районе д. Камешок (улус Каезо) она хорошо обна
жена, представлена характерным литологическим комплексом пород, 
имеет значительную мощность и, кроме того, в верхах ее впервые 
встречена довольно многочисленная фауна пластинчатожаберных мол
люсков.

Чесноковская подсвита рассматриваемого района представлена 
песчаниками от мелко-до крупнозернистых, в самых низах имеет 
место пачка алевролитов, видимой мощности 6,2 м, в которых встре
чен единственный экземпляр Mrassiella Ига sp . n o v .  (этот же вид 
встречен нами в разрезе острогской свиты около хутора Захаровка 
Крапивинского района). Кроме того, имеют место прослои углей (0,30— 
—0,40зг) и углистых аргиллитов (0,9—1,3 м).

В основании чесноковской подсвиты залегает слой конгломерата. 
К сожалению, истинную мощность его замерить не удается, видимая 
мощность 1,5—2,0щ. Конгломерат состоит из плохо отсортированной 
гальки, главным образом белого кварца, кремнистых пород, серых, 
черных и зеленых эффузивных и изверженных пород и галек, песча
ников и алевролитов. Цемент песчанистый.

В кровле чесноковской подсвиты залегает также слой конгломе
рата, мощностью \ , 6м.

Общая мощность чесноковской подсвиты в рассматриваемом районе 
незначительная, она равна 25 м.

Тайгатская подсвита представлена, как уже было сказано, те.мно-се- 
рыми алевролитами и аргиллитами, среди которых имеют место углис
тые разности, редкие прослои песчаников. Аргиллиты приурочены к 
нижней части разреза. Мощность тайгатской подсвиты равна 64,6 м.

Верхняя часть разреза -каезовская подсвита—имеет большую мощ
ность (2613i), представлена в главной своей массе песчаниками от 
мелко- до крупнозернистых, с частыми прослоями конгломератов, за
легающими обычно в основании седиментационных циклов, достигаю
щих иногда значительной мощности. В самих песчаниках часты вклю
чения галек кварца, кремнистых пород и алевролитов.

Часто песчаники имеют конкреционную текстуру, с концентричес
кой скорлуповатой отдельностью. По всему разрезу каезовской подсвиты 
прослеживаются тонкие (5—\0см )  прослойки угля и углистого аргил
лита. Внизу и вверху разреза часты прослои темно-серых, зеленоватых 
алевролитов, иногда значительной мощности.

В самом верху каезовской подсвиты, в двух прослоях алевролитов 
по 0,15—0,25 зг мощности, разделенных между собой песчаником (0,50 зг), 
нами было собрано значительное количество пластинчатожаберных 
моллюсков, впервые обнаруженных в 1952 г. О.М. Мартыновой.

Выше алевролитов с фауной разрез прерывается широкой долиной 
(при пересчете истинная мощность пород, скрытых этой долиной, рав
на 27—30 м). В ее правом борту горной выработкой вскрыт сложный 
пласт угля (И Х ) ,  состоящий из двух прослоев (0,30 и 0,65 м), разде
ленных прослоем алевролита (1,30 м).

В скважине 697 (Назасская разведочная линия), расположенной 
примерно в 800 зг к юго-западу от указанных алевролитов с фауной, 
вскрыт контакт острогской и балахонской свит. Здесь, ниже указан
ного пласта угля, имеет место два прослоя конгломерата, нижний —1 м



Литоло
гический
разрез

ш

Ш-.i4»44yfr.44»W1
щ и

itfft*t^ ri

B v a r M W '^

Литологическая характеристика

4 у > е 4 я о / 1 и г  с  З д у м я  п р о с я о я м и  у а л я  н и ж м и й  0 3 т
м ощ и , Верхний 0,63**

По данным смв. имеет ся 2  слоя нонеломеоато  
разделенны е п е сча н и ко м .

а левр о ли т  е 2 КВ п р о с ло я м и  t  ф а уно й  
7*е(есуроал и раст и т ель ны м и  о ст а т к а м и .

А л е в р о л и т  т е м н о е о р ы й , чередунхщ ийея  
с п р о с л о я м и  песчаника
Песчаник м/зерн е проел, алевролита внизу im алебр

Песчаник к /зе р н  , п л о т н ы й  с прослоям и  
( 3 0 - 6 0  с м )  яонелом ерат а , с л и н з а м и  улля

А левр о ли т  т ем нвсеоы й В верхней частив виде 
конкреций, внизу 2  и  песчаника

Алевролит  темносерыи озиелезненныд 
Т7ТП>н. е проел алевЪал ,П есч ан ик  /

Алевролит омелезнянныи с растителен остатками
Песчаник св. серый, м/зернистый е прослоями 

а левролит а, вверху алевролит ________________

веечанин ев серый е прож илками ка л ь ц и т а , 
м а сси вны й , м ест ам и носослоист ий, с ли^гочка  
м и  и п р о с л о й к а м и  р з л я  , вниху прослои 
(0,2': брекчий.

Песчаник средня-и м/зелкозернистый е прослоями 
а левр о ли т а  и рассеян галькой

Песчаник средне’’и крупнозернистый с прослоями  
конелом ерат а и раст ит  остат ками
Алевролит тямноеерый сраст ит  остатками 

^н и зу  прослои (всм) у гля
Песчочшя темыяеертй м/зерн 

нами
сшит астат  •

Алевролит с рост оотат , в  средине прослои всм  j

Песчаник светлосерый ср зерм., внизу имеет  
место прослой (4м) конеломерат а.

А левролит  т  
нь/й, внизу ПК

Алевроле 
песчони  
того X

’ С1.
^  S' « S!а. Cl.



1

ноугольных (морских) отложений Кузбасса, и Edmondia lidiae T c h e r n . ,  
выделенной тем же автором из нижнекаменноугольных отложений 
Казахстана и Подмосковного бассейна.

Состав описываемой здесь фауны определенно указывает на су
ществование ее в условиях мелководного, в значительной степени 
опресненного бассейна.

По-видимому, в период максимума острогской трансгрессии (тай- 
гатская подсвита) море проникало далеко на юг Кузнецкой впадины. В 
результате начавшейся затем медленной регрессии бассейн распался 
на ряд изолированных или полуизолированных бассейнов, один из 
которых занимал, возможно, юго-восточную часть впадины. В даль
нейшем, в результате впадения рек с окружающих горных сооруже
ний, происходило постепенное опреснение бассейна. Изменение соле
ности, естественно, не могло не влиять на мигрировавшую сюда мор
скую фауну, большинство видов которой постепенно вымерло, а мень
шая часть, претерпев ряд существенных изменений, дала начало но
вому фаунистическому комплексу. Но наряду с новым комплексом фа
уны продолжают существовать морские формы, приспособившиеся к 
новым условиям.

По-видимому, фауна пластинчатожаберных моллюсков из окрест
ностей д. Камешок является одним из последних звеньев из неизве
стной еще цепочки переходных фаун от типично морских к солоно
ватоводным, получившим от Л.Л. Халфина название древнебалахонского 
комплекса.

Ниже проводится описание вышеуказанных пластинчатожаберных 
моллюсков.

ОПИСАНИЕ ПЛАСТИНЧАТОЖАБЕРНЫХ МОЛЛЮСКОВ

Как уже было отмечено, фауна пластинчатожаберных моллюсков 
была собрана в 2 км  выше д. Камешок, в самых верхах острогской 
свиты, в двух прослоях алевролитов по 0,15—0,25 мощности, разделен
ных прослоем песчаника, мощностью 0,50 м. Одно ядро, предстааленное 
родом Mrassiella Rag.,, встречено в нижней части острогской свиты, 
в 1 0 ж выше базального конгломерата.

Указанная фауна представлена исключительно ядрами и отпечатка- 
.ми. Вещество раковин не сохранилось, как исключение можно наблю
дать замещение вещества раковин кальцитом. Характер замочного ап
парата, внутреннее строение на нашем материале установить не удается. 
Ядра зачастую очень плоские, по - видимому, раздавленные. Створки, 
как правило, располагаются по плоскостям напластования, часты слу
чаи нахождения неразобщенных створок. Эти особенности позволяют 
говорить о захоронении фауны на месте ее обитания.

Сем. Myalinidae F r e e h .  
Род. Myalina К оп  in  с к. 

Myalina (?) sp.
Табл. 1, фиг. 4.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, косотреугольногс очер
тания, суженная на переднем конце, значительно расщиряющаяся на
зад, сильно вздутая по умбональному килю и резко сдавленная с боков. 
Макушки острые, значительно приподнятые над замочным краем, по
следний довольно длинный.

Скульптура состоит из резких концентрических, часто располо
женных складок.



Р а з м е р ы :  длина—22, высота—16, длина замочного края —11. 
З а м е ч а н и я :  В нашем материале имеется одно ядро правой створ

ки, сохранность его не позволяет сделать определение до вида.
Сем. Grammyslidae F i s c h e r .
Род. Edmondia K o n i n c k .

. Edmondia a n n a e T c h e r n .
Табл. 1, фиг. 1, 2.

1950. Edmondia аппае. Б.И. Чернышев. Семейство Grammyslidae из верхнепалеозой
ских отложений СССР, стр. 48, табл. I, фиг. 1.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, равностворчатая, удлиненно
прямоугольного очертания, сильно вздутая, с массивными, мало заверну
тыми макушками. Передний кран несколько ниже заднего, тупой. Брюш
ной край длинный, слабо выпуклый в средней части, широкими дугами 
переходит в передний и задний края. Задний край довольно высокий, 
почти прямой, с замочным краем образует угол несколько больше 90°. 
Длина замочного края составляет около 70®/о длины створок, он со
вершенно прямой. Створки высокие (примерно 707о длины), сильно 
выпуклые. Наибольшая выпуклость наблюдается в области макушек 
и пологого диагонального возвышения, прослеживающегося от маку
шек к нижнезаднему краю, отсюда поверхность постепенно падает в 
сторону брюшного края и резко в стороны переднего, заднего и за
мочного краев, в результате чего задний край вместе с замочны.м об
разует плоское заднее крыло.

На одном из ядер (фиг. 1) можно наблюдать короткую щель со
ответствующую зубной пластинке. Скульптура состоит из многочис
ленных довольно толстых концентрических линий роста, более резких 
в более поздние стадии роста.

Р а з м е р ы :  длина — 27,28; высота — 19,20; параметры других форм 
замерить не представляется возможным ввиду деформации раковин.

З а м е ч а н и я .  Общие очертания створок и наличие сравнительно 
глубокой щели, соответствующей зубной пластинке, послужили осно
ванием к отнесению данной формы к Edmondia a n n a e Tc h e r n .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Б.И. Чернышевым этот вид описан из ниж
него карбона Кузбасса.

Edmondia cf. lidiae T c h e r n .
Табл. I, фиг. 5.

1950. Edmondia iidiae Б.И. Чернышев. Семействе Grammyslidae из верхнепалеозой
ских отложений СССР, стр. 51, табл. I, фиг. 5—7; табл. И, фиг. 8,9.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, треугольно-овального 
очертания, с высокими массивными, слегка загнутыми макушками, уда
ленными от переднего края на расстояние меньше чем на */з длины 
раковины. Переднийжрай высокий, он лишь незначительно ниже зад
него, крутоочерченный. Брюшной край довольно длинный, выпуклый.

Задний край сильно выпуклый, касательная к нему с замочны.м 
краем образует почти прямой угол.

Створки сильно и равномерно выпуклые, резкий перегиб наблю
дается в сторону заднего и замочного краев, в результате образуется 
несколько уплощенное заднее крыло (верхний задний дорзальный край).

Скульптура состоит из многочисленных концентрических валиков.
Р а з м е р ы :  длина — 19, высота — 12, длина замочного кра я — 10.
З а м е ч а н и я .  Наша фор.ма отличается от описываемого вида лишь 

размерами (меньшими) и менее завернутой макушкой. Учитывая вари
ации в очертании раковины, на что указывается Б.И. Чернышевым, мы
15. Ученые записки ТГУ , в. 34.



можем С некоторой долей уверенности говорить о принадлежности на
шей формы к данному виду.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний карбон Казахстана и Подмосков
ного бассейна.

Род Edmondiella Т с h е г п.
Edmondiella S р.
Табл. 1, фиг. 3.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненно-эллиптического очертания, с ту
пыми, высоко приподнятыми над замочным краем макушками; сильно 
выпуклая. Передний край короткий, крутоочерченный, незначительно 
ниже заднего, в слабо выпуклый, почти прямой брюшной край пере
ходит по широкой дуге. Замочный край длинный, прямой, в передний 
край переходит по широкой дуге, с крутоочерченным задним краем 
соединяется через тупой угол с закругленной вершиной. Макушки ото
двинуты от переднего края на длины. Наибольшая выпуклость наблю
дается в области макушек и главной диагонали, отсюда поверхность 
крутым уступом падает в сторону переднего края, по другим направ
лениям—постепенно.

Украшения состоят из многочисленных тонких концентрических 
складочек.

Р а 3 м е ры: длина — 32, высота — 18.

Род Mrassiella Rag.  emend.
Mrassiella gigantea sp. nov .

Табл. 1, фиг. 7.
Голотип хранится в коллекции лаборатории палеонтологии СНИИГГИМС за № 5 5

О п и с а н и е .  Раковина очень крупная для данного рода, имеет 
в плане форму равнобедренного треугольника, основанием которого яв
ляется длинный, равномерно выпуклый переднебрюшной край. Макуш
ки тупые, сдвинутые в сторону переднего края, но не на конец его; 
впереди и позади макушек имеются ушки, заднее из которых упло
щено и оттянуто в виде небольшого крыла.

Переднебрюшной край через крутоочерченный узкий нижнезадний 
край переходит в совершенно прямой задний край, равный по длине 
замочному краю; последний также прямой. Задний дорзальный угол 
имеет срезанную вершину и измеряется 1 0 0 °, угол р (угол между за
мочным краем и главной диагональю) равен 48°.

Раковина слабо выпуклая, незначительное вздутие прослеживает
ся в области макушек и главной диагонали.

Украшения состоят из сравнительно редко расположенных концент
рических резких морщин, сгущающихся при приближении к переднему 
краю.

Р а з м е р ы ;  длина — 35, высота — 27, длина замочного края — 22, 
отношение высоты к длине — 0,80, отношение длины замочного края 
к длине раковины — 0,60.

Mrassiella parma s р. nov.
Табл. 1, фиг. 6,2.

Голотип хранится в коллекции лаборатории палеонтологии СНИИГГИМС за №41

О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров, с тупыми, мало подни
мающимися, почти субцентральными макушками. Переднебрюшной край 
равномерно выпуклый, через широкий нижнезадний край переходит в 
прямой задний край, равный по длине прямому замочному краю. Впе
реди и позади макушек поверхность створок уплощена, образуется 
нечто вроде небольших ушек. В общем раковина сильно выпуклая, 
особенно в области макушек и главной диагонали.



Скульптура состоит из многочисленных сравнительно редко рас
положенных резких складок и еще более многочисленных тончайших 
линий роста.

Угол, образованный задним и замочным краями, имеет сильно ок
руглую вершину и измеряется 1 1 0 °, угол между замочным краем и 
главной диагональю равен 42°.

Р а з м е р ы ;  длина — 25, высота — 20, длина замочного края — 15, 
отношение высоты к длине—0,80, отношение длины замочного края к 
длине раковины — 0,60.

С р а в н е н и я .  Описываемый вид имеет некоторое сходство с 
Mrassiella concinna К hal f . ,  отличаясь прежде всего большими разме
рами раковины, прямым задним краем, менее высокой макушкой, бо
лее резким диагональным возвышением.

Mrassiella lira sp. nov .
Табл. 1, фиг. 10.

Голотип хранится в коллекции лаборатории палеонтологии СНИИГГИМС за №34.

О п и с а н и е .  Раковина очень крупных размеров для данного рода, 
сильно скошенная в диагональном направлении, с тупыми, мало при
поднятыми макушками, значительно сдвинутыми в сторону переднего 
края, находящимися от него на расстоянии около V.? длины створок. 
В плане створки имеют форму разностороннего треугольника, с сильно 
срезанными закругленными углами.

Переднебрюшной край длинный, прямой, через крутоочерченный 
узкий нижнезадний край переходит в прямой задний край, по длине 
заметно короче прямого замочного края.

Задний дорзальный угол имеет сильно срезанную вершину и изме
ряется 90°, угол р равен 40°.

Створки мало выпуклые, небольшое вздутие прослеживается в 
области макушек и главной диагонали. Поверхность позади макушек 
сильно уплощена, образуется оттянутое заднее ушко. Скульптура со
стоит из многочисленных резких складок и тонких линий роста, рас
положенных в промежутках между первыми.

Р а з м е р ы :  длина — 23, высота—23, отношение высоты к дли
н е— 1, отношение длины замочного края к длине раковины — 0,87.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и я .  Описываемый вид встречен нами 
также в разрезе острогской свиты в окрестностях д. Захаровки Крапи- 
винского района. Имеется некоторое сходство с Mrassiella ampla K h a l  f. 
Сходство это заключается в значительном смещении макушки к перед
нему краю и в одинаковой величине заднего дорзального угла. Име
ют место и значительные различия, а именно—большая разница в раз
мере раковины, кроме того, описываемый вид имеет более высокую 
раковину и более тупую макушку.

М е с т о п о л о ж е н и е .  Правый берег р. Томи, примерно в 2,6 км  
выше д. Камешок, в Ю л выше базального конгломерата.

Mrassiella antiqua B e n e d .
Табл. 1, фнг. 9.

1953. Mrassiella antiqua. Р.Н. Бенедиктова. О некоторых новых местонахождениях 
ископаемых пелеципод Кузбасса, стр. 47, табл. 1, фиг. 6 (рукопись).

О п и с а н и е .  Маленькая раковина кососердцевидного очертания 
с высокой, слегка заостренной макушкой, значительно сдвинутой в сто
рону переднего края. Переднебрюшной край длинный, равномерно вы
пуклый, через оттянутый узкий крутоочерченный нижний край пере
ходит в слабо выпуклый задний край, равный по длине прямому за
мочному краю и образующий с ним угол с закругленной вершиной,



равный 115°. Угол между замочным краем и главной диагональю ра
вен 38°. Створки значительно выпуклые, особенно в области макушек, 
переднего края и главной диагонали, отсюда поверхность постепенно 
падает в стороны брюшного и нижнего краев и резко—в стороны зад
него и замочного краев; в результате поверхность позади макушек 
сильно уплощена.

Р а з м е р ы :  длина— 9, высота — 7, длина замочного края — 6,5, 
отношение высоты к длине — 0,77, отношение длины замочного края 
к длине раковины — 0,72.

З а м е ч а н и я  и с ра в н е н и я. Общий вид описываемой формы го
ворит о том, что мы имеем перед собой род Mrassiella Rag. ,  хотя силь
ное смещение к переднему краю макушки приближает ее к роду Ап- 
thraconauta P r u v .  Среди рода Mrassiella Rag.  сильным смещением 
макущки обладает Mrassiella ampla Kh a l f .  (Халфин, 1950, стр. 59), но 
последняя имеет треугольное очертание раковины, сильно развитое 
верхне-заднее поле и прямой задний дорзальный угол.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Р. Н. Бенедиктовой этот вид выделен из 
тех слоев, откуда происходит и наша фауна (сборы О. М. Мартыновой).

Род Augea Kha l f ,
Augea martinowiana sp. nov .

Табл. 1, фиг. 8.
Голотип хранится в коллекции лаборатории палеонтологии СНИИГГИМС за №85.

О п и с а н и е .  Раковина равностворчатая, сильно вздутая, с высокими, 
слегка заостренными макушками, повернутыми вперед, значительно сдви
нутыми в сторону переднего края. Впереди макушек край раковины силь
но выпуклый, затем резко опускается вниз, образуя слабо выпуклый 
брюшной край, параллельный на некотором расстоянии прямому замоч
ному краю. Брюшной край через крутоочерченный, слегка заострен
ный, сильно оттянутый вниз нижнезадний край переходит в прямой 
задний край, равный по длине замочному краю, составляя больше по
ловины длины раковины. Задний дорзальный угол хорошо выражен, 
имеет слегка закругленную вершину и измеряется 140°, угол между 
замочным краем и главной диагональю равен 35°.

Раковина сильно вздутая, особенно в области макушек и полого
го, довольно резкого диагонального возвышения, отсюда поверхность 
падает постепенно во все стороны, более резко—в сторону переднего 
края; в сторону заднего и замочного краев имеется пережим —задняя 
часть несколько уплощена.

Скульптура состоит из многочисленных линий роста и более рез
ких и реже расположенных складок. Последние знаменуют собой, по- 
видимому, сезонные остановки в росте раковины.

Р а з м е р ы :  длина — 35, высота — 23, длина замочного края — 22, 
отношение высоты к длине — 0 ,6 6 , отношение длины замочного края 
к длине раковины — 0,63.

С р а в н е н и я .  Наша форма имеет сходство с Augea elliptica К h а 1 f., 
отличаясь более широкой раковиной, большей скошенностью створок 
в диагональном направлении, более коротким и прямым задним краем, 
более сильно вздутой раковиной.

Сем. Anthracosidae Ama l .
Род Anthraconaia T r u e m .  e t  We i r .

Anthraconaia ovalis s p. nov .
Табл. IV, фиг. 9.

Голотип хранится в коллекции лаборатории палеонтологии СНИИГГИМС за №47.

О п и с а н и е .  Раковина сравнительно маленькая, развита в длину 
-(длина в два раза больше высоты), слабо расширяющаяся назад, с



мало заметной макушкой, отодвинутой от переднего края на рассто
яние  ̂ 4 длины створок. Передний край круто очерчен, по широкой 
дуге переходит в длинный, слабо выпуклый (в средней части спрям
ленный) брюшной край, почти параллельный прямому замочнрму краю. 
Задний и замочный края соединяются по широкой дуге. Створки силь
но выпуклые, особенно в области макушек, откуда к нижнезаднему 
углу тянется резкий киль, делящий створку на две неравные части
— верхнюю меньшую и нижнюю большую.

От диагонального киля к середине брюшного края прослеживается 
небольшое уплощение.

Скульптура представлена редко расположенными тоненькими ли
ниями роста.

Р а з м е р ы :  длина — 16, высота — 8 , длина замочного края — 14.
Anthraconaia s р.

Табл. IV, фиг. 10,11.

О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров, сильно развита в дли
ну (длина больше чем в 2 раза превосходит высоту). Макушки тупые, 
малозаметные, отодвинуты от переднего края на * —* 4 длины Впере
ди макушек раковина незначительно суживается. Передний край 
крутоочерченный, по широкой дуге переходит в длинный, совершен
но прямой брюшной край, параллельный замочному краю; длина по
следнего лишь незначительно меньше длины раковины. Брюшной кран 
через крутоочерченный, несколько оттянутый вниз, нижнезадний край 
переходит в короткий прямой задний край, образующий с замочным" 
краемясно выраженный угол, равный 142°. Раковина плоская; неболь
шая выпуклость прослеживается в области макушек и главной диа
гонали.

Р а з м е р ы :  длина — 42,25; высота — 20,13; длина замочного края —
-  38,19.

’ Род Anthraconauta P r u v o s t .
Anthraconauta crochalowskiensis F e d .

Табл. М, фиг. 7.
1938. Anthraconauta crochalowskiensis. Федотов Д. М. Пелецнподы из угленосных 

отложений преимущественно промышленных районов Кузн. басе., стр. 275, табл. II, 
фиг. 2—5.

О п и с а н и е .  Раковина довольно крупных размеров, косоовально
го очертания; больше, но незначительно, развита в длину, с тупыми мало 
выдающимися макушками. Передний край широкоокруглен, постепенно 
сливается с выпуклым брюшным краем, который через широко очерчен
ный нижний край переходит в слабо выпуклый довольно длинный задний 
край, образующий с слабо выпуклым замочным краем угол, равный 132°. 
Угол между главной диагональю и замочным краем равен 20°. Через 
задний дорзальный угол проходит наибольшая высота раковины. Длины 
замочного и заднего краев равны между собой

Створки мало выпуклые, небольшая выпуклость наблюдается в 
области макушек.

Скульптура представлена резкими концентрическими складками.
Р а з м е р ы :  длина — 42, высота— 28, длина замочного края — 26, 

отношение высоты к длине — 0,70, отношение длины замочного края 
к длине раковины — 0,62.

С р а в н е н и я :  Автором этого вида отмечалось сходство его с Ап- 
■thiaconauta sibirica (R ag .); несомненное сходство имеет и наша форма, 
отличаясь от нее более узкой формой раковины, неприподнятым замоч
ным краем.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Д.М. Федотовым описываемый вид выде
лен из алыкаевской толщи Крохалевского участка.



Anthraconauta longa (R ag.)
Табл. II, фиг. 5, 6, 8.

1935. Prokoptevskia longa. Рагозин Л А. Пелециподы балахонской свиты Кузбасса., 
стр. 63, табл. II, фиг. 15—18.

19М. Anthraconauta longa. Халфин Л.Л. Пластинчатожаберные моллюски угленос
ных отл. Кузбасса, стр. 44, табл. I, фиг. 10.

О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров, сильно вытянута в дли
ну, с тупыми, высоко приподнятыми над замочным краем макушками. 
Створки умеренно выпуклые, более в области макушек. Замочный край 
длинный, прямой, параллельный брюшному краю. Последний через 
сильно вытянутый, суженный нижнезадний край переходит в прямой 
короткий задний край, сочленяющийся через задний дорзальный угол, 
равный 150°, с прямым замочным краем, длина которого составляет 
’ /4  длины раковины. Угол между главной диагональю и замочным кра
ем измеряется 10— 15°.

Скульптура представлена грубыми концентрическими морщинами 
и более тонкими линиями роста, расположенными между первыми.

Р а з м е р ы :  длина — 29, Й ; высота — 15, 13; длина замочного края —
— 40, 21; отнощение высоты к длине — 0,50; 0,60; отношение длины 
замочного края к длине раковины — 0,80; 0,90.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Этот вид Л.Л. Рагозиным описан из алы- 
каевской толщи юга Кузбасса; Д.М. Федотов приводит его из алыка- 
евской толщи Крохалевского участка Кемеровского района; Л.Л. Халфин
— из нижней части центральной толщи Анжеро-Судженского района.

Anthraconauta cf. minuta Ra g .
Табл. II, фиг. 10.

1935. Anthraconauta minuta. Рагозин Л.Л. Пелециподы балахонской свиты Кузбасса, 
стр.65, табл. III, фиг. 21—24.

О п и с а н и е .  Маленькая раковина сильно скощена в диагональном 
направлении, несколько более вытянута в длину, чем в щирину. Ма- 
кущки заостренные, занимают крайне переднее положение, мало за
метные. Замочный край прямой, равен примерно - / 3  длины раковины. 
Передний край очень узкий и короткий, в брющной край переходит 
постепенно. Задний край так же, как и брющной, очерчен пологой 
равномерной дугой, он короче замочного края. Брюшной край длинный, 
через крутоочерченный нижнезадний край переходит в задний. Ши
рина равна высоте и несколько меньше длины замочного края. От 
макушки до нижнего края прослеживается довольно резкое диагональ
ное возвышение, к нижнему краю исчезающее совсем. От него в сто
рону переднего края выпуклость уменьшается постепенно, в сторону 
заднего, замочного краев—более резко, в результате чего задняя часть 
раковины уплощена.

Хорошо выражен задний дорзальный угол, имеющий слегка за
кругленную вершину, он измеряется 142°. Угол между замочным кра
ем и главной диагональю равен 27°.

Скульптура выражена резкими концентрическими морщинами, бо
лее резкими в области брюшного края.

Р а з м е р ы :  длина — 12; высота — 6,5; длина замочного края — 8 ; 
отношение высоты к длине — 0,54; отношение длины замочного края 
к длине раковины — 0 , 6 6

С р а в н е н и я  и з а м е ч а н и я .  Описываемая форма отличается от 
Anthraconauta minuta Л.Л. Рагозина большей величиной заднего дор
зального угла и более вытянутым, слегка заостренным нижнезадним, 
краем.

Определение формы сделано Р.Н. Бенедиктовой.



Anthraconauta patensis s р, n о v.
Табл. Ill, фиг. 2,3.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, мало расширяющаяся 
назад, трапециодального очертания, с высоким передним краем иско
шенным, оттянутым вниз задним. Передний край очерчен крутой дугой, 
он постепенно переходит в длинный прямой брюшной край. Замочный 
край прямой составляет больше длины раковины и параллелен 
брюшному. Задний край короткий ('/з длины), прямой или слабо вы
пуклый, через крутоочерченный вытянутый нижний край сопрягается 
с брюшны.м краем, а с замочным образует ясно выраженный задний 
дорзальный угол, измеряемый 135°. Угол между замочным краем и 
главной диагональю равен 20°. Макушки тупые, невыдающиеся, зани
мают почти крайнепереднее положение.

Раковина плоская; небольшая выпуклость прослеживается в об
ласти макушек и главной диагонали.

Поверхность створок покрыта многочисленными широко расстав
ленными морщинами и густо расположенными тонкими линиями роста.

Р а з м е р ы :  длина — 60; высота — 29; длина замочного края — 
—41; отношение высоты к длине — 0,50; отношение длины замочного 
края к длине раковины — 0,69.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и я .  В коллекции имеется один полный 
отпечаток и один еще больших размеров с несохранившейся перед
ней частью.

По очертаниям раковина очень похожа на Anthraconauta longa 
R ag ., отличаясь от последней меньшей величиной заднего дорзаль
ного угла и большей величиной угла р.

Anthraconauta ragosinl s р. nov .
Табл. II,фиг. 4; табл. Ill, фиг. 6.

Голотип хранится в коллекции лаборатории палеонтологии СНИИГГИМС за №72.

О п и с а н и е .  Раковина крупных размеров, субэллиптического 
очертания, значительно вытянута в длину (длина больше чем в два 
раза превосходит ширину), с тупыми, слегка приподнятыми над за
мочным краем макушками. Передний край довольно высокий, посте
пенно переходит в длинный прямой брюшной край, а тот, в свою оче
редь, через крутоочерченный, оттянутый вниз нижний край переходит 
в прямой задний, равный по длине замочному краю и образующий с 
ним ясно выраженный угол, измеряемый 142°. Угол между замочным 
краем и главной диагональю равен 2 2 °.

Наибольшая высота створок проходит через задний дорзальный 
угол, она составляет ‘/г длины.

Створки слабо выпуклые, почти плоские, небольшая выпуклость 
наблюдается в области макушек и главной диагонали.

Скульптура представлена многочисленными тонкими линиями 
роста.

Р а з м  е ры:длина—92; высота — 41; длина замочного края — 22; от
ношение высоты к длине — 0,50; 0,56; отношение длины замочного 
края к длине раковины — 0,53; 0,53.

С р а в н е н и я .  Наша форма имеет многообшего с Anthraconauta 
kusbassi B en ., а именно; значительная вытянутость раковины в длину, 
довольно высокий передний край. Но имеются и значительные отличия; 
равность длины заднего и замочного краев, совершенно прямой брю
шной край и несколько меньший размер заднего дорзального угла, 
меньшая скошенность раковины.



Anthraconauta ratis sp. nov.
Табл. Ill, фиг. 9,

Голотип хранится в коллекции лаборатории палеонтологии СНИИГГИМС за N«71

О п и с а н и е .  Раковина очень крупная, слегка расширяющаяся 
хазад, значительно вытянута в длину (длина почти в три раза превос- 
подит высоту), с круто очерченным передним краем. Макушки ту- 
ные, мало заметные, отодвинуты от переднего края на ‘/щ часть длины 
раковины. Брюшной край длинный, на большей части прямой, парал
лельный длинному прямому замочному краю. Последний составляет 
^ / 3  длины раковины и значительно длиннее прямого заднего края, об
разует с ним хорошо выраженный угол с слегка закругленной верши
ной, измеряемой 163°. Нижнезадний край круто очерчен и слегка 
оттянут вниз. Наибольшая высота створок проходит через задний дор
зальный угол, она составляет несколько больше ’/з длины. Угол р 
равен всего 1 0 — 1 2 °.

Раковина плоская; небольшая выпуклость прослеживается в об
ласти макушек и едва заметного диагонального возвышения.

Скульптура состоит из тончайших многочисленных концентри
ческих линий роста.

Р а з м е р ы :  длина — 80; высота — 26; длина замочного края— 50; 
отношение высоты к длине 0,36; отношение длины замочного края к 
длине раковины — 0,64.

С р а в н е н и я .  Описываемый вид имеет некоторое сходство с 
Anthraconauta longa R ag ., существенно отличаясь больщой величиной 
заднего дорзального угла, большей вытянутостью раковины в длину и 
значительной ее узостью, значительно большими размерами раковины.

Anthraconauta kusbassi В е n е d.
Табл. II, фиг. 1,1, 3.

1953. Anthraconauta kusbassi. Бенедиктова Р.Н. О некоторых новых местонахож
дениях пелеципод Кузбасса, стр. 7, табл. I, фиг. 2.

О п и С а И И е.'Раковина крупных размеров, значительно расширя
ющаяся назад, довольно длинная, максимальная высота ее проходит 
через задний дорзальный угол и составляет несколько больше */о Дли
ны. Макушки тупые, мало выдающиеся, занимают крайнепереднее по
ложение. Передний край довольно узкий, переходит в длинный, зна
чительно выпуклый на всем его протяжении брюшной край. Задний 
край прямой, длина его незначительная, меньше длины замочного края, 
длина последнего составляет приблизительно - g длины раковины. 
Задний дорзальный угол измеряется 145— 150°, угол р равен 20 — 25°.

Раковина мало выпуклая (плоская), небольшая выпуклость прос
леживается в области макушек и главной диагонали.

Скульптура представлена грубыми концентрическими складками и 
многочисленными линиями роста.

Р а з м е р ы :  длина — 50; 52; 40; высота— 27,29, 22; длина за
мочного края 29; 31; 28; отношение высоты к длине — 0,54; 0,57; 0,55; 
отношение длины замочного края к длине раковины — 0,58; 0,60; 0,52.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и я .  В коллекции имеется большое ко
личество отпечатков, среди которых имеют место формы довольно 
хорошей сохранности.

Описываемая форма обнаруживает сходство, как это было отме
чено и автором, вида с Anthraconauta longa (R ag.), отличия заключа
ются в значительном расширении назад раковины, в большей величине 
угла р и меньшей—заднего дорзального угла. У описываемого вида 
более низкий передний край. Обнаруживается сходство также с Anth
raconauta gigantea (Rag. ) ,  от которой отличается более развитым пе-



редним краем, отсутствием радиальной струнчатости вдоль диагональ
ного возвышения.

Anthraconauta kusbassi forma tomiensis n.
Табл. II, фиг. 9.

О п и с а н и е .  Раковина косотреугольного очертания, узкая в пе
редней части, сильно расширяющаяся в нижнезаднем направлении. 
Макушки широкие, мало выдающ,иеся над замочным краем, сильно 
сдвинуты на передний край, но не терминальные — впереди макушек 
можно видеть округлую передневерхнюю лопасть. Брюшной край до
вольно длинный, равномерно выпуклый, через круто очерченный, слег
ка заостренный нижнезадний край сопрягается со слабо выпуклым 
коротким задним краем, образующим с прямым замочным краем ясно 
выраженный задний дорзальный угол, измеряемый 140°. Угол между 
главной диагональю и замочным краем равен 32°.

Раковина мало выпуклая, небольшая выпуклость прослеживается 
в области макушек и главной диагонали.

Скульптура выражена нерезкими концентрическими морщинами и 
тонкими линиями роста.

Р а з м е р ы :  длина^— 53, высота—30, длина замочного края — 35, 
отношение высоты к длине — 0,56, отношение длины замочного края 
к длине раковины — 0 , 6 6

С р а в н е н и я .  От Anthraconauta kusbassi Ben.  отличается более 
высокой раковиной, округлым брюшным краем. Имеются сходства в 
очертании створок с Anthraconauta gigantea (R ag .). Наша форма имеет 
большую величину угла р, большую высоту створок; замочный край 
длиннее заднего, в то время как у А. gigantea ( Ra g . )  они равны меж
ду собой.

Anthraconauta cameschkowiensis sp . nov.

Табл. Ill, фиг. 8.

Голотип хранится в коллекции лаборатории палеонтологии СИИИГГИМС за №50.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, сильно скошенная в диагональ
ном направлении, значительно расширяющаяся назад, с коротким, низ
ким, крутоочерченным передним краем, с длинным, слабо выпуклым 
на всем протяжении брющным краем. Макушки слегка заостренные, 
приподнятые над замочным краем, отодвинуты от переднего края на 
Vio часть длины.

Задний край короткий, прямой, сочленяется с брюшным через круто 
очерченный, оттянутый вниз, слегка заостренный нижний край; с пря- 
.мым длинным замочным краем образует ясно выраженный угол, рав
ный 120°. Угол р измеряется 25°.

Раковина сильно выпуклая, особенно в области довольно резкого 
диагонального возвышения, делящего раковину почти на две равные 
части. От указанного диагонального возвышения поверхность полого 
падает в стороны переднего, брюшного краев и резко—в сторону за
мочного края, в результате образуется плоское широкое заднее кры
ло. Замочный край прямой, длина его составляет больше уз длины 
раковины.

Скульптура состоит из тонких, едва заметных, концентрических 
линий роста.

Р а з м е р ы :  длина — 14, высота — 8 , длина замочного края — 11, 
отношение высоты к длине—0,57, отношение длины замочного края 
к длине раковины -  0,80.



Anthraconauta rectangulata s р. nov.
Табл. IV, фиг. 5.

Голотип хранится в коллекции лаборатории палеонтологии СНИИГГИМС за №78.

О п и с а н и е .  Раковина довольно крупная, вытянутая в длину, 
с широкими, невыдающимися макушками, сильно скошена в диаго
нальном направлении. Передний край длинный, очерчен пологой дугой, 
резко под углом переходит в длинный, совершенно прямой брюшной 
край, параллельный короткому прямому замочному краю. Последний 
в 2 , 5  раза короче прямого заднего края и несколько короче высоты 
створок. Нижнезадний край сильно вытянут, оттянут вниз и заострен; 
задний край прямой, образует с замочным краем ясно выраженный 
угол, измеряемый 150°, угол р равен 27°. В общем створки в плане 
имеют форму неправильного четырехугольника.

Раковина плоская, едва прослеживается пологое диагональное 
возвышение.

Скульптура представлена частыми грубыми концентрическими 
морщинами, более резкими в поздние стадии роста.

Р а з м е р ы ;  длина - 47, высота — 25, длина замочного края — 24, 
отношение высоты к длине — 0,45, отношение длины замочного края 
к длине раковины — 0,51.

Anthraconauta angusta s р. nov.
Табл. Ill, фиг. 4.

Голотип хранится в коллекции кафедры исторической геологии ТГУ за № 61.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, узкая, вытянута в дли
ну, заметно расширение ее от переднего конца к заднему; так, высо
та впереди макушек равна наибольшая высота, проходящая
через задний дорзальный угол (150°), измеряется 18 мм . Макушки 
тупые, мало выдаются над замочным краем; они расположены на рас
стоянии почти 1/3 длины от переднего края. Замочный край прямой, 
почти в два раза больше высоты раковины. Задний край короткий, 
прямой; с брюшным краем сопрягается через вытянутый, крутоочер- 
ченный, .заостренный нижнезадний край. Угол? равен 20°.

Раковина выпуклая, прослеживается пологое диагональное возвы
шение. Задняя часть раковины уплощена. Поверхность створок по
крыта многочисленными тонкими концентрическими морщинами, особен
но резкими в области нижнебрюшного края.

Р а з м е р ы :  длина 42, высота -  18, длина замочного края — 32, 
отношение высоты к длине — 0,43, отношение длины замочного края 
к длине раковины — 0,76.

С р а в н е н и я .  Описываемая здесь форма имеет некоторое сход
ство в очертании с Anthraconauta arithracomyoides F  е d., отличаясь 
более длинным замочным краем, менее коротким и слабо выпуклым 
задним краем, более узкой и более крупной раковиной.

Имеется сходство и с нашим новым видом Anthraconauta ratis. 
Отличия заключаются в меньшей вытянутости раковины в длину, в 
меньшей оттянутости вниз нижнезаднего края, в меньших величинах 
заднего дорзального угла и угла р.

Anthraconauta mollis sp . nov.
Табл. Ill, фиг. 5.

Голотип хранится в коллекции лаборатории палеонтологии СНИИГГИМС за № 83.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, несколько более разви
та в длину, сильно расширяющаяся назад. Передняя часть очень ко
роткая, макушки тупые, мало заметные, отодвинуты от переднего края 
на ’ / 5  длины. Наибольшая высота проходит через конец замочного



Края. Передний край низкий, очерчен крутой равномерной дугой, ра
диус которой равен 1/5 длины раковины, он постепенно переходит в 
длинный, равномерно, слабо выпуклый брюшной край, а тот в свою 
очередь через крутоочерченный, нижнезадний край переходит в слабо 
выпуклый (почти прямой) задний край, образующий с замочным краем 
угол 115°. Замочный край прямой, длинный, длина его очень незначи
тельно меньше длины раковины. Угол р равен 35°. Раковина совсем 
плоская, едва заметная выпуклость прослеживается в области маку
шек и главной диагонали.

Скульптура представлена редкими, резкими и многочисленными 
тонкими концентрическими линиями роста.

Р а 3  м е р ы: длина — 39, высота — 25, длина замочного края — 34, 
отношение высоты к длине — 0,64, отношение длины замочного края к 
длине раковины — 0,87.

С р а в н е н и я .  Описываемый вид имеет сходство с Anthraconaia 
neuburgi F e d ., но имеется существенное отличие — это отсутствие по
логого синуса набрюшном крае. (Наша форма имеет слабо выпуклый 
брюшной край).

Anthraconaia ostrogianum sp . nov.
Табл. IV, фиг. 7, 8.

Голотип хранится в коллекции лаборатории палеонтологии СНИИГГИМС за ТА 18.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неравносторонняя, за
метно расширяющаяся к заднему краю, с длиной в 2  раза превосхо
дящей высоту. Макушки тупые, заметно приподнятые над замочным 
краем, отодвинутые от переднего края примерно на '/з длины. Перед
ний край значительно ниже заднего, крутоочерченный, по широкой 
дуге переходит в длинный совершенно прямой брюшной край, а тот 
в свою очередь черезкрутоочерченный, несколько оттянутый вниз 
нижнезадний край, переходит в короткий прямой край. Задний край не
сколько срезанный сверху вниз. Замочный край прямой, больше длины 
створок и образует с задним краем ясно выраженный угол с закруг
ленной вершиной, измеряемый 120°. Угол между замочным краем и 
главной диагональю равен 22—25°. Наибольшая высота проходит че
рез задний дорзальный угол. Створки значительно выпуклые, особен
но в области макушек и полого диагонального возвышения. Поверх
ность створок украшена более редкими и резкими валиками и густо 
расположенными концентрическими линиями роста.

Р а з м е р ы ;  длина — 24, высота — 11, длина замочного края — 17.
С р а в н е н и я .  Описываемый вид по очертаниям створок похож на 

Anthraconauta cylindrica Khali, из второй алыкаевской фауны (1950, 
Халфин), но имеются существенные отличия, заключающиеся в более 
значительном расширении назад раковины, в большей величине уг
ла р. Макушки описанной формы более значительно отодвинуты от 
переднего края, нижнезадний край более узок и менее оттянут вниз. 
Наблюдается резкое диагональное возвышение.

Anthraconauta rhomboidea s р. nov .
Табл. Ill, фиг. 7.

Голотип хранится в коллекции лаборатории палеонтологии СНИИГГИМС за № 42.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, довольно высокая (вы
сота составляет больше ^ 2  длины), с высокими тупыми макушками, 
занимающими крайнепереднее положение и незначительно приподня
тыми над прямым замочным краем, равным по длине прямому



заднему краю. Передний край короткий, незаметно сливается с силь
но выпуклым брюшным краем. Нижнезадний край вытянут, круто- 
очерчен, слегка заострен, кривизна дуги, очерчивающей его, равна 
примерно кривизне макушек. Задний дорзальный угол хорошо выра
жен, имеет острую вершину и измеряется 125°. Угол р равен 30°. 
Створки в плане имеют форму ромба. Створки сильно выпуклые; 
от макушек к нижнему краю прослеживается резкое диагональное воз
вышение, от которого поверхность в сторону переднебрюшного и ниж
него краев падает постепенно, в сторону замочного, заднего—резко, 
в результате задняя часть створок сильно уплощена.

Скульптура состоит из редко расположенных концентрических ли
ний роста.

Р а 3  м е р ы; длина—33, высота—20, длина замочного края—20, от
ношение высоты к длине—0,60, отношение длины замочного края к 
длине раковины—0,60.

С р а в н е н и я .  Описываемый вид имеет сходство с Anthraconauta 
gigantea ( Rag. ) ,  отличаясь большей шириной и выпуклостью створок 
наличием резкого диагонального возвышения, меньшей величиной 
заднего дорзального угла и угла р.

Anthraconauta (Procopievskia) gigantea forma minoris nov .
Табл. IV, фиг. 3, 4.

О п и с а н и е .  Сравнительно маленькая раковинка, развита по дли
не, косотреугольной формы, с маленькими, слегка заостренными ма
кушками, находящимися от переднего края на расстоянии 2 мм . Пе
редний и нижнезадний края очерчены крутой дугой, примерно одно
го радиуса; от них раковина равномерно расширяется в сторону 
заднего конца замочного края, через который проходит наибольшая 
высота створок. Брюшной край равномерно выпуклый, задний и за
мочный края прямые, причем последний длиннее первого. Хорошо вы
ражен задний дорзальный угол, имеющий закругленную вершину и 
измеряемый 130—135°, угол р равен 22—25°. Створки мало выпуклые, 
наблюдается небольшое вздутие в области макушек и главной диаго
нали.

Скульптура состоит из резких концентрических морщин и мно
гочисленных линий роста.

Р а з м е р ы ;  длина— 19,16; высота— 10;8; длина замочного края — 
—13;11; отношение высоты к длине—0,50; 0,50; отношение длины за
мом юго края к длине раковины—0,68; 0,70.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и я .  Наша форма имеет сходство с 
Anthraconauta karagandensis М i г о s с h., описанной Б. Е. Мирошниченко 
из ашляринской свиты Караганды. Отличия заключаются в разной ве
личине заднего дорзального угла и угла |3. Имеется несомненное 
сходство с Anthraconauta gigantea forma parva Kh a l k . ,  выделенный 
Л. Л. Халфиным (1950) в Прокопьевске выше пласта VI внутренне
го. Отличие заключается в несколько больших размерах нашей фор
мы и несколько меньшей величине угла р. Учитывая эти особенности 
и различное их стратиграфическое положение, мы выделяем здесь 
новую форму.

Anthraconauta sp. № 1 
Табл. Ill, фиг. 1.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, расширяющаяся назад, 
сильно выпуклая, с тупыми, несколько приподнятыми над замочным 
краем макушками, занимающими почти крайнепереднее положение.



Передний край крутоочерченный, низкий, постепенно переходит 
в выпуклый брюшной край, а тот в свою очередь через вытянутый 
узкий, слегка заостренный нижний край переходит в' прямой задний 
край, равный по длине прямому замочному краю. Хорошо выражен 
задний дорзальный угол, имеющий острую вершину и измеряемый 
135°. Угол Р равен 35°. Створки сильно выпуклые, от макушек к 
нижнему краю прослеживается резкое диагональное возвышение, от 
которого поверхность постепенно падает в стороны переднебрюшно
го края и резко —в стороны замочного и заднего краев, в результа
те задняя часть створок сильно уплощена.

Скульптура представлена более резкими, редкими складками и 
многочисленными тонкими концентрическими линиями роста.

Размеры: длина—40, высота—20, длина замочного края—23,
отношение высоты к длине—0,50, отношение длины замочного края 
к длине раковины—0,57.

З а м е ч а н и я .  В нашем материале имеется одно ядро обеих ство
рок, ориентированных не в плане, а несколько сбоку, принадлежа
щих одной особи, причем левая створка сохранилась не полностью. 
Виден характер соединения створок по замочному краю.

Недостаточная сохранность материала позволяет говорить здесь 
только о родовой принадлежности формы. Необходимо отметить сход
ство описываемой формы с Anthraconauta gigantea (R ag.j.

Anthraconauta s p. № 2 
Табл. IV, фнг. 1,2

О п и с а н и е .  Передний край довольно высокий, крутоочерченный, 
постепенно переходит в слабо выпуклый, длинный брюшной край. 
Макушки тупые, мало заметные, находящиеся на некотором расстоя
нии от переднего края. Замочный край прямой, длиннее заднего, об
разует с последним угол 132°. Угол р равен приблизительно 24°. Ниж
незадний край несколько вытянут, узкий, заостренный.

Обращает на себя внимание ясно выраженное диаганальное воз
вышение, от которого поверхность резко падает в сторону замочно
го и заднего краев, в результате поверхность створок от диагональ
ного возвышения к замочному краю уплощена.

Скульптура состоит из концентрических резких линий роста.
Р а з м е р ы :  длина—50, высота—32.
З а м е ч а н и я .  Неполная сохранность имеющихся у нас форм не 

позволяет определение до вида.

Anthraconauta s р. № 3 
Табл. IV, фиг. 6

О п и с а н и е .  В коллекции имеется один отпечаток правой створ
ки очень маленькой раковинки, эллиптического очертания, с тупой, 
мало заметной макушкой, расположенной очень близко к передне.му 
краю. Передний край несколько ниже заднего, крутоочерченный, по
степенно переходит в длинный, слабо выпуклый брюшной край. Ши
рокий нижнезадний край незаметно сливается с коротким, слабо вы
пуклым задним краем. Характер соединения заднего края с замоч
ным неясен ввиду нарушенности в данном месте целостности отпе
чатка. Замочный край длинный, прямой, параллельный брюшному 
краю. Створка мало выпуклая, от макушки прослеживается слабое 
диагональное возвышение.



Украшения состоят из двух концентрических резких складок. 
Задний дорзальный угол замерить не удается, угол р равен 15°.

Р а з м е р ы :  длина—7, высота—5, длина замочного края—5, от
ношение высоты к длине —0,7, отношение длины замочного края к 
длине раковины—0,7.

З а м е ч а н и е .  Недостаточность материала позволяет определить 
лишь родовую принадлежность.
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В. А . И В А Н  ИЯ

ОСС1НОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ RUGOSA В ДЕВОНЕ САЯНО
АЛТАЙСКОЙ ГОРНОЙ СИСТЕМЫ И ИХ ФАЦИАЛЬНАЯ 

ПРИУРОЧЕННОСТЬ

гЭ)ти кораллы прошли три основных этапа развития; нижне-, средне- 
и верр)хнедевонский.

IBi н и ж н е м  д е в о н е  этой области ругозы были представлены 
сем. 'Tryplasmidae Е t h е г. и цистифорными кораллами из подсем. 
Cystitifphyllinae.

>Д,ля последнего характерен несовершенный септальный аппарат 
из IШ1 ИПОВИДНЫХ септ, построенных по типу септальных конусов 
с проефывистым отложением септальных трабекул в пузырчатой ткани. 
У одтгносящегося сюда рода Pseudomicroplasma S o s h k .  септальные 
конуусы были редуцированы в осевой и средней зонах коралла и со- 
СТОЯЛЛ1И из коротких и толстых шипов, слитых в сплошной ободок — 
в пеефиферической. Строение их не менялось в онтогенезе. Судя по 
молоо/дым и средним стадиям онтогенеза, род Pseudomicroplasma 
родсгт'венен более древним Cystiphyllinae из силура Сибирской плат- 
форммш (Сошкина, 1955).

 ̂Э)тот род появился в силуре в районе современного Кузбасса 
и иссшез к концу нижнего девона. В верхнеживетское время здесь 
появви1лись представители того же рода, но новые виды, мигриро- 
вавшише сюда, по всей вероятности, из живетских бассейнов Китая 
и Урргала.

рода Rhizophyllum L i n d s t r o m  септальные шипы перифери- 
ческко)й зоны коралла сливаются в вертикальном направлении и подобны 
плас'стшнчатым септам. Этот род появился в силуре, вымирая в нижнем 
девооше.

(С ем . Tryplasmidae E t h e r ,  включает в себя одиночные формы 
с плааштинчато-шиповидными септами, слитыми на периферии в ободок, 
четкко)видные на поперечном разрезе. На продольном разрезе они 
имекю'т вид косых, поднятых вверх шипов, так как построены из 
ТОЛСТТ1ЫХ трабекул неодинаковой длины. Широкое распространение 
имелл род Tryplasma L o n s d . ,  с простыми днищами, без пузырчатой 
ткании!. Он появился здесь в остракодовое время, достиг пышного рас- 
цветта! в крековское, исчезнув к концу нижнего девона.

1 В1 это же время появился более высокоорганизованный, двузон
ный коралл этого семейства, род Pseudotryplasma g e n .  п о v.  На 
молсодых и средних Стадиях онтогенеза он сохраняет все признаки 
родаа Tryplasma, на взрослых — резко отличается от него появлением 
пузьыррчатой ткани. Меняются и днища, края которых опускаются 
внизз, как у Tabulophyllum F . e t  F . Этим признаком, как и строением 
пузьырчатой ткани, он сходен с последним родом, а строением септ— 
с Trryplasma.



Следовательно, этот комплекс ругоз развился из более древ
них силурийских кораллов, закончив свое развитие к концу нижне
девонской эпохи.

С р е д н и й  д е в о н .  С Эйфеля резко .меняется систематический 
состав кораллов ругоз, что, видимо, связано с проявлением антропов- 
ской фазы тельбесского тектогенеза, вызвавшей резкое изменение 
физико-географических условий (Усов, 1935).

В эйфельской фауне сем. Tryplasmidae отсутствует. Меняется 
и состав цистифорных кораллов. Они представлены другими родами 
и семействами с более развитыми септальными конусами, различно 
построенными в осевой и периферической зонах коралла. Так, отно
сящееся сюда подсем. Cystiphyllinae включает в себя род Nardophyl- 
lum W e d . ,  септальные конусы которого состояли из нерасчлененных 
корок. К подсем. Lythophyllinae относится эйфельский род Cystip- 
hylioides C h a p m . ,  у которого септальные конусы в осевой зоне сос
тоят из нерасчлененных корок, а в периферической—из разобщенных 
гребней. Развиваясь в направлении выработки сплощного септального 
аппарата, это семейство в жнветский век дает более высокоорганизо
ванные роды Atelophyllum и Dialythophyllum. Появляется сем. Со 1 - 
umnariidae R о m i п g. ‘), Spongophyllidae D у b . и Endophyllidae S t u m ,  
относящиеся к отряду Columnariida S o s h k .

Первое представлено как однозонным родом Soshkinella I v . ,  
g e n .  n o v . , переходящим и в живетские слои, так и двузонными 
Loylophyllum C h a p m .  и Fasciphyllum S c h l i i t .  Для всех них хара
ктерны радиальные септы, слитые на периферии в ободок.

Эйфельские Spongophyllidae разделились на несколько .морфоло
гических групп. Одну из них составляли формы с редуцирозанны.ми 
на периферии септами, где развивались лонсдалеондные пузыри, 
и простыми днищами (р. Spongophyllum М . Е . et Н .); другую—фор.мы 
с разорванными септами и расщепленными вогнутыми днищами (роды 
Xistriphyllum H i l l ,  Leptoinophyllum We d . ) ;  третью—астреевидные 
формы с редуцированными септами (р. Taimyrophyllum T s c b e r n . ) ;  
четвертую—формы, промежуточные по строению .между Spongophyl
lidae и Bethanyphyllidae (р. Minusslella В и 1 v . ). Все они вымерли 
к концу эйфельского века.

Сем. Eridophyllidae представлено родом Eridophyllum М. Е. et Н., 
иммигрировавшим в сибирское море из америки.)

Из отряда Kodonophyllidae известны сем. Kodonophyllidae W e d .  
и Thamnophyllidae S o s h k .  Из се.м. Kodonophyllidae найден ураль
ский род Zelophyllia S o s h k .  В сем. Thamnophyllidae появился род 
Thamnophyllum Р е п . ,  также являющийся им.мигрантом.

В эйфельском комплексе, наряду с преобладающими по ко.щчеству 
эндемичными видами, присутствует значительное количество и видов— 
— иммигрантов, прищедших сюда из девонских бассейнов Урала, 
Зап. Европы и Сев. Америки.

Новое обновление кораллов, ругоз, совпадающее с проявлением 
тельбесской складчатости, происходит в живетский век. К концу 
эйфельского времени исчезает больщая часть эйфельских родов всех 
выше указанных семейств. Их место в живетском веке занимают 
более высокоорганизованные, как генетически с ними связанные, так 
и иммигранты.

Так, в керлегешское и сафоновское время сем. Lythophyllidae 
развивается по пути дальнейшей консолидации септального аппарата. 
У живетского рода Atelophyllum W e d .  септальные конусы расчленены

') Однозопный род Soshkinella из сем. Columnariidae появился в Зап. Сибири 
в верхнем силуре и достиг расцвета в среднем девоне.



на септальные гребни в средней и периферической части копатла 
образующие псевдопластинчатые септы, разделенные прослоями пузы
рей. На ранних стадиях онтогенеза этот род проходит цистисЬилло- 
идную стадию развития. У керлегешско-сафоновского рода Dialvtho- 
phyllum септальные конусы на взрослых стадиях развития расчленены 
по всей длине и слиты в сплошные псевдопластинчатые септы 1 по 
рядка и прерывистые— 2  порядка.

В се.м. Spongophyllidae эйфельскую группу форм с редуцирован
ными септа.ми и простыми днищами (р. Spongophyllum M E  et Н ) 
сменяют формы со сложно расщепленными днищами рода Neospon- 
gophyllum W e d .  ^

Вместо исчезнувшего в Зап. Сибири в конце Эйфеля рода Leptoi- 
nophyllum W ed  появляется представленный разнообразными мор
фологическими формами род Grypophyllum We d .

В сем. Columnariidae, наряду с исчезнувшим в конце сафонов
ского века однозонным Soshklnella Iv. ,  появляется и более высоко
организованный двузонный род Neocolumnaria S o s h k .

Впервые появляются представители сем. Bethanyphyllidae S t и mm 
которое здесь же разделяется на группы родов с параллельным (род’ 
Bethanyphyllum S t и m m , р. Neostnngophyllum W е d ., р. Temnophyllum 
Wa th. )  и веерообразным расположением септальных трабекут 
(р. Charadophyllum S i m p s . ,  р. Heliophyllum H a l l ) .  Это семейство
продолжает свое развитие в верхнеживетский век и в верхнелевон- скую эпоху. Асоип

Медленно развиваясь, продолжается н род Thamnophvllum Р еп  
исчезнувший в верхнефранскин век.

В живетском комплексе так же, как и в эйфельском, наряду 
с преобладающими эндемичными видами, присутствуют и виды из 
вестные из одновозрастных отложений Урала, Зап. Европы, отчасти 
Сев. Америки и Китая.

В лебедянское время продолжают развиваться сем Bethany- 
phylhdae и Thamnophyllidae. Кроме того, появляются и тут же ис- 
чезают с:ем. Zaphrentidae и (повторно) п/сем. Cystiphyllinae и сем 
Lythopyllldae. Сем. Bethanyphyllidae представлено теми же группами 
родов, что и в сафоновское время, различающимися по строению 
септальных трабекул. В сем. Thamnophyllidae, кроме известного 
с Эйфеля рода Thamnophyllum Реп., появляется род Pachyphyllum 
v ' u  ” ■’ расцвета в нижнефранское время. Сем.
rophm itl^  представлено американским иммигрантом—родом Hete-

Повторное появление цистифорных кораллов иллюстрирует при
мер рекурренции. К концу верхнеживетского века (времени отложе
ния сафоновских и лебедянских слоев) исчезают важнейщие харак
терные среднедевонские семейства кораллов ругоз, таких как Colum- 
narndae, Spongophyllidae, Halliidae, Zaphrentidae и цистифорные 
Cystiphyllinae и Lythophylloidae Одновременно появляются семейства 
достигшие расцвета в верхнем девоне. К ним относятся Thamnophyl- 
R^fb (род Pachyphyllum М. Е . et Н .), Bethanyphyllidae (роды 
Bethanyphyllum S t и m m , Neostringophyllum W ed  .,  Charactophyllum 
S i m p s  Heliophyllum Ha l l )  и Endophyllidae (роды Endophjllum 
M . fc. et H . и Tabulophyllum F .  e t  F .) .

В нижнефранский век верхнедевонской эпохи произошло полное 
обновление кораллов ругоз, частично начавшееся в конце среднего де
вона. Оно, видимо, было обусловлено новым изменением физико-гео
графических условий, вызванным проявлением барзаской фазы тектоге-

16. Ученые записки ТГУ, в. 34



неза (Муромцев, 1956). В связи с широким распространением морских 
тоансгрессий усиливается влияние западноевропейских и уральских 
Г р е й  в  Саяно-Алтайской области развивается фауна обычного
уральско-европейского облика. Phiiiin<!a<;trBPidaeТолько верхнедевонскими являются семейства. Phillipsastraeiaae
(роды Schluteria, Phillipsastraea), Disphyllidae (роды Disphyllum d е
F r o m  Donia S o s h k . , Peneckiella S o s h k  .).

Ш^охнедевонские виды рода Thamnophyllum (из сем. Thamno- 
phyllidL) отличаются от среднедевонских более сложными днищам^.. 
Появившийся в живетский век род Pachyphyllum М . Е . e t  Н 
испытал кратковременный расцвет в нижнефранскии. В нижнефран 
« и Г о т л о ^ н и я х  окраин Кузбасса были развиты две группы видов 
S o ro  рода различающиеся по особенностям строения септ. У первой 
группь? (вид^Р. intermedium IV .) септы развивались лишь в зоне днищ 
и^^подковообразных пузырей. Они терялись в цененхнмнои ткани не 
соетиняясь с септами соседних кораллитов. У второй 
Р. ibergensis и Р. devoniensis) длинные септы соединялись с септами

^°^^Ceмeйcтвo^PhШipsastraeidae через верхнеживетский род Neoco- 
lumnaria S o s h k .  связано с сем. Columnariidae.

Развитие первого шло в направлении усиления веерообразного 
пасхоадения Септальных трабекул, увеличения ширины пузырчатой 
СССы Т  изменения строения чашки. Так, у более примитивного 
нижнефранского рода &hluteria W e d .  септальные трабекулы слабо 
веерообразные, чашка бокаловидная, без отворота краев. 
лен^оод^ветвисто-и массивноколониальными формами. ^  Р; ^

слабоГкаринации септ близок нижнефранский вид Phillipsastraea 
sedgwicki М. Е . е t Н .,  отличающийся строением чашки с широким

°""°Г вТ р х Т м % ево н е  Кузбасса выделяется несколько групп видов 
рода Phillipsastraea, различающихся по особенностям строения септ

‘"”п“ СруппТ”Сидов ^ х о р о ш о  развитой стенкой^и ^
„„розаийыый

Гчяпубинских нижневассинских, фаленовых) слоях,
'  '^2 ) rpynni видов с каринированныш, и сложно
пеоиферическими концами септ и толстой стенкой iPh. lazutkim) 
характера для фации биогермных известняков (зарубинскне слои) 
и 'Сород, образовавшихся в условиях большой подвижности воды

(„ижиевассинскиеНГв ^ „ар„„„роваииыми септами и резкими
стенками^ (Ph. pentagona G o l d ! . ,  Ph. micrommata F r e e h ,

limitata  ̂ сильно каринированными септами и частично редуци-
пованной эпитекой (Ph. astraeiforme Iv .) . Обе эти группы характерны 
?тя верхнефранского подъяруса (глубокинские и монстровые слои). 
Э т о  ceSc?B O  представлено" как эндемичными, так и западноевро-

пейскими появилось в Зап. Сибири в нижнефран
ский век Имея общую черту—короткосептные ранние 
генеза оно разделилось на группы родов с параллельным (род 
ОИрГу’и и т) и веерообразным расположением септальных трабекул 
(роды Peneckiella S o s h k .  и Donia S o s h k . ) .
------- возможно, что расщепление периферических концов являлось при
способлением. усиливающим прочность прикрепления септ к стенке. •



Род Disphyllum, появившись с конца нижнего девона в Зап. 
Европе и с верхов среднего на Урале, в Кузбассе известен лишь из 
нижнефранских отложений. Это были ветвистоколониальные формы 
с. параллельным расположением септальных трабекул, слабо выпук
лыми и слабо расщепленными днишами.

Развитие рода Peneckiella So s hk . ,  отличающегося от других ро
дов семейства слабо веерообразным расположением септальных трабе
кул, шло в направлении усиления веерообразного расхождения по
следних.

Для более древних Peneckiella характерны слабое веерообразное 
расхождение септальных трабекул, простые или слабо каринирован- 
ные септы, для более молодых — усиление этих признаков.

Род Donia отличался от остальных Disphyllidae сильным веерооб
разным расхождением септальных трабекул, расщеплением перифери
ческих концов септ и чащкой с широким отворотом краев Его раз
витие не прослежено.

Более древней является группа с параллельным расположением сеп
тальных трабекул.

В сем. Bethanyphyllidae продолжается развитие двух, ранее указан
ных групп родов, появившихся в конце среднего девона и различаю
щихся по расположению септальных трабекул.

Сем. Endophyllidae, появивщееся в среднем девоне, достигает рас- 
|^в^^^® ®^Р^*^®Д£вонскую эпоху. Колониальные формы (род Endophyl- 
lum et Н.) были характерны для мелководных отложений. Оди
ночные TaBulophyllum F. et F. — для более глубоководных. Их развитие 
ш , 1 0  в направлении усложнения днищ.

Из двузонного рода Endophyllum, поданным Т.А. Добролюбовой 
(уст 1юе сообщение), в турнейское время возник трехзонный коралл- 
род Stelechophyllum To l m.

К фаменскому веку исчезают почти все франские семейства и ро
ды кораллов. ругоз, в связи с резким изменением условий существо
вания (обмелением и изменением солености бассейнов).

Фациальная приуроченность девонских кораллов 
В течение ряда лет автором детально изучались разрезы девона 

Кузбасса, особенно верхнего и среднего, со стороны фациальных из
менений осадков характера захоронения фауны и морфологического 
строения кораллов. Все это позволило сделать некоторые выводы об 
изменении состава и морфологических особенностей строения ругоз в 
связи с изменениями фаций, а именно;

1. Девонские ругозы Кузбасса и Алтая приурочены исключитель
но к нормально морским отложениям и неизвестны из лагунно-конти
нентальных.

2 . Основными обстановками обитания кораллов являлись прибреж
ная зона моря или литораль (глубина О—40м), сублитораль или не- 
ритовое мелководье (глубины 40—60 ж) и область открытого мелкого 
Го(?^ 2 0 (?^f)^ глубоководные участки неритовой области с глубиной до

3. Важнейшими условиями для развития ругоз, кроме обилия пи
щи (главного условия), были: нормальная соленость бассейна, глу-

ина, чистота, подвижность и аэрация воды. Первая определялась сос
тавом сопутствующей фауны, последние—характером отлагаемых осад
ков и особенностей напластования слоев.

4. Наиболее разнообразными морфологически и богатыми по количест
ву были кораллы, связанные с фациями органогенных известняков—■ 

детритусовых, биогермных и слоистых 
1 6 *.



5. Более однообразны кораллы терригенных фаций.
6 . Основными приспособлениями кораллов к существованию в раз

ных условиях являлись; изменение формы колоний и одиночных форм, 
большее или меньшее развитие эпитеки и других прикрепительных 
образований, утолщение или утончение стенок и септ, придающее 
большую прочность или облегчающее скелет, изменение формы чаш
ки при постоянстве формы роста. Все эти морфологические изменения 
не нарушали общего плана строения родов и видов и не могут слу
жить видовыми или, тем более, родовыми признаками.

7. Форма роста, остающаяся постоянной у кораллов разных фа
ций, может служить важным таксономическим признаком, достаточ
ным для выделения родов и подродов.

В п р и б р е ж н о - м о р с к и х  о т л о ж е н и я х  (фация переслаи
вания мелководных терригенных осадков и известняков) главное раз
витие имели колониальные ругозы, строившие призматически мас
сивные или полумассивные колонии. Так, у видов Phlllipsastraea sedg- 
wicki М. Е. etH . и Hexagonaria sibirica sp.n (вассинские слои у д. Симоново 
на р. Томи) колонии из песчано-детритусовых известняков имели 
полусферическую, приплюснуто-колпачковидную и пластинчато - ле
пешковидную форму, прекрасно приспособленную к жизни в волно
прибойной полосе. На это же указывают и другие особенности мор
фологии ругоз. Найденные в прижизненном положении полусферичес
кие колонии Donia bulvankerae S о s h к. прикреплялись к галькам мощ
ной базальной эпитекой. Септы первого из названных видов толстые, 
у остальных—с расщепленными периферическими концами; стенки тол
стые; чашки глубокие, часто с чашечным валиком.

Одиночные и ветвисто-колониальные формы отсутствовали.
Найденные в прибрежно-морских мелкозернистых глинистых из

вестняках (с содержанием нерастворимого остатка до 25®, о) крековских 
слоев (р.М. Мостовая, ЮЗ Кузбасс) редкие одиночные Tryplasma alta- 
ica ( Dyb)  отличались рогообразно изогнутой формой, мощной эпите
кой с сильными прикрепительными образованиями и септами, слитыми 
на периферии в толстый ободок, упрочняющий стенку.

В з о н е  н е р и т о в о г о  м е л к о в о д ь я ,  представленной разнооб
разными терригенными и карбонатными фациями, в зависимости от 
последних менялись состав ругоз и формы колоний, роста, морфоло
гические особенности строения.

Так, к фациям п е с ч а н и с т ы х  известняков вассинских слоев (у 
с. Яя-Петропавловского на р. Яя) приурочены те же призматически мас
сивные Ph. sedgwicki М. Е. et Н. и Н. bulvankerae S o s c h k . ,  но стро
ившие колонии только п о л у с ф е р и ч е с к о й  фор.мы, с м е н е е  т о л 
с т ы м и  с т е н к а м и  и с е п т а м и ,  чем у экземпляров из прибрежной 
зоны.

В б о л е е  г л и н и с т ы х  породах колонии первого из названных 
видов давали банки, лежащие в ряд почти сплошным слоем, хорошо 
выдерживающимся по простиранию на десятки метров. Вместе 
ми обитали более редкие ветвистоколониальные формы рода Disphyl- 
lum и одиночные Tabulophyllum.

В глинистых известняках крековских слоев часты крупные оди 
ночные Tryplasma altaica (D yb .) и небольшие одиночные Т. hercynica 
( P e e tz ) .  Как приспособление к подвижной воде они имели толстые 
септы, слитые в ободок, утолшающий стенку.

Аналогичные морфологические особенности строения септ имели 
и найденные в песчанистых и глинистых известняках кораллы сала- 
иркинских (видыSpongophyllum halisitoide E th  ., Fasciphyllum masslyum 
В u 1V., Loyolophyllum breviseptatum В u 1 v.) и ма.монтовских слоев (ви



ды Xistriphyllum sibiricum (B u lv .) , X. devonicum (B u lv .), Soshkinella 
vulgaris ( S o s h k . )  и др.).

К и з в е с т к о в и с т ы м  а л е в р о л и т а м  (вассинские слои у с. Яя- 
Петропавловского; изылинские слои у с. Вассино) приурочены т о л ь 
ко  в е т в и с т о к о л о н и а л ь н ы е  формы видов Disphyllum pashiense 
( Sos hk . ) .  D. caespitosum (S o sh k .) , D. lazutkini (B u lv .), крупные 
стелющиеся колонии которых являются породообразующими, давая про
слои и линзы коралловых известняков. Колонии этих видов состоят 
из тесно сближенных субцилиндрических кораллитов, иногда с мощной 
эпитекой.

С прослоями и линзами и з в е с т н я к о в ,  залегающими среди из- 
вестковистых алевролитов связаны р а з н о о б р а з н ы е  одиночные, 
ветвистоколониальные и массивные р у г о з ы .

О диночны еTabulophyllum macconnelli (W h ith .) ,T . gorskii (B u lv .), 
T. longiseptatum Bul v . ,  T. allophyllum sp. n., T. latitabulatum Iv . 
обычно здесь рогообразно изогнуты, с резкой эпитекой, иногда разру
шенной, часто с очень толстыми септами (Т. allophyllum sp. п.). Вет
вистоколониальные формы видов Disphyllum pashiense ( Sos hk . )  и
D. caespitosum ( S o s h k . )  не образуют крупных колоний.

Призматически массивные Ph. sedgwicki М. Е. et Н. и астреевид- 
ные Pachyphyllum ibergense R o e m .  и Р. devoniense М.Е. et Н. об
разуют небольшие колонии полусферической формы.

В о т л 0 ^  е н и я х  о б л а с т и  о т к р ы т о г о  м е л к о г о  м о р я  ру
гозы связаны, главным образом, с органогенными фациями детриту- 
совых, биогермных и слоистых известняков, чистых или глинистых.

В д е т р и т у с о в ы х  к р и н о и д н о - к о р а л л о в ы х  и з в е с т н я к а х  
(глубокинские слои у с. Соломино на рч. Б. Стрельне и на р. Томи 
ниже с. Подъяково) найдены главным образом призматически массив
ные крупные колонии пластинчато-лентовидной формы видов Phillip- 
sasraea pentagona Go l d f . ,  Ph. micrommata R о em ., Ph. mlcrastraea 
P e n . ,  Peneckiella darwini F r e e h ,  P. tabulata (Bulv. )  и Endophyllum 
abditum M. E. et H. Bee эти кораллы характеризуются толстыми стен
ками и более или .менее толстыми септами.

Кроме того, были встречены редкие ветвистоколониальные фор
мы родов Peneckiella (виды Р. belskayae sp. п., Р. elegans sp. п.) и 
редкие одиночные Tabulophyllum sp., Charactophyllum simplex sp. n. Эти 
ругозы имели более или менее толстые септы, утолщенные на перифе
рии до слияния в ободок, мощную эпитеку. Кораллы б и о г е р м н ы х  
известняков на р. Томи описаны нами ранее (ДАН 1955, т. 100, № 3). 
Найденные в них ругозы представлены почти исклкэчительно призма
тически массивными крупными колониями Ph. sedgwicki и Ph. lazut
kini полусферической формы, часто обрастающими колониями строма- 
топороидей.

Биогермные известняки салаиркинских и шандинских слоев почти 
нацело сложены крупными призматическимассивными колониями ви
дов Spongophyllum halisitoides Et he r . ,  Fasciphyllum massivum Bu l v . ,  
Xistriphyllum sibiricum ( Bu l v . ) ,  X. devonicum ( Bul v. ) .

Менее распространены небольшие ветвистые колонии Fasciphyllum 
salairicum Iv. ,  Soshkinella vulgaris S o s h k . ,  Thamnophyllum rzons» 
nickajae Bul v .  и одиночные Zelophyllia salairica Iv.

C o с л о и с т ы м и  чистыми и глинистыми и 3 в e c T H я к a M и с в я -  
з а н ы р а з н о о б р а з н ы е  к о л о н и а л ь н ы е  и о д и н о ч н ы е  к о 
р а л л ы .

Среди колониальных фор.м найдены некрупные, призматически мас
сивные колонии Ph. sedgwicki М.Е. et Н., Ph. lazutkini Bul v . ,  Ph.



lateseptata Iv. ,  Ph. zarubinskiensis Iv. ;  астреевидные Pachyphyllum 
devoniense M .E . et H., P. iberg'ense Roe m. ,  P. intermedium 1 v.

Распространены и ветвистоколониальные виды родов Disphyllum, 
Peneckiella, Disphyllum и одиночные Tabulophyllum,Solominella, Na- 
livkinella и цистифорные кораллы.
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Е . М . Н Е П Р Я Х И Н

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫЕ ПОЧВЫ ЮГА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Дерново-подзолистые почвы, как и серые лесные оподзоленные поч
вы, имеют большое распространение в южных районах Томской облети. 
Эти почвы широко развиты в Бакчарском районе, на междуречье Оби и 
Томи (Томский район), Оби и Чулыма (северная часть Туганского и 
Асиновского районов), а также Ян и Чулыма в пределах Зырянского 
района.

Несмотря на широкое распространешш их в этих районах, они по 
сравнению с типом серых лесных почв до сего времени со стороны хими
ческих и агропроизводственных свойств почти совершенно не изучены.

В работе имеется в виду, на основании собственных, хотя и недоста
точно полных данных, охарактеризовать основные химические и отчасти 
агропроизводственные свойства этих почв.

Дерново-подзолистые почвы развиваются под покровом сосновых и 
смешанных хвойно-лиственных лесов, а также встречаются под вто
ричными березово-осиновыми лесами, развившимися на месте когда-то 
существовавших хвойных лесов.

Дерново-подзолистые почвы, распространенные в южных районах 
области, по степени выраженности подзолистого процесса могут быть 
подразделены на слабо-, средне- и сильноподзолистые почвы, а по сте
пени развития дернового процесса, если придерживаться классификации
С. П. Яркова (1942), среди этих почв в описываемых районах чаще 
встречаются среднедерновые среднеподзолистые почвы (с дерновым гори
зонтом от 1 0  до 2 0  см), слабодерновые средне- и сильноподзолистые поч
вы (с дерновым горизонтом до 1 0  см), реже — глубокодерновые слабо- и 
среднеподзолистые почвы (с дерновым горизонтом более 2 0  см).

Все эти подтипы и виды дерново-подзолистых почв представляют 
собой последовательные фазы развития подзолообразовательного про
цесса.

По механическому составу дерново-подзолистые почвы южных 
районов Томской области разнообразны в связи с разнообразием мате
ринских пород, на которых они образуются. Наряду с дерново-подзоли
стыми почвами тяжелого механического состава, щироко развиты также 
легкосуглинистые, супесчаные и песчаные дерново-подзолистые почвы, 
приуроченные главным образом к третьим террасам Оби, Томи, Чулыма, 
Яи и другим более мелким рекам, рыхлые отложения которых представ
лены преимущественно породами легко механического состава, что и ска
залось на характере почвенного покрова, развитого в пределах этих 
террас.

Важнейщим внещним признаком дерново-слабоподзолистых почв 
является наличие ниже дернового (гумусового) горизонта А| белесова
тых оподзоленных пятен, имеющих неясные, расплывчатые очертания. Эта 
белесоватые (оподзоленные) пятна иногда проникают по трещинам и



ходам корней в нижележащий иллювиальный горизонт, который, как 
и у светло-серых лесных почв, хорошо выражен и дифференцирован на 
подгоризонты Bi и Вг.

У дерново-среднеподзолистых почв уже имеется сплошной подзоли
стый горизонт, но его мощность еще меньше мощности горизонта Аь

На границе с иллювиальной зоной подзолистый горизонт образует 
белесоватые языки и потеки (переходный слой Аг Bi). Иллювиальный 
горизонт у них выражен ясно и подразделяется обычно на подгоризонты 
B i и  В г .  Подгоризонт В ]  характеризуется ореховатой структурой с беле
соватой мучнистой присыпкой по граням структурных отдельностей. 
Подгоризонт Вг имеет крупную, плотную ореховато'-призмовидную или 
призмовидную структуру, грани которой покрыты тонкой глянцевидной 
коркой.

у  дерново-сильноподзолистых почв подзолистый горизонт Аг превос
ходит дерновый (гумусовый) горизонт Аь Переходный горизонт АгВ1 
также больше по мощности, чем у дерново-среднеподзолистых почв, и 
в нем много белесых языков и пятен. Иллювиальный горизонт обладает 
наибольшей во всем профиле плотностью, имеет бурый или коричневато
бурый цвет. При глинистом и суглинистом механическом составе имеет 
многогранную ореховатую структуру, которая книзу крупнеет и переходит 
в празматическую.

В профиле дерново-подзолистых почв глинистого и суглинистого ме
ханического состава встречаются ортштейновые образования в виде же
лезистых округлых конкреций и тонких корочек.

Отмеченные выше .морфологические признаки хорошо выражены 
у дерново-подзолистых почв глинистого и суглинистого механического 
состава.

У супесчаных и песчаных дерново-подзолистых почв эти признаки 
менее выражены. В иллювиальном горизонте В этих почв появляются 
ржаво-коричневые прожилки или охристо-железистые прослойки, кото
рые были названы в свое время Г. Н. Высоцким псевдофибрами и опре
делены, как имеющие ортштейновый характер. Образования такого рода, 
по мнению М. М. Филатова (1945), тесно связаны с передвижением в пес
чанистой почвенной толще железистых коллоидных растворов, которые, 
как показали опыты и наблюдения этого автора (1922), фильтруясь че
рез почвенную толщу, задерживаются в более тонкозернистых песчаных 
слоях и со временем, теряя воду, выпадают в форме геля, образуя псев
дофибры или ортзанды.

Для характеристики морфологического строения дерново-сильнопод
золистых почв приведем описание разреза № 80, заложенного в цент
ральной части междуречья Томи и Чулыма, близ села Двухречье, на вы
равненном участке, занятом березово-осиновым лесом с примесью хвой
ных пород.

Ао—о—4 см. Лесная подстилка, состоящая из отмерших остатков древесной и 
травянистой растительности.

А] 4 11 см. Легкоглинистый. Структура зерннсто-пороховидная, светло-серой
окраски. Неплотно сложенный, пронизанный корнями травянистой 
растительности. I раница с горизонтом А  ̂по окраске и сложению ясная.

А гИ 23 см. Легкоглиннстый, серо-белесой окраски, плитчатой структуры. Пори
стый. Местами встречаются .мелкие темные пятнышки от полутор
ных окислов. Переход в горизонт А,В, постепенный.

А2В]23— 17 с.и. Легкоглинистый. Белесо-бурый, неравномерно окрашенный. .Ме
стами те.мно-бурый, места.ми белесо-бурый от обилия присыпки кре
мнезема. Уплотнен. Структура ореховато-комковатая. Граница с 
горизонтом Bj постепенная.

1̂1 47—80 см. Легкоглннистый. Коричневато-бурый с белесым налето.м. Структура 
ореховатая. По граням структурных отдельностей темно-бурый по
лив, а на срезе видны мелкие пятна полуторных окислов. Плотный. 
Слабо увлажнен. Переход постепенный.



Во 80—115 см. Легкоглинистый. Желтовато-бурый с редкими красновато-ржа
выми пятнами. Призмовидно-ореховатая структура. По граням тем
но-бурый полив и кое-где кремнеземистая присыпка. Менее плот
ный, чем горизонт В;. Переход в горизонт СВ постепенный.

СВ 115—160 см. Легкоглинистый, комковато-призмовидной структуры, желто
бурой окраски. Увлажнён. Переход в следующий горизонт посте
пенный.

С ниже 160 см. Легкая лессовидная глина светло-бурого цвета.
Вскипание от НС1 на глубине 195 см не обнаружено.

Отличительной особенностью дерново-подзолистых почв супесчаного 
механического состава, развитых, например, па междуречье Оби и Томи, 
ярляется близкое залегание к поверхности песчаной свиты. Песчаный 
слой с некоторым содержанием суглинка в поверхностных горизонтах 
почвы образует рыхлую массу супесчаного механического состава, ко
торая и подвергается дальнейшим процессам дифференциации в резуль
тате почвообразования. С глубиной возрастает опесчаненность механи
ческого состава и соответственно снижается доля глинистой фракции. 
На некоторой (непостоянной) глубине горизонт песка подстилается слоем 
бурой глины, которая служит водоупорным горизонтом.

Строение дерновых слабоподзолистых супесчаных почв характери
зуется следующими особенностями: горизонт Ai серой или светло-серой 
окраски супесчаного механического состава с незначительной задерно- 
ваиностью; горизонт Аг отличается серовато-белесой окраской; иллюви
альный горизонт имеет несколько тяжелее механический состав, чем вы
шележащие горизонты, за счет вмывания в него мелкоземистой фракции, 
буровато-серой или бурой окраски с темными гумусовыми и белесыми 
кремнеземистыми пятнами.

Морфологическое строение этих почв можно охарактеризовать описа
нием ра.зреза М> 19. Разрез заложен в крайней западной части водоразде
ла Оби и Томи, близ села Тахтамышево, под покровом соснового леса.

Ai о—21 см. Супесчаный, серого цвета, рыхлого сложения.Бесструктурный. Пе
реход в горизонт Aj постепенный.

.̂ 2 21—41 см. Супесчаный, серопато-белесый, плитчатого сложения. Переход в 
А;В] постепенный.

AjBi 41—50 см. Супесчаный, неравномерной буровато-серой окраски с хорошо 
заметной присыпкой кремнезема. Переход в горизонт В постепенный.

В 50—86 см. По механическому составу несколько тяжелее предыдущих горизон
тов. Окраска буровато-серая. Слабо уплотнен. В горизонте заметны 
выделения полуторных окислов в виде пятнышек. Переход посте
пенный.

ВС 86—128 с.ч. Супесчаный. Окраска буровато-желтая с ржавыми расплывчатыми 
пятнами. Бесструктурный. Переход в горизонт С постепенный.

С ниже 128 см. Супесь серовато-желтого цвета.

Дерново-подзолистые песчаные почвы встречаются в тех же услови
ях рельефа, что и дерново-подзолистые супесчаные почвы, и отличаются 
от них большей опесчаненностыо, меньшей задернованностью, меньшей 
мощностью гумусового горизонта и гумусностью.

В Западной Сибири, в том числе и в Томской области и ее южных 
районах, встречаются, кроме описанных дерново-подзолистых почв, дер
ново-подзолистые почвы со вторым гумусовым горизонтом.

Дерново-подзолистые почвы со вторым гумусовым горизонтом, кото
рый залегает на различной глубине (15—35 см) и имеет различную мощ
ность (10—25 см), описаны в Западной Сибири и Томской области мно
гими исследователями — А. Я- Гордягиным (1901), М. Ф. Колоколовым 
(1910), А. В. Отрыганьевым (1910), В. П. Смирновым (1912), Д. А. Дра- 

ницыным (1914, 1915), Н. И. Кузнецовым (1915), И. И. Смирновым 
(1928), В. И. Барановым (1928), К. П. Горшениным (1929, 1931),
Б. Ф. Петровым (1937), К. А. Кузнецовым (1948, 1951) и другими.
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•

М еханический  состав  дерново-слабо (11, 35, 17, 19)-,

OQ
,

\0
п0)О. Горизонт

® CD 
(D
S ffi Положение разрезов Культурное Гигроско

пическая
«ЧО.

состояние вода (в Н)

Q.

Ап 0 -1 0 Междуречье 2,86
Аг 2 5 -3 5 Чулыма и н 2,65

и в. 6 0 -7 0 Б-Юксы. Близ с. Кру- 5 * 3,30
СВ 135-145 тогорска S’ " 2,42
с 140-200 —_г^  СО 2,89

35
А.
Аг
в.
с

3 -1 1
15-20
5 0 -6 0

140-150

Междуречье Томи 
и Чулыма. Близ 
с. Александровское

X
Xе;V

3,50
3,20
3,90
3,05

Ai 0 -1 0 Междуречье Б-Кир- 2,20
А. 10 -20 гизки и У шайки 1,54

17 А,В, 3 0 -4 0 X 1,73
Bi 6 0 -7 0 1,95
С 130-140 5 1,57

Ai 0 -1 0 Западный край водо- 1,20
19 Ао 3 0 -4 0 раздела Томи и Оби. 1,00

В, 7 2 -8 2 Близ с. Тахтамышево <и 1,20
С 130-140 0 ,9

А, 0 - 5 Междуречье Чулыма 2,32
Ai Aj 10-15 и Чети, между сс. Чер- 2,05 .
An 2 0 -3 5 даты и Иловка 2,01

38 Ao'Bi 42 -4 7 РО 2,30
Bi 5 8 -6 3 XX 3,31
Bo 98-103 <и 3,24
BC 120-128 rJ 3,09

A, 3 - 1 3 Междуречье Томи и 2,90
A n 18-28 Чулыма. Близ с. Нау- 2,60

50 AoB, 3 5 -4 5 мовка 2,80
B, 6 0 -7 0 в? 3,40
C 140-150 2,72

An 0 - 5 Междуречье Чети и 1,91
A n 15—20 Кии. Близ с. Чарочка 1,52

1 2 5 -3 0 2,00
B, 5 0 -5 5 X 2,65
B, 86-91 3«3 2.85

с

Ai 4 -1 1 Центральная часть 3,30
A, 12—22 междуречье Томи и 3,07

A2 3 5 -4 5 Чулыма. Близ с. Двух- 3,12
80 B. 6 0 -7 0 речье X 3,75

Bo 90-100 г* 3,80
CB 140-150 5 3,50
c 170-180 3,15

An 4 - 1 0 Тоже. Между ст. Ту- 3,40
An 10 -2 0 ган и д. Ущерб 3,25

85 2 0 -3 0 X 3,10
Bi 6 0 -7 0 3 4,21
c 145—155 с 3,17



Т а б л и ц а  1

С р е д н е  (38, 50, 1)- и сильноподзоли сты х (80 —85) почв

Содержание фракции (в Н)

S о"
к V
Z я
М 5
в- г

•т-'5 о
2 9 аЛ
Е а
58
е  с

песок П Ы Л Ь

крупная
П Ы Л Ь  средняя 

и тонкая И Л

1 -0 ,2 5 0,25—0,05 0,05-0,01 0 ,0 1 -
- 0 ,0 0 5

0 ,0 0 5 -
-0 ,0 0 1 <0,001

3,88 20,62 27,18 15,10 14,10 19,12 48,32 51,68
4,92 23,97 25,03 14,64 13,42 18,02 46,08 53,92
6,75 21,17 22,45 10,85 16,10 22,68 49,63 50,37
4,37 22,63 23,08 13,90 15,66 20,36 49,92 50,08
1,21 23,71 25,20 14,34 ,14,54 21,00 49,88 50,12

1,99 22,54 26,42 14,55 14,22 20,28 49,05 50,59
1,29 23,14 27,18 14,28 14,31 19,80 48,87 51,13
0,42 24,22 23,16 16,12 13,83 22,25 52,20 47,80
0,12 21,12 27,20 16,51 13,91 21,14 51,56 48,44

21,40 23,80 25,80 _ __ ___ 29,00 71,00
21,60 27,20 25,40 — — — 25,80 74,20
23,30 19,60 24,20 ___ — 27,40 72,60
24,00 17,50 29,90 ___ _ — 28,60 71,40
22,00 19,20 34,10 — — — 24,70 75,30

21,00 50,30 15,20 13,50 86,50
31,50 41,60 14,50 _ _ — 12,40 87,60
33,60 41,40 10,50 _ ___ — 14,50 85,50
36,20 44,70 8,40 — — — 10,70 89,30

2,22 18,03 18,87 19,00 19,50 22,38 60,88 39,12
3,35 19,60 20,00 18,36 18,31 20,38 57,05 42,95
3,95 20,10 19,00 17,68 17,87 19,40 56,95 43,05
2,62 16,29 21,96 20,00 18,66 20,47 59,13 40,87
3,51 20,20 16,00 16,92 19,22 24,15 60,29 39,71
2,51 25,44 18,07 15,70 15,51 22,79 53,98 46,02
1,91 23,77 20,10 17,00 17,15 20,07 54,22 45,78

3,80 20,37 24,42 16,62 15,40 19,39 51,41 48,59
5,23 22,41 22,43 15,35 16,40 18,18 49,93 50,07
2,14 20,60 19,60 15,55 20,11 22,00 55,66 44,34
0,72 21,21 21,52 11,44 18,60 25,51 56,55 43,45
0,84 21,02 23,20 14,50 17,44 23,40 54,94 45,06

0,72 33,87 20,00 13,88 15,71 15,82 44,41 54,59
0,83 26,64 33,00 15,21 10,46 13,86 39,53 60,47
0,41 22,65 33,00 14,94 13,82 15,18 44,94 56, Об
0,51 20,75 30,81 20,00 12,41 17,14 57,93 52,07
0,57 23,88 26,12 21,10 10,28 18,05 49,43 ,50,57

2,39 22,63 22,92 12,13 19,87 20,06 52,06 47,94
1,90 22,83 24,85 12,20 18,80 19,40 50,45 49,55
1,71 23,35 22,51 12,22 18,87 21,34 52,43 47,57
1,34 20,40 19,46 14,50 19,40 24,90 56,80 43,20
1,46 19,00 21,42 15,26 19,26 23,60 58,12 41,88
1,52 22,40 18,48 13,80 22,30 21,50 57,60 42,40
1,21 22,30 21,30 16,50 17,20 22,70 55,19 44,81

10,40 20,32 19,65 15,62 12,44 21,57 49,63 50,37
9,20 21,35 18,66 14,82 15,24 20,68 50,79 49,21
5,12 23,60 22,48 14,56 14,89 19,35 48,80 51.20
3,18 24,30 17,40 17,30 14,42 23,40 55,12 44,88
2,97 26,00 20,08 15,90 16,53 18,52 50,95 49,05



М а к р о с тр у к т у р н ы й  со став  дерново-слабо (11 ,35 )-,

№
разрезов Горизонт

Глубина 
образцов 

в см
Вид

анализа

Структурно-агрегатный

> 7  мм 7 - 5 5 - 3 3 - 1

и

Ап
1 Структ.

0 -1 0
1 Агрегат.

2,6 3 - 2 4 ,4
4 ,3

24,6
16,5

Аг 2 5 -3 5
Структ.
Агрегат.

42,6
2,5

4 ,5
2,9

7,2
3 ,9

25,0
8,2

35

А, 3 - 1
Структ.
Агрегат.

35,5
1,9

6,1
6,8

9.5
6 .6

19.0
14.0

Аз 15-20
Структ.
Агрегат.

20,5
2,1

22,0
4 ,2

26,3
5,3

18,2
8,2

1

Ап 0 - 5
Структ.
Агрегат.

18 5 11,7
2,7

25,8
5 ,3

20,6
11,8

Аг 15-20
Структ.
Агрегат.

7,5 20,5
3,4

24,3
4,6

18,1
8,4

38

Ai 0 - 5
Структ.
Агрегат.

4,4 5,6
1,4

22,4
10,2

27,6
15,1

Аз 2 0 -3 5
Структ.
Агрегат.

2,6 7,4 1 15,5
1,0 1 5,1

1

11,8
.1,4

50
Ai 3 -1 3

Структ.
Агрегат.

15,4 25,0 . 24,5 
5,1 ’ 6,4

27.3
12.4

А , 18-28
Структ.
Агрегат.

6,3 8,1 i 27,0 
— 1 6,2

17,1
12,6

85
Ап 1 4 -1 0

Структ. 1 — 
Агрегат. 1 —

7,7 17.9
5 .9

17,0
.0.3

Ап 10-20
Структ.
Агрегат. _

10,7 15,5
4 ,5

31,5
9 ,2

80
А, 4 -1 1

Структ.
Агрегат.

13,4 22,0
2,4

21,4
8,3

8,3
8.2

Аз 12-22 Структ.
Агрегат.

20,2 23,1
3,0

19,0
3,4

12,0
9,2



Т а б л и ц а  2

средне (1 ,38,50)- и сильноподзоли сты х  (85, 80) почв

состав фракции (в
Агрегатный состав 

(в И)
фракции

Отношение 
< 0 ,2 5  м м  

> 1  м м
1 - 0 ,5 0 ,5 -0 2 5 < 0 .2 5 > 0 ,2 5 > 1  м м 1—0,25 < 0 ,2 5

35,8 17,2 12,2 88,8 — — — —

8,0 9.4 61,8 38,2 20,8 17,4 61,8 3.0

7,4 3.5 9 .8 90,2 — — — —

9,2 6,9 66,4 33,6 17,5 16,1 66,4 3,7

-

7,1 10,6 12,2 88,8 — — — —

8,0 8,0 56,7 43,3 29,3 14,0 56,7 1.9

4 ,3 4,3 4 .4 95,6 — — — —

7,8 12,3 60,1 39,9 19,8 20,1 60,1 3.0

6,7 12,3 10,4 89,6 — — — —

6,4 9,3 64,5 35,5 19,8 15,7 64,5 3,2

9,2 7,0 13,4 86,6 — — — —

6,1 8.1 69,4 30,6 16,4 14,2 69,4 4,1

11,3 21,3 7.4 92,6 — — — —

8,4 11,4 53,5 46,5 26,7 19,8 53,5 2.0

15,0 18,1 9.6 90,4 — — _ —

8,3 12,4 61,8 38,2 17,5 20,7 61,8 4,0

2,4 3,0 2 ,4 97,6 _ — — —

5,3 10,1 60,7 39,3 23,9 15,4 60,7 2,5

5,7 9.6 6,2 93,8 — — —

8,3 9,0 63,9 36,1 18,8 17,3 63,9 3,4

6,2 12,9 18,3 81,7 — — — —

8,2 4,2 71,4 28,6 16,2 12.4 71,4 4.4

7.4 15,7 19,2 80,8 — — — —

9,0 4,1 73,2 26,8 13,7 13,1 73,2 5,3

11,3 11,4 12,2 87,8 — — — —

6.0 11.1 64,0 36,0 18,9 17,1 64,0 3,4

13,5 4.5 7.7 92,3 — — —

8,4 7,3 68,7 31,3 15,6 15,7 . 68,7 4,4



Нет необходимости подробно останавливаться на содержании всех 
этих работ, но отметим, что по вопросу о происхождении второго гумусо
вого горизонта до сего времени нет единого взгляда.

Так, М. Ф. Колоколов (1910), В. П. Смирнов (1912), Р. С. Ильин 
(1927), К. П. Горшенин (1929, 1931) и другие считают этот горизонт 
реликтовым, возникшим в результате оподзоливания черноземно-степных 
почв под влиянием наступления леса на степь. Д. А. Драницын (1914, 
1915), Н. И. Кузнецов (1915), К. Д. Глинка (1923), Б. П. Петров (1937) 
и другие считают, что второй гумусовый горизонт является реликтом 
займищных темноцветных почв (Драницын), луговых почв (Кузнецов, 
Петров), лугово-болотных почв (Глинка). К. А. Кузнецов (1948, 1951), 
на основании своих исследований, пришел к выводу, что второй гумусо
вый горизонт подзолистых почв Нарыма «представляет собою современ
ное, а не реликтовое образование».

По нашему мнению, второй гумусовый горизонт может быть как 
реликтовым, так и современным образованием.

Из данных (табл. 1) видно, что исследованные почвы по механичес
кому составу относятся к тяжелым песчано-пылеватым суглинкам и лег
ким песчано-пылеватым и иловато-пылеватым глинам. Механический сос
тав почвы р. 17 легкосуглинистый, а почвы р. 19 — супесчаный.

Содержание илистых частиц ( <  0,001) колеблется от 14 до 25%, 
при этом в распределении этих частиц по профилю характеризуемых 
почв обнаруживается значительное уменьшение их в элювиальных гори
зонтах и увеличение в нижележащих, иллювиальных горизонтах, что со
гласуется с генезисом этих почв и их морфологией. Содержание «физи
ческой глины» тоже несколько уменьщается в элювиальных горизонтах 
и увеличивается в иллювиальных. Количество же «физического песка», 
наоборот, увеличивается в верхних горизонтах и уменьшается в нижних. 
Что касается содержания песчаной фракции 0 0 ,0 5 ) ,  то ее количество 
достигает 20—25 и даже 30%. Наибольший процент в механическом со
ставе описываемых почв составляет крупная (0,05—0,01), средняя и тон
кая (0,01—0,001) пыль, суммарное количество которой достигает 47— 
55%, а в отдельных горизонтах — даже 60—63%.

Таким образом, развитие подзолообразовательного процесса в дерно
во-подзолистых почвах тяжелого механического состава приводит к обед
нению верхних горизонтов профиля наиболее тонкими частицами и обо
гащению их более крупными.

В почвах же легкого механического состава (р. 17, 19), наоборот, 
наибольщее количество тонких частиц наблюдается в верхней части про
филя, до глубины 70—80 см, а ниже этой глубины содержаше этих час
тиц уменьщается, что связано с накоплением глинистых фракций в про
цессе почвообразования.

Дерново-подзолистые почвы (табл. 2) характеризуются менее проч
ной макроструктурой, чем светло-серые и серые лесные оподзоленные 
почвы. Содержание распыленных в воде частиц, размером менее 0,25 мм, 
в верхнем образце достигает 53—71%, а в горизонте Ао-— 60—73%, что 
превышает количество этих частиц в светло-серых и серых лесных опод- 
золенных почвах. Водопрочных агрегатов, размером больше 0,25 мм, 
содержится в описываемых почвах в пахотном и подпахотном горизонтах 
от 26,8 до 46,5%, а агрегатов размером от 1 до 0,25 мм  — от 12 до 20%. 
Наиболее ценных в производственном отношении водопрочных агрегатов, 
размером более 1 мм, содержится 13—20% в пахотных и 15—29% в це
линных дерново-подзолистых почвах, что примерно в 1,5—2 раза меньше, 
чем в светло-серых и серых лесных оподзоленных почвах.

Из цифрового материала, помещенного в таблице 3, видно, что дерно
во-подзолистые почвы характеризуются значительным накоплением в го-
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ризонте Аг окисла кремния и относительным уменьшением его в горизон
те В. Совершенно иначе распределяются по профилю о^кислы алюминия и 
железа, максимальное содержание которых отмечается в иллювиальных 
горизонтах и минимальное — в элювиальных. Следствием такого распре
деления этих окислов по генетическим горизонтам дерново-подзолистых 
почв является и молекулярное отношение окисла кремния к окислу алю
миния. Это отношение более широкое в горизонте Аг и относительно уз
кое в горизонте В.

Что касается распределения окислов кальция и магния по профилю 
дерново-подзолистых почв, то наблюдается несколько повышенное содер
жание их в верхних и нижних горизонтах по сравнению с элювиальной 
зоной.

В полном соответствии с распределением основных окислов, и или
стых частиц (табл. 1) по профилю дерново-подзолистых почв находится 
и распределение гигроскопической и химически связанной воды, макси
мальное содержание которой приурочено к иллювиальным горизонтам.

Вынос и накопление отдельных окистов, условная степень подзолнсто- 
сти ( Q ) и общий коэффициент выветрелости (К) в дерново-подзолистых 
почвах наглядно выявляются и по данным таблицы 4.

Т а б л и ц а  4

Вынос и накопление отдельных окислов и значение условных 
коэффициентов Q и К  в дерново-слабо (р. 11)-, средне (р. 38)- 

и сильноподзолистых (р. 80) почвах

юоР5(UО,лРЗ

f-XосоSО.ОU

СО
Си

to

о>> ю =: о х’

Степень выноса окислов По Роде
(п

SiOj

гресчет п<

А1,Оз4- 
+  РоО,

5 Косее 

FejOa

)вичу)

СаО

в

MgO

(^—показа
тель услов
ной степени 
подзолисто

сти

К —общий 
коэффици
ент вывет

релости

Ап 0—10 0,0 —4,4 . - 1 3 ,4 4-13,4 4-4.8 - 1 3 ,0 - 3 , 9
л.. 25—35 0.0 - 1 7 ,0 - 2 4 ,5 — 14,2 - 1 5 ,9 - 3 0 ,1 - 9 , 2

и в 60- 70 0 .0 - f l6 .0 4-10,0 - 4 ,1 - 1 , 9 - 1 3 ,4 - 4 , 4
СВ 135-145 0.0 ■4-14,0 4- 4 ,9 4-12,5 4-2,4 — 2,0 —1,3
с 190 -  200 0 ,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

А. 0 - 5 0,0 -  9.2 -  2,4 -  5,2 - 1 0 ,3 — 13,5 - 5 . 5
Aj А2 10—15 0,0 —21,1 —20,8 -2 3 ,1 - 2 7 ,6 - 2 6 ,3 - 7 . 7

Аз 2 0 -3 5 0.0 —30,1 —26,2 -2 7 ,2 - 3 7 .3 - 3 3 ,3 - 9 , 6
в , 5 8 -6 3 0,0 — 3,4 е 5,1 — 15,0 - 1 8 ,3 — 18,6 - 5 . 5
Во 98-103 0,0 4- 4.5 -t-19,5 -  6,2 -  9.1 - 1 1 ,9 - 3 . 5

СВ 120-128 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

Ai 4 -1 1 0,0 - 1 3 ,9 - 2 9 ,0 - 1 3 ,0 - 3 1 ,9 - 2 5 ,4 -  7,6
Ао 12 -22 0,0 - 3 1 ,0 - 3 8 ,5 —25,5 - 4 7 ,8 - 4 2 ,6 - 12,1

АгВ, 3 5 -4 5 0.0 - 1 2 ,5 - 2 7 ,4 - 21,2 - 3 6 ,0 - 2 9 ,7 — 9,1
В, 60—70 0,0 -f 7,7 +  2,8 - 2 3 ,9 - 1 3 ,0 - 2 6 ,4 -  6,7
В., 90— 100 0.0 2,4 -1-10.6 -  8.8 - 1 0 ,3 - 1 3 ,1 — 3.9
С 170—180 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Из таблицы 4 видно, что вынос полуторных окислов и окислов ще
лочно-земельных металлов достигает высоких количественных показате
лей, особенно в элювиальном горизонте. Так, величина выноса в элюви
альном горизонте окисла алюминия колеблется от 17 до 30,1%, а окисла 
железа — от 24,5 до 38,5 % по отношению к материнской породе. Но 

'В нижней толще профиля этот вынос сменяется накоплением названных 
окислов.



Вынос окислов кальция и магния в разрезах 80 и 38 происходит на 
протяжении всей почвенной толщи и своего максимума он достигает в го- 
ризонте Аг, где количество вынесенного окисла кальция находится в пре
делах от 25,5 до 27,2%, окисла магния — от 37,3 до 47,8%. Книзу вынос 
этих окислов постепенно падает. Вынос окисла кальция в горизонте Аг 
разреза 11 составляет 14,2%, окисла магния — 15,9%, а в верхнем и 
нижнем горизонтах эти окислы накапливаются. Что касается условного 
показателя степени подзолистости (Q) и общего коэффициента выветре- 
лости (К ), то они на протяжении всего профиля почвы имеют отрица
тельные значения, и наиболее высокие их величины отмечаются в гори- 
зоете Аг, где коэффициент Q достигает 30,1- 42,6%, а коэффициент
/\ У , ̂  1 Z , 1 7Q .

Таким образом, данные валового химического анализа показывают, 
что в описываемых почвах, вследствие ясно выраженного подзолообразо
вательного процесса, происходит интенсивное разрущение силикатов 
и алюмосиликатов, сопровождаемое миграцией продуктов их разрушения 
по профилю этих почв. О ясном проявлении подзолообразовательного про
цесса в характеризуемых почвах говорят, как увидим ниже, и другие ана
литические данные, которые приводятся в таблицах 5, 6 и 7.

Данные таблицы 5 показывают, что содержание гумуса в дерново-под
золистых почвах несколько меньще, чем в светло-серых лесных оподзо- 
ленных почвах. Количество гумуса в верхнем горизонте дерново-подзоли
стых почв составляет от 2,26 до 4,4%, в светло-серых лесных оподзо- 
ленных почвах Томской области — от 3,89 до 5,2 %. По сравнению с серьпии 
и светло-серыми лесными оподэоленными почвами в дерново-подзолистых 
почвах наблюдается и более резкое его уменьщение с глубиной разреза. 
Гак, например, в разрезе 85, на глубине 4— 10 см, количество гумуса со
ставляет 4,3%, а на глубине 20—30 см —1,42%. Такое распределение 
гумуса по профилю является характерным для подзолистых и дерново- 
подзолистых почв.

В связи с мепьщим содержанием гумуса, большей разрушенностью 
алюмосиликатной части почвенного поглощающего комплекса, отмечает
ся и ме)ньшее содержание в дерново-подзолистых почвах поглощенных ос
новании (табл. 6), че.м в светло-серых лесных оподзоленых почвах. Коли
чество поглощенного кальция и магния в верхнем, перегнойно-аккумузя- 
тивном, горизонте колеблется от 9,2 до 13,2 м. ж е  на 100 а абсолютно сухой 
почвы, в светло-серых же лесных оподзоленных почвах — от 11,7 до 
18,8 м ж е . Еще меньше количество обменного кальция и магния обнару
живается в элювиальном горизонте (Аг). Однако из этих данных также 
видно, что, начиная с переходного горизонта АгВ,, сумма поглощенных 
основании постепенно увеличивается и достигает наибольшей величины 
в иллювиальной зоне (В). Очень небатьшим содержанием поглощенных 

характеризуется супесчаная дерново-подзолистая почва (раз-

Таким образом, и данные по поглощенным основаниям довольно ясно 
выявляют в описываемых почвах подзолообразовательный процесс а не- 
болыш№ содержание их указывает на значительную степень его проявле
ния. U6 этом также свидетельствуют данные гигроскопической и хими
чески связанной воды, а также распределение по профилю этих почв 
илистых частиц. В элювиальном горизонте величины этих показателей 
являются наименьшими, в иллювиальном горизонте — наибольшими.

В составе поглощенных оснований количественно, как и в светло-се
рых лесных оподзоленных почвах, преобладает обменный кальций содер
жание которого составляет в верхнем горизонте от 75 до 86%, а в раз
резе 19 до 93% от суммы поглощенных оснований.
17. Ученые зшисни ТГУ. в. 34
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Гум ус, п о т е р я  о т  прокаливания, гигроскопическая и химически  

связанная воОа в дерново-слабо ( И ,  35, 17, 19 )-, средне (38, 50, !)■

1
л
ес ю 
Л  Оп
Z  а.

1  = О оU- СП

Г лубина 
образцов  
(в см)

Гигроскоп, 
во да  (в 44)

В 94 
П итери 

о т  п р о к а 
ливания

ia  абсолю  

Г ум ус

тно сухую

Х нм ичеоЕ К И
с в я з а н н а я
вида

почву
С у м м а  
м и н е р а л ь 
н ы х  в е 
щ е с т в

Ап 0 - 1 0 2 , 8 6 4 ,4 2 2 ,7 0 1 ,72 9 5 ,5 8
Аз 2 5 - 3 5 2 ,6 5 2 ,8 4 1 ,24 1 ,60 9 7 ,1 6

1 1 Bi 60—70 3 ,3 0 3 ,4 2 0 ,5 2 2 ,9 0 96 ,5 8
СВ 1 3 5 -1 4 5 2 ,4 2 2 ,7 0 0 ,3 5 2 ,3 5 9 7 ,3 0

С 1 9 0 -2 0 0 2 ,8 9 2 ,0 7 0 , 1 2 1 ,97 97 ,93

А , 4 - 1 1 3 ,3 0 4 ,77 2 ,9 0 1 ,87 95 ,2 3
Аз 1 2 - 2 2 3 ,0 7 3 ,1 5 1,61 1 ,54 9 6 ,8 5

AoBi 3 5 - 4 5 3 ,1 2 2 ,4 5 0 ,7 0 1 ,75 9 7 ,5 5
ЯП Bi 6 0 - 7 0 3 ,7 5 3 ,2 0 0 ,4 0 2 ,8 0 96 ,8 0

Вз 9 0 - 1 0 0 3 ,8 0 3 ,1 4 0 ,2 3 2 ,91 9 6 ,8 6
СВ 1 4 0 -1 5 0 3 ,5 0 — 0 ,1 7 — —

с 1 7 0 -1 8 0 3 ,1 5 2 ,4 0 0 , 1 0 2 ,3 0 97 ,6 0

Ап 0 - 5 2 ,3 2 4 ,6 3 3 ,3 9 1,24 9 5 ,3 7
1 0 -  15 2 ,0 5 2 ,8 7 1 ,84 1 ,03 9 7 ,1 3

А , 2 0 - 3 5 2 , 0 1 2 ,5 7 1 ,56 1 , 0 1 9 7 ,4 3
A .B i 4 2 - 4 7 2 ,3 0 1 ,50 — —

Bi 5 8 - 6 3 3,31 2 ,5 0 0,91 1 ,59 9 7 ,5 0
В., 9 8 - 1 0 3 3 ,2 4 2 ,5 8 0 ,7 8 1 ,80 97 ,4 2

СВ 1 2 0 -1 2 8 3 ,0 9 2 ,1 6 0 ,7 2 1 ,44 9 7 ,8 4

0 - 5 1,91 5 ,0 0 3 ,7 0 1 ,30 95 ,0 0
Ао 1 5 - '2 0 1,52 2 ,2 7 1 , 2 0 1 ,07 97 ,7 3

1 A .B i 2 5 - 3 0 2 , 0 0 2 ,1 3 1 , 0 0 1 ,13 97 ,87
B i ‘ 5 0 - 5 5 2 ,6 5 2 ,4 9 0 ,9 0 1 ,59 97,51
В., 8 6 - 9 1 2 ,8 5 1 ,70 0 ,3 0 1 ,40 9 8 ,3 0

4 — 10 3 ,4 0 __ 4 ,3 0 — —
Ап 1 0 - 2 0 3 ,2 5 — 3 ,2 0 — —
А , 20 - 30 3 ,1 0 — 1,42 — —

85 АоВ, 3 0 - 4 0 3 ,5 0 — 0 ,9 2 — —

В, 60—70 4,21 — 0 ,4 4 — —

В . 9 0 — 100 3 ,9 0 — 0 , 2 1 — —

С 1 4 5 -1 5 5 3 ,1 7 — 0 ,1 3 — —

А , 3 - 1 1 3 ,5 0 6 , 2 0 4 ,4 0 1 ,80 9 3 ,8 0
Ао 1 5 - 2 0 3 ,2 0 3 ,9 4 2 ,4 0 1,54 9 6 ,0 6

AoBi 2 0 - 3 0 3 ,2 7 _ 2 , 0 1 — —

36 В. ■ 4 0 - 5 0 3 ;5 0 2 , 8 6 0 ,9 0 1 ,96 9 7 ,1 4
В, 5 0 - 6 0 3 ,9 0 — 0 ,4 8 — —
В, 6 5 - 7 5 3 ,1 7 2 ,0 8 0 ,3 4 1,74 9 7 ,9 2  .
С 1 4 0 -1 5 0 3 ,0 5 1 ,50 0 ,1 8 1 ,32 9 8 .1 5

А , 3 - 1 3 2 ,9 0 5,21 3 ,5 4 1,67 94 ,7 9
Ао 1 8 - 2 8 2 ,6 0 3 ,5 4 2 , 2 0 1 ,34 9 6 ,4 6

АоВ, 3 5 - 4 5 2 ,8 0 2 ,5 2 0 ,7 6 1 ,76 97 ,48
50 Bi 6 0 - 7 0 3 ,4 0 2 ,5 4 0 ,5 0 2 ,0 4 97 ,4 6

Вз 9 0 - 1 0 0 2 ,8 5 2 ,1 9 0 ,2 3 1 ,96 97,81
С 140— 150 2 ,7 2 1,81 0 , 1 1 1 ,70 9 8 ,1 9

А, 0 — 1 0 2 , ' 2 0 — 4 ,0 0 — —
Ао 1 0 - 2 0 1 ,54 — 3 ,4 0 — —

17 АоВ, 30 40 1 ,7 3 — 1,50 — —
В. 6 0 - 7 0 1 ,9 5 — 0 ,4 0 — —

А, 0 - 1 0 1 , 2 0 — 2 ,2 6 — —
Ао 3 0 - 4 0 1 , 0 0 — 0 ,1 4 — —

19 В, 5 0 - 6 0 0,90 — 0 ,0 9 “ _
В. 7 2 - 8 2 1 ,90 — 0 ,0 7 — —
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Отношение обменного кальция к магнию в перегнойно-аккумулятив
ном горизонте колеблется в пределах от 3 до 4,9. Более широкое отноше
ние обменного кальция к магнию отмечается в почвах разрезов 17 и 19. В 
иллювиальных горизонтах в большинстве разрезов отношение между по
глощенным кальцием и магнием несколько увеличивается по сравнению 
с вышележащими горизонтами.

В верхних горизонтах дерново-подзолистых почв, как и в серых лес
ных оподзоленных почвах, наблюдается сопряженность между изменени
ем в содержании поглощенного кальция и гумусностью. Но изменения в 
содержании гумуса при переходе от гнойно-аккумулятивного горизонта к 
элювиальному (Аг) и переходному (А2В 1 ) горизонтам более резкие, чем 
в серых и светло-серых лесных оподзоленных почвах, в то время как па
дение обменного кальция вниз по профилю этих почв происходит посте
пенно. В иллювиальном горизонте количество обменного кальция снова 
возрастает, и даже в большинстве разрезов содержание обменного 
кальция, в иллювиальном горизонте количественно превосходит содер
жания его в перегнойно-аккумулятивном горизонте.

Дерново-подзолистые почвы разрезов 11, 80, 50, 17 и 19 характери
зуются выносом обменных оснований. В верхних горизонтах разрезов 
38, 1, 85 и 35 отмечается незначительное накопление их (от 2 до 5%).

Наибольших величин вынос поглошенных оснований достигает 
в элювиальных горизонтах, где количество вынесенных поглощенных 
кальция и магния составляет от 22 до 30—35% по отношению к мате
ринской породе. *

Ниже элювиального горизонта процесс выноса поглощенных основа
ний ослабевает, а в иллювиальных горизонтах разрезов 11, 38, 50 наблю
дается незначительное накопление их.

Таким образом, почвенный поглощающий комплекс в дерново-подзо
листых почвах, как показывают данные по выносу и накоплению обмен
ных отнований, характеризуется более глубоким распадом, чем поглоща
ющий комплекс в серых и светло-серых лесных оподзоленных почвах. 
Вследствие этого дерново-подзолистые почвы отличаются и более кислой 
реакцией почвенного раствора.

Величины pH (табл.7) из солевой вытяжки в верхнем горизонте дер
ново-подзолистых почв колеблются от 4,4 до 4,9. Более кислой реакцией 
почвенного раствора отличаются элювиальные горизонты, где величины 
pH падают до 4,3—4,7. В нижних горизонтах реакция почвенного раство
ра менее кислая.

Очень кислой реакцией почвенного раствора характеризуется супес
чаная дерново-подзолистая почва, которая отличается и небольщой сум
мой поглощенных оснований (2,9 м. ж е  ).

Теперь многими исследователями, в частности В. А. Черновым (1946, 
1947), С. Н. Алешиным (1946), установлено, что обменная кислотность в 
дерново-подзолистых почвах обусловлена не только обменными ионами 
водорода, но и поглощенными ионами в них алюминия. Н. П. Ремезов 
(1952) также указывает, что реакция кислее pH 5 свидетельствует о при
сутствии подвижного алюминия.

Сопоставляя сумму поглощенных оснований с данными по гидролити
ческой кислотности, можно отметить довольно значительные для всех ис
следованных дерново-подзолистых почв ее величины, которые указывают 
на то, что поглощенный водород занимает значительную долю среди дру
гих обменных катионов и играет существенную роль в разрушении почвен
ного поглощающего комплекса в этих почвах.

Величины гидролитической кислотности в перегнойно-аккумулятив
ном горизонте колеблются от 3,85 до 6,5, в элювиальном горизонте — от 
3,67 до 7,4 м. экв на 100 г почвы. Таким образом, поглощенный водород
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Ги др оли тич е ская  к и сл о тн о с т ь , е м ко сть  поглощения, pH « степень  
насы щ енности  основаниями дерново-слабо {11, 35, 17, 19)-, средне 

{38, 50, 1) - и сильноподзоли сты х  (85, 80) почв

В м. же на 100 г почвы pH

№ Гори-
Глубина

сумма гидролит. емкость насыщен- S
S

S
S

резов З О Н Т
образцов 

(в см)
поглощен

ных
оснований

кислотность 
по Каппену

погло
щения

ности
оснований,

в
о *о ^
£  = оо t-.CQ и

о X а а (U с ч о о >>и U

Ап 0 - 1 0 7,60 3,85 11,45 66 5 ,3 4,7
Ао 2 5 -3 5 6,91 3,67 10,58 65 5 ,0 4 ,6

11 в , 60—70 9,53 3,32 12,85 74 5 ,4 4 ,9
СВ 135-145 9,35 2,18 11,53 81 5.7 5,2
с 190-200 — — — 5,8 5 ,3

Ai 4—11 9,45 5,50 14,95 63 5,1 4 ,5
Аз 12—22 7,92 5,80 13,72 57 5 ,0 4,3

АзВ, 3 5 -4 5 8,66 4,40 13,06 66 5 ,3 4 ,6
80 в Г 6 0 -7 0 — — — 5,4 4,7

Вз 9 0 -1 0 0 ___ — — — 5,5 5,0
СВ 140-150 — — — — 6,0 5,4
С 170—180 — — 6,4 6,1

А, 0 - 5 11,80 5,70 17,50 67 5 ,6 4,7
А,Аз 10—15 8,7 4,30 13,00 67 5,4 4,6

А, 2 0 -3 5 8,00 4,80 12,80 63 5,8 4 ,5

38 А2В1
В,

42—47
58—63

12,30 4,20 16,50 74 6 ,0
6 ,0

5 ,0
5,2

Вз 98 -103 ___ ___ — — 6,2 5,4
ВС 120-128 — — — — 6,4 5.8

Ап 0 - 5 13,20 5,30 18,50 61 5 .8 4 ,9
Ап 15—20 9,23 4,90 14,13 65 5 ,6 4 ,7

1 A,Bi '2 5 -3 0 9,38 4,70 14,08 66 5, Ь 4,8
в Г
Вз

'5 0 - 5 5
86 -9 1

11,56 4,20 15,76 73 5 ,9
6 ,6

5 ,0
5 ,7

4—10 11,03 5,60 16,63 66 — 4.4
Ап 10-20 9,63 4,40 14,03 68 — 4,5
А., 2 0 -3 0 8,04 4,60 12,64 64 — 4,3

85 А3 В1

в,
3 0 -4 0
6 0 -7 0

8,54 3,50 12,04 70
—

4,6
4 .9

В, 90-1 0 0 — — — — 5,2
С 145-155 — — — — 0,0

Ai 3—11 12,51 5,50 18,01 69 — 4,8
А , 15-20 9,34 4,80 14,14 65 — 4,7

35 aTBi 2 0 -3 0 8,22 3,60 11,82 69 — 4,8

В, 40—50 10,48 3,50 13,98 74 5,0

Ai 3 -1 3 10,54 6,50 17,04 62 5 .3 4,7
е;л Аз 18-28 8,12 4,50 12,62 66 5 ,2 4 ,6

АзВ] 3 5 -4 5 9,71 3,46 13,17 71 5 ,4 4,8

Ai 0—10 9,30 5,00 14,30 65 — 4.8
17 А , 10-20 8,10 7,40 15,50 52 — 4,7

А 3 В1 3 0 -4 0 6,70 7,00 13,40 50 4,8

А, 0 - 1 0 2,90 _ — — — 3,

Аз 3 0 -4 0 2,10 — — 3 ,5
19 В, 5 0 -6 0 2,40 — — — 3,6

В. 7 2 -8 2 3,24 — — — 3.9



составляет от 33 до 38 — 48% от емкости поглощения. По данным суммы 
поглощенных оснований и гидролитической кислотности вычислена сте
пень насыщенности дерново-подзолистых почв основаниями, которая 
в верхнем горизонте составляет 61—69%, в горизонте Аг—52—65%.

Таким образом, данные по обменной и гидролитической кислотности, 
поглощенным основаниям и степени насыщенности показывают, что дер
ново-подзолистые почвы обнаруживают явную потребность в известко
вании.

Дерново-подзолистые почвы, как видно из данных (табл.8), характе
ризуются меньщим содержанием валового азота, чем светло-серые лесные 
оподзоленные почвы, которые отличаются и больщим содержанием гуму
са. Количество валового азота в дерново-подзолистых почвах колеблется 
в верхнем горизонте от 0,140 до 0,231% (в светло-серых лесных оподзо- 
ленных почвах—0,186—0,274%). С увеличением глубины образца вало
вое содержание азота, параллельно уменьшению гумуса, постепенно пони
жается.

По данным И. В. Николаева (1948), дерново-лесные (темно-корич
невые, коричневые и светло-коричневые), подзолистые и дерново-подзо
листые почвы Иркутской области содержат в верхнем горизонте общего 
азота от 0,136 до 0,30%.

Дерново (слабо-, средне- и сильно-)-подзолистые почвы Тарского 
района Омской области, по данным К- П. Горшенина 0955), содержат 
общего азота в верхнем горизонте от 0,219 до 0,487%.

Поданным Н. Л. Благовидова (1939), подзолистые суглинистые, су
песчаные и песчаные почвы Ленинградской области содержат в верхнем 
горизонте общего азота от 0,07 до 0,15%.

Из этих данных видно, что дерново-подзолистые почвы южных райо
нов Томской области по содержанию общего азота близки к дернозо-лес- 
ным, подзолистым и дерново-подзолистым почвам Иркутской области, 
значительно уступают по количеству общего азота аналогичным почвам 
Тарского района Омской области и отличаются от подзолистых почв Ле
нинградской области более повышенным содержанием общего азота.

По содержанию в верхнем горизоте азота в гумусе и отношению угле
рода к общему азот}' дерново-подзолистые почвы не отличаются от светло
серых лесных опедзоленных почв. Но в дерново-подзолистых почвах, по 
сравнению со светло-серыми и серыми лесными оподзоленными почвами, 
наблюдается более резкое увеличение в содержании азота в гумусе при 
переходе от перегнойно-аккумулятивного горизонта к элювиальному, что 
объяснятся большей подвижностью азотистых соединений, обусловленной 
более сильным развитием элювиального процесса в этих почвгх, чем 
в светло-серых и серых лесных оподзоленных почвах.

В связи с этим дерново-подзолистые почвы, несмотря на меньшее ко
личество в них общего азота, характеризуются сравнительно повышенным 
содержанием гидролизуемого азота и в этом отношении они малс отли
чаются от светло-серых лесных оподзоленных почв. Количество гидроли
зуемого азота в пахотных дерново-подзолистых почвах колеблется в верх
нем горизонте от 47,2 до 66,Ь на 1 /сг абсолютно сухой почвы (в па
хотных светло-серых лесных оподзоленных почвах—59,2—65,4 мг!кг поч
вы). В целинных дерново-подзолистых почвах количество гидролизуемого 
азота составляет в верхнем горизонте 40—47 мг на 1 кг абсолютно сухой 
почвы (в целинных светло-серых лесных оподзоленных почвах — 47,7 — 
57,2 мг!кг почвы). Элювиальные горизонты по сравнению с верхними ха
рактеризуются несколько большим содержанием гидролизуемого аюта.

Более рельефно подвижность азотистых соединений по профилю дер
ново-подзолистых почв, как и в типе серых лесных оподзоленных погв, вы
является по процентному отношению гидролизуемого азота к валовому.
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Содерж ание  валового и подвиж ного а з о т а  в дерново-слабо 
( / / ,  35, П ,  19)-, средне (38, 50, 1 )- и сильноподзолисты х (80, 85)
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Ап 0 - 1 0 2,70 0,150 1500 5,55 10,4 47,2 3 14
11 Аз 2 5 -3 5 1,24 0,090 900 7,20 7,9 48,1 Л *44

Bi 60—70 0,52 0,040 400 7,70 7,4 38,6 9,’65

А, 4 -1 1 2,90
1
0,160 1600 5,50 10,5 42,0 2 62Аз 12—22 1,61 |0,104 1040 6,40 8,9 67,0 6 44

80 Ai*B| 35—45 0,70 0,070 700 10,00 5,8 43,0 6 1 46 0 -7 0 0,40 0,050 500 12,50 4.6 44,0 8 80Вг 90—100 0,23 0,030 300 13,00 4,4 33,0 11,00

Ai 0 - 5 3,39 0,140 1400 4,13 14,0 40,"о 2 86AjAj 10—15 1,84 0,112 1120 6,08 9,6 39,5 3 52
38 Ао 20—35 1,56 0,098 980 6,30 9,2 41,2 4 24AoHj 4 2 -4 7 1,50 0,094 940 6,90 9.2 41,9 4 45Bi 5 8 -6 3 0,91 0,070 700 7,69 7,5 50,2 7 1 7Вг 98-103 0,78 0,060 600 7,70 7,5 53,4 8,90

An 0 - 5 3,70 0,195 1950 5,27 11,0 66,1 3 39
1 Аг 15 -2 0 1,20 0,080 800 6,66 8,7 68,5 8,56АоВ,! 2 5 -3 0 1,00 0,070 700 7,00 8.3 63,0 9 00Bi 50—55 0,90 — — — — 48,5

An 4 -1 0 4,30 _ 53,0
85 An 10-20 3,20 — _ _ _ 50,7

Аз 2 0 -3 0 1,42 — — — —• 51,0 —

Ai 3 -1 1 4,40 '0,231 2310 5,25 11,0 46,5 2,00
35 Аз 15-20 2,40 ,0,140 1400 5,83! 9.9 66,1 4,72А,В, 2 0 -3 0 2,01 10,110 1100 5,47 9,1 54,2 4,92

Ai 3—13 3,54 _ 42,0
50 Ao 18-28 2,20 — — — _ 49,0

AjBj 35—45 0,76 — — — — 38,0 —

A, 0 -1 0 4,00 3,210 2100 5,25 11,0 47,0 2,24An 10-20 3,70 3,200 2000 5,40 10,7 58,0 2 7017 AjB, 3 0 -4 0 1,50 3,091 910 6,06 9.6 48,0 5,27 •
Bi 60—70 0,40 3,030 300 7,50 7.7 42,0 14,00

19 A, 0 -1 0 2,26 _ _ _ 21,5Аз 3 0 -4 0 0,14 — — — — 4,0 —



Эти данные показывают, что дерново-подзолистые почвы отличаются от 
светло-серых лесных оподзоленных почв более резким возрастанием по
движности азота по мере перехода от перегнойно-аккумулятивного гори
зонта к элювиальному, где на долю гидролизуемого азота приходится от 
4,2 до 8,5% от количества общего азота. Наибольшим процентом гидро
лизуемого азота от валового характеризуются иллювиальные горизонты.

Большая подвижность азотистых соединений в дерново-подзолистых 
почвах по сравнению со светло-серыми и серыми лесными оподзоленными 
почвами стоит, как от.мечалн выше, в связи с более резко выраженным 
элювиальным процессом в этих почвах, меньшей насыщенностью гумат- 
ной части поглощающего комплекса основаниями, большей минерзлиза- 
цией органических веществ и большим выносом нисходящими токами во
ды из верхних горизонтов в нижние подвижных азотосодержащих ве
ществ, чем в светло-серых и серых лесных оподзоленных почвах.

По содержанию валовой фосфорной кислоты (табл. 9) дерново-подзо
листые почвы не отличаются от светло-серых лесных оподзоленных почв. 
Количество валовой фосфорной кислоты в верхнем горизонте этих почв 
колеблется от 0,091 до 0,116%. В дерново-подзолистых почвах по сравне
нию со светло-серыми лесными оподзоленными почвами отмечается более 
резкое уменьшение количества валовой фосфорной кислоты при переходе 
от перегнойно-аккумулятивного горизонта к элювиальному. Ниже этого 
горизонта величины общей фосфорной кислоты как в дерново-подзоли
стых почвах, так и в светло-серых лесных оподзоленных почвах почти оди
наковые.

Дерново-подзолистые почвы южных районов Томской области по со
держанию общей фосфорной кислоты мало отличаются от аналогичных 
почв Тарского и Васисского районов Омской области, которые, по дан
ным К. П. Горшенина (1955), содержат общей фосфорной кислоти! 
в верхнем горизоР1те от 0,056 до 0,130%.

Содержание подвижной фосфорной кислоты в дерново-подзолистых 
почвах несколько меньше, чем в светло-серых лесных оподзоленных поч
вах. Количество ее в верхнем горизонте колеблется от 40 до 65 мг  па 1 кг 
почвы (в светло-серых лесных oпoдзoлeнны)d почвах — 50—75 мг/кг поч
вы ). Вниз по профилю количество подвижной фосфорной кислоты, как и в 
серых лесных оподзоленных почвах, возрастает и достигает наибольших 
величин в иллювиальном горизонте (р. 80, 38, 1, 17).

Изменение в содержании подвижной фосфорной кислоты по профилю 
дерново-подзолистых почв, как и по профилю серых лесных оподзоленных 
почв, наглядно выявляется по процентному отношению ее к общему коли
честву фосфора. Из этих данных видно, что подвижность фосфорсодержа
щих соединений по профилю дерново-подзолистых почв повторяет в ос
новном ту же закономерность, что и по профилю светло-серых и серых 
лесных оподзоленных почв, т. е. процент подвижной фосфорной кислоты 
от общего количества ф)Осфора возрастает при переходе от перегнойно
аккумулятивного горизонта к иллювиальному, где он достигает наи
больших величин.

Дерново-подзолистые почвы отличаются от светло-серых лесных 
оподзоленных почв и несколько меньшим содержанием подвижного ка
лия. В пахотных дерново-подзолистых почвах подвижного калия содер
жится в верхнем горизонте 47—60 мг  на 1 кг почвы (в пахотных светло
серых лесных оподзоленных почвах—54—64 мг1кг почвы). Количество 
подвижного калия в целинных дерново-подзолистых почвах колеблется 
в верхних горизонтах от 38 до 45 мг  на 1 кг почвы (в целинных светло
серых лесных оподзоленных почвах — 42—48 мг1кг почвы). С глубиной 
разреза содержание подвижного калия постепенно возрастает, доходя 
до  60—65 м г  в слое 60—100 см.



' • Т а б л и ц а Э

Содерж ание  ecijioeozo и подвиж ного фосфора и подвиж ного к ал и я  
в дерново-слабо (11, 35, 17, 19 )-, средне (38, 50, 1)- и сильнопод

з о л и с т ы х  (85, 80) почвах

№
раз

резов
Гори
зонт

г  дубина 
образцов 

(в с м . )

Валовая Р2О5 Подвижная Р3О5 Подвижный 
КоО в м г  

на 1 к г  
почвы

В И на абс. 
сухую 
почву

В м г  на 
1 KZ 

почвы
ъ м г т  1 к г  

почвы
Е % 01
валовой

11
А п
A.
B,

0 -1 0
2 5 -3 5
60—70

0,110
0.062
0,063

1100
620
630

49.0
50.0
52.0

4 .5
8,0
8,2

47.0
50.0 
58

80

A,
Aj

А iBi
B, 
В ,

4 -1 1
1 2 -2 2
3 5 -4 5
60—70
9 0 -1 0 0

0,102
0,074
0,070
0,080
0,065

1020
740
700
800
650

45.0
52.0
50.0 

100,0 
120,0

4,4
7 .0
7.1 

12.5 
18.4

40.0
45.0
43.0
58.0
65.0

38

Aj
А] Aj

Аз
АчВ,

В,
В,

0—5 
10—15 
2 0 -3 5  
42—47 
58- 63 
98 -1 0 3

0,114
0,077
0,060
0,052
0,060
0,071

1140
770
600
520
600
710

44,1
55.0
57.0
55.0 

100,0 
150,0

3.8
7.3
9.5

10.5
16.6 
21,0

44.0
46.0
48.0
43.0
50.0
65.0

1
Ап
A,

AgBj
B,

0 - 5
15—20
25—30
50—55

0,160
0,073
0,069

1600
730
690

65.0
60.0 
63,0

100,0

4.6
8,2
9.1

60,0
64.0
62.0 
66,0

85 Ап
Ап
Аг

4 - 1 0
10 -2 0
2 0 -3 0

— — 55.0
50.0
57.0

— 55.0
54.0
60.0

135 А,
1 AjBi

3 -1 1
1 5 -2 0
2 0 -3 0

—
___

50.0
55.0
58.0

45.0
47.0
50.0

50
А,
А.,

А,В,

3 - 1 3
18 -28
3 5 -4 5

—

—
40.0
52.0
50.0

40.0
50.0
59.0

17

А,
А*

А,в, 
Bi

0 -1 0
10 -2 0
30—40
6 0 -7 0

0.091
0,054
0,043
0,052

910
540
430
520

42.5
48.0
40.0 

120,0

4,6
8.9
9,3

23,0

41.0
43.0
40.0
60.0

19 А:
Аз

0 10 
3 0 -4 0

—
—

27.0
20.0

— 38.0
40.0



Таким образом, дерйово-подзолистые почвы по содержанию легко 
гидролизуемого азота, подвижным формам фосфора и калия, согласно 
принятым нормам, обнаруживают сильную нуждаемость в азотных и 
фосфорно-калийных удобрениях.

Из изложенного выше видно, что дерново-подзолистые почвы обла
дают целым рядом неблагоприятных свойств — малой мощностью 
гумусового горизонта, низким содержанием перегноя ,̂ ограниченным 
запасом питательных веществ, особенно азота, кислой реакцией ^̂ оч- 
венного раствора, плохой структурностью и наличием на глубине 35 
50 См уплотненного (иллювиального) горизонта,— обуславливающих 
плохие водно-воздушные и тепловые свойства этих почв.

Поэтому при использовании дерново-подзолистых почв под пашни 
необходимо осушествлять комплекс мероприятий по повышению плодо
родия и получению более высоких урожаев на этих почвах путем систе
матического, планомерного их окультуривания.

Основными мероприятиями по повышению плодородия этих почв 
будут являться травопольный севооборот, углубление пахотного слоя, 
внесение органических и минеральных удобрений, известкования и 
другие.

Очень важным звеном в системе мероприятии по повышению плодо
родия дерново-подзолистых почв является травопольный севооборот 
с посевом клевера и тимофеевки. Травопольные севообороты на полях 
с дерново-подзолистыми почвами с посевами многолетних трав клевера 
и тимофеевки будут способствовать накоплению в почве органических 
веществ за счет корневых и пожнивных остатков трав, зольных элемен
тов (особенно кальция и калия) и азота, улучшению структуры, вслед
ствие накопления в них деятельного (свежего) перегноя и кальция, 
а в связи с этим изменению и улучшению в более благоприятную сто
рону для развития растений водно-воздушных, тепловых свойств и био
логических процессов.

Следующим важнейшим мероприятием по повышению плодородия 
дерново-подзолистых почв является правильная система обработки 
почв, которая должна обеспечить на них создание глубокого культур
ного па.хотного слоя. При этом создание глубокого пахотного слоя на 
дерново-подзолистых почвах, имеющих небольшую мощность гумусового 
слоя, за счет подзолистого горизонта, обладающего неблагоприятными 
физическими и химическими свойствами, нужно производить постепенно 
и осторожно.

Углубление пахотного слоя на этих почвах под озимые культуры 
лучще всего производить в черном пару с обязательным внесением ран
ней весной полной нормы (30—40 г/га) навоза или торфо-навозного 
компоста и соответствующей дозы извести с последующей запашкой. 
Дальнейшая обработка должна осуществляться так же, как и на обыч
ном паровом поле.

Углублять пахотный слой на дерново-подзолистых почвах можно и 
в раннем пару, но так же, как и в предыдущем случае, с обязательным 
внесением зимой или весной органических удобрений с немедленной их 
запащкой и внесением по вспаханному полю соответствующей дозы изве
сти с последующим боронованием.

Углубление пахотного слоя на этих почвах под яровые культуры 
надо производить не весной, а осенью, так как вывернутая на поверх
ность при зяблевой вспашке часть подзолистого горизонта с неблагопри
ятными свойствами будет сравнительно длительное время — от момента 
углубления до посева — подвергаться воздействию внешних факторов 
(воздуха, влаги, мороза, солнца и др.), сильно снижающих вредное 

действие на растение этого припаханного слоя. Чем длительнее будет



подвергаться вывернутый на поверхность этот слой воздействию внешних 
факторов, тем в меньшей степени будет проявляться его вредное влияние 
на рост и развитие растений.

Бесструктурные дерново-подзолистые почвы склонны к образованию 
корки, которая появляется после дождей. Она ухудшает воздушный ре
жим и жизнедеятельность аэробных бактерий, подготовляющих пита
тельные вещества для растений, вызывает их изреживание, ухудщает их 
рост и развитие и приводит к усиленному испарению влаги. Поэтому 
весеннее боронование и прибивка влаги на этих почвах (особенно на 
более открытых участках) будет также иметь положительную роль.

На дерново-подзолистых почвах очень больщое значение будет 
иметь одновременное внесение навоза или торфо-навозного компоста и 
минеральных удобрений, что повыщает их эффективность.

Из минеральных удобрений на этих почвах в первую очередь нужно 
вносить азотные, а при обеспеченности растений азотом — фосфорные 
и калийные.

Как проявляется действие удобрений на урожай яровой пщеницы на 
дерново-подзолистых почвах, видно из опытных данных Н. Ф. Тюменце- 
ва (1946), полученных им в 1946 г. на Томской зональной станции.

Т а б л и ц а  10

П о ч в а Число у д о б р е Н  И  Я

О П Ы Т О В контроль РК NP NK NPK

Дерново-подзолистая 2 8.3 10,5 13.9 13,2 14,6

Из этих данных видно, что все минеральные удобрения дают значи
тельную прибавку урожая, но наибольшая прибавка урожая получается 
при полном удобрении.

В пределах южных и юго-восточных районов области, как отмечали 
выше, имеют значительное распространение супесчаные, песчаные и 
легкосуглинистые дерново-подзолистые почвы, которые встречаются 
в левобережной части Томи, юго-западнее и севернее г. Томска и в пра
вобережье Томи в пределах Петропавловской МТС Туганского района. 
Они встречаются также в Асиновском и Зырянском районах. В послед
нем они тянутся полосой от 40 до 45 км  по правобережью р. Яи от 
д. Н.-Арышево до с. Мазалово, а также в право- и левобережье р. Чети.

На этих легких, хорошо прогреваемых, теплых почвах можно воз
делывать и будут произрастать овощные культуры и картофель, корне
плоды и помидоры, кукуруза и другие теплолюбивые культуры. Но для 
получения высоких урожаев на этих малоплодородных легких дерново- 
подзолистых почвах колхозам и другим хозяйствам, располагающим 
такими почвами, необходимо, наряду с осуществлением высокой агро
техники, широко применять минеральные и особенно органические удоб
рения для резкого повышения их плодородия и увеличения урожаев 
культурных растений, возделываемых на этих почвах.
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