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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

И.Р.Ильин
(Тираспольское отделение Всесоюзного общества почвоведов) 

ИОСтаОВАТВЯЬ природы

Р.С.Ильин родился 16(29) апреля 1891 г. в Москве, в семье 
бухгалтера. В 1901-1907 гг. экстерном сдавал экзамены в Четвер
той Московской гимназии, затем учился в ней, в 1909 г. закон
чил ее о серебрянной медалью и поступил на вотвственное»отделв- 
ние Московского университета. В 1912 г. работал почвоведом- 
экскурсантом Экспедиции по изучению естественно-исторических 
условий Черниговской губернии под руководством Н.А.Димо и 
В.В.Геьиерлинга, в 1913 г. - почвоведом Московской почвенной 
экопедиции под руководством М.М,Филатова, в 1914-1915 гг. - по
мощником начальника Экопедиции по’ изучению почв Уфитлской гу
бернии.

В 1913 г. закончил учебу в Московском университете, полу
чил выпускное свидетельство и поступил в Московский сельскохо
зяйственный институт (ныни ГИооковская сельскохозяйственная 
академия им. К.А.Тимирязева). Государственные экзамены в Мос
ковском университете сдал только в 1914 г. ’

В 1916-1918 гг. работал участковым агрономом Дмитровского 
уезда ?Лосковской губернии, в 1918-1920 гг. - специалистом Мос
ковского земельного отдела, в 1920-1932 г. - помощником губерн
ского агронома, занимался вопросами сельскохозяйственной коопе
рации, исполнял обязанности московского губернского агронома. 
В 1922-1925 ГГ. был почвоведом Наркомзема, начальником Калуж
ской почвенной экспедиции Почвенного комитета при Московском 
областном управлении по сольскохозяйственно1.5у опытному делу 
Наркомзема. По соилестительотву в 1922-1924 гг. работал учетып 
сотрудником первого разряда Научно-исследовательского институ
та почвоведения при Первом Московском университете, в 1924- 
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1925 гг. - преподавателем кафедры почвоведения Мооковокого 
ушгверсптета, в 1925 г. - почвоведом Азербайджанской почвенной 
экспедиции. 3 1927-1929 гг. работал в Сибирском переоеленчео- 
хом управлении (Парабель участковый агроном, затем научный 
оотртни^с, заглоститоль директора Васюганской агрометеорологи
ческой СОТЕ, потом Тоъхк - почвовед Томской колонизационно-пе
реселенческой партии). 3 1928 г. участвовав в Васюганской поч- 
зеппо-ботаиичоокой экспедиции Сибирского переселенческого 
управления, в 1929 г. исследовал побережье Оби у села Колпаше- 
во по задано Общества изучения Сибири и Сибирского переселен
ческого управления.

В 1930-1937 гг. работал геологом, старшим геологом и за- 
водутаил отделом геологической карты Западносибирского геологи
ческого управления (в разные годы оно называлось также геологи
чески,!, геологоразведочным и гоолого-гидро-геодезическим трес
том) . Возглавлял Чулымскую, Томскую, Ачпнок-ЕнисеЯскую, Обь- 
Ирпппскую и Марымскую партии, был старшим геологом Минусинской 
геологоразведочной базы. В 1930-1931 гг. по совместительству 
работал доцентом Сибирского геологоразведочного института и 
преподпватвле?л Томского университета.

Р.С.Ильин провел обширные исследования, в 1932 г. дал на
учно обосповапный прогйоз несфтогаэоносиости Западносибирской 
низменности и начал систематические поиоки нефти. Опубликовал 
несколько книг, в том числе "Почвы !Салужокой губернии", "При
рода Карыглокого края", тезисы четырех докладов в Трудах Второ
го международного конгресса почвоведов, десятки статей по поч
воведению, гвомор'фологиь и гео.югии.

Па протяжении вбей творческой яизни, начиная с дипломной 
работы в 1912 г., Р.С.Ильин занимался пробломоЯ пронохогдония 
лессов. Он сформулировал, обосновал и ре'гвил свою синтетичес
кую оубаэралыю-струевую гипотезу - дальнейшее развитие взгля
дов А.Ц.Павлова о делювиально-пролювиальН1 и генезисе лоссов. 
Проблему происхождения лёсеов Р.С.Ильин рассматривал на фоне _ 
общего развития эпигв»л в свете комплексного воззрения на при
роду и совершающиеся в ней процессы. Моренный материал, отло
женный в ледниковые эпохи, после отступления ледников оказы
вался в условиях пятнистой тундры. В результате морозного вы
ветривания он превращался ^я /Ни в глинистый или суглинистый 
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безвалунный покров. После наотупления умеренного клмтлата этот 
материал давал различные делювиальные образования, а в пустын
ные (коеротермичоские) климатические Лазы превращался в лёсс. 
Эти представления автора имеют исключительно важное научное 
значение. Глубина, оригинальность, овежеоть и новизна мыслей, 
своеобразие и широта подхода к решению ряда вопросов заставля
ют критически пересмотреть давно установившиеся воззрения на 
многие явления природы. Главная работа Р.С.Ильина, мопограйия 
"Происхождение лёссов", была опубликована издательством ";1аука" 
только в 1978 г., и то в значительно сокращенном виде.^

Параллельно о академиком В.И.Вернадским Р.СЗкльин обосно
вал положение о почвообразовании как могучем .ракторе накоате- 
ния и консервации энергии Солнца, поглощенной раотениятли. В ос
нове происхождения земных энергетических источников - торфа, 
ка!ленного угля и не1Ьтц, лажит почвенный процесс, так как раз
ложение животта и растительных организмов - один из видов это
го процесса. Многие виды энергии на Земле берут свое начало из 
законсервированной в почве энергии Солнца. Почва питает расте
ния, они служат пищей животншл. Из почвы черпает свою энергию 
человек, питающийся растительной и животной пищей.

Р.С.Ильин принимал деятельное участив в революционном 
движении, был избран членом Первого Всероссийского съезда со
ветов крестьянских депутатов и членом его Центрального испол
нительного комитета (Петроград). Был арестован в 1916 г., за
тем, как бывший член Московского губкома партии социалистов- 
революционеров, в 1920. 1921, 1925-1927, 1931 гг. и 12.06.1937 г. 
По ложному обвинению 25 августа 1937 г. приговорен к высшей 
мере наказания, П сентября 1937 г. расстрелян. Посмертно реа
билитирован в 1956 г. Его памяти посвящены статьи в журналах 
и сборниках "Геология и геофизика" (1966, 12), Бюллетень
Московского общества испытателей природы, отдел геологический 
(1967, т. 42, ВНП. 3), "Почвоведение" (1967, Л 4 и 1988, Л 8), 
"Вопросы географии Сибири" (1974, вып. 8 и 1983, вып. 15) 
и др.
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Г.Я.Стасьев, И.Р.ЙльйН 
(Молдавский гэсуяарстввНйий уййверсигвт) 

ЕсталвзнйойАЛнив и филооомкиё взгляни р.с.ильина

Р.С.Ил-ьия обладал ойособноотью ^йдеть среди повседневных 
природных событий явления плаНетарвбй^ масштаба. От теории ге
незиса почв и лёосов под влиянием В.И'.Вернадокого он перешел 
к теории геологических циклов и стал геологом. Р.О.Ильин счи
тал характернейшим свойством биосферы присущее ей внутреннее 
тврлодина1.1ическов поле, о течением времени вое более и более 
противопоставляющее себя вяешналу полю. Под термодинамическим 
полем подразумевались те или иные условия, в которых идет фи
зические и химические процвсон. Усложнение жизни происходит 
благодаря колебанию внешнего термодинамического поля. Ь ответ 
на изменение средн организм должен являть новое качество по 
закону единства и борьбы противоположностей, В следующий геоло
гический цикл может перейти только тот организм, который услож
нит ткань применительно к новым условиям термодинамического по
ля, то есть станет новым видом.

Еизвь и ее эволюция сводятся к накоплению новых качеств 
в процессе совершенствования способов борьбы и к приобретению 
новых способов, побеждающих старое. Новые качества организмов 
передаются Земле через почвообразование. Биосфера через почву 
направляет литогенез осадочных пород, за счет которых создают
ся изверженные. Таким образом, вечное совершенствование жизни 
связано о постоянным колебанием термодинамического поля (со 
смещением зон). В противоположность В.Р.Вильямсу Р.С.Ильин 
считал, что эволюция почвенно-климатических зон идет от арид
ных к возрастанию увлажнения.

Р.С.Ильин продолжил высказанную Р.В.РизположенойИМ мысль 
о том, что почвы служат мерилом того успеха, которого достигли 
организмы в обеспечении своего существования. Р.С.Ильин реши
тельно выступал против субъективного разделения почвообразова
тельных прсдвсоов на мрачные и светлые, дурные и хорошие, ибо 
к ним этический критерий добра и зла неприменим. Он выдвинул 
положение о том, что лес, постепенно захватывающий степь и де
градирующий под собой почвы, _В9 ухудшает тем самым их лесорас- 
тительные свойства, а, наоборот, улучшает их. Подзолистая поч
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ва представляет собой для произрастания леса лучшую среду, со
здаваемую игл самим для самого себя. Только в порядке узкозем- 
ледвльческого, а не широкого научного подхода к почве, подзоло
образованию, как процессу, "ухудшающему" почву, можно противо
поставить черноземообразование как процесс "улучшающий" ее. ' 

Основное отличив всякого организма от косной неорганизо
ванной материя - присущее ему свое особое внутреннее терлодина- 
мическое поле, противопоставляемое общеклиматическому внепшему 
термодинамическому пол». Чем выше организм, тем в большей мере 
он противопоставляет свое термодинамическое поле внешне!4у, и 
эволюция организмов сводится к усилению этого свойства. Не толь
ко человек делает себе одеащу, отроит жилище, создает огромные 
производственные предприятия, в которых ^зическим процессам и 
химическим реакциям придается противоположное неорганизованной 
природе направление. Растительные сообщества тоже создают себе 
климат и почву, ибо они иначе не могут существовать; в этом 
выражается внешняя сторона их жизненной борьбы. Внутри самого 
растения находятся силы, приводящие ландшафтные зоны в вечное 
эволюционное движение навстречу Солнцу; растение должно либо 
умереть, либо двигаться вперед. Ландшафт - единое целое, ком
поненты которого сопряжены.

Р.С.Ильин развил докучаевскую геоморфологическую форглулу - 
возраст страны выражается в ее рельефе, развитие которого в 
пространстве и во времена он пытался анализировать в аспекте 
теории относительности А.Эйиптейна. За нулевые (относительно) 
точки геологических циклов Р.С.Ильин принимал моменты макси
мальных погружений континентов, когда гибнут старые формы жизни 
я зарокдаютоя новые. Он сообщал в этой связи Л.И.Прасолову, что 
сосфяяевное изучение почвообразования в одно целое с горообра
зованием может дать неохидавные результаты.

Полемизируя о Ф.Энгельсом, Р.С.Ильин предложил свое опре
деление жизни *• "передо’ ЗЯ Оилаоть накопления новых качеств, 
область синтеза’’.

Многие естественнонаучные и философские положения Р.С.Ильи
на очень актуальны. Для их всестороннего изучения п использова- 
кяя требуется неотложная публикация всех его трупов и перепис
ки о такими натуралистами, как В.И.Вернадский, Л.И.Прасолов, 
М.А.Волошин и другие.
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земных покровов в

развития биогео- 
отнооительного по-

Ю.А.Львов
(НИИ биологии и биофизики при ТГУ)

Э11ИГЕНОЛОГИЯ Р.И.АБОЛШ и Р.С.ИЛЫША

С началом XX века связано бурное развитие русской филосо
фии, в том числе философии естествознания, центральную часть 
которой ооотааляет учение В,И.Вернадского о биоо(фврв; о прелом
лении эволюции Зе^^™ деятельностью организглзв, о биогеохигличес- 
ких процессах, направлениях раддития и временах их протекания. 
Однако, одновременно в русском естествознании развивались пред
ставления о структура населенных организмагли 
их историческом развитии.

Впоследствии многие принципиальные идеи 
сферы были практически забыты, На презумпции 
отоянства природы отроились географические науки, почвоведение 
и геоботаника. Мифы о тысячелетних возрастах почв и вековечноо- 
ти тайги так или иначе сидят в нашем сознании, а идея отатич-, 
нооти природы не покинула вузовские программы. Тем вакнее, на 
наш взгляд, обратить вниглание на воззрения Р.И.Аболпна и 
’^.С.Ильина о пространотвенно-временных свойствах земных покрове 

Согласно представлениям Р.И.Лболина (1914) населенный ор« 
ганизмамй земной покров - эпигенема (эпигема) по законам геогрг 
фичоокой неоднороцнооти .делится на эпизоны; и, в меридиональном 
направлении, на зпиоблаоти (в пределах эпизон). Каждая эпиоб
ласть представляет собой организованную систему эвол13ционно 
развивающихся эпюлорТ) - ландшафтов и ландшафтных систем, кото
рые различаются пространственной структурой и овойствагли компо. 
нентов - эпиген.

Следовательно, при изучении природных процессов освовнн:.! 
объектом являются эпигены, ио при выяснении структурного'уст
ройства, системы связей и иотортческого р»-'.звития объектом иоол( 
дования становится эпиморфа как целое, как природное развиваю
щееся тело, в котором взаимосвязаны косные и биотические компо> 
ненты. Такил хе целостным объектом яослодования, но иного ран
га, является эпигенема и ее части (зпиэоиы, зпиоблаоти), кото
рые характеризуются иными типами взаимодействий, другими про
цессами развития и временами их протекания, чем эпиморфы И 
эпигены.
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I

Система представлений Р.И.Аболина получила название эги- 
генолигической. В ней можно выделить три уровня исследований: 
епигенный, направленный на изучение компонентов природы, эпи
морфный или структурно-динамический, рассматривающий строение 
и процессы развития конкретных эпимор^» - единиц природы, и, 
наконец, эпигемный, выясняющий общие географические и исгори- 
чеокие закономерности земных покровов в пределах природных 
регионов.

Важно, что более поздние представления об единицах природы 
вылились в учение о биогеоценозах и биогеоценотическом покрове 
(Сукачев, 1963) как варианте развития эггагенологичеоких взгля
дов Р.И.Аболина. Однако, изначально биогооценотическоглу подхо
ду было придано однобокое направление приоритетного изучения 
механизма круговорота веществ (анализа эпиген) в ущерб струк
турно-динамическим исследованиям. В результате, лишенная эпи
морфного и эпигемного содержания,биогеоценология в настоящее 
время уступает позиции экосистемному подходу (Одум, 1975), ко
торый вообще не принголаот во 
РУ земных покровов.

Иной аспект наметился в 
интересов которого был очень 
лу проницательных своих коллег, почвоведы оценивают кек крупно
го знатока почв Сибири, болотоведы считают ого книгу "Природа 
Нарымокого края" (1930) обязате.льноЯ для профессиональной под
готовки. Для обоснования своих структурно-динамических построе- 
йий Р.С.Ильин легко переходит о геологической аргументации на 
доказательства почвенными, ботаническими, даже оельскохозяйст- 
вентгли пртлвратли, поскольку для него это все равноценные при
знаки и следствия хода развития природы (эпигены эпиморф).

ЗецноЯ покров в предогавлениях Р.С.Ильина яв-ляет собою 
единую систему геологических, географических и геоботанических 
проявлений, ядро которой соотакдяют признаки почв и почвенного 
покрова, поскольку почвенный покров связывает их и в своих 
свойствах и структуре сохраняет признаки былых состояний кос
ной и биотичеокой средн. Причем, если гео.тогические и биотичес
кие компоненты обладают более или менее выраженптага иризнакатли 
диокретдаоти, то производный от них почвенная покров, по мне
нию Р.О.Ильина, континуачон.

внимание пространственную отрукгу-

работах Р.С.Ильина, крут научта 
широк. Геологи его относят к чис-
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Разъясняя свои требования к классификации почв для целей 
их картирования, Р.С.Ильин (1930) отмечал разновозрастноогь 
почв на раэних уровнях орорельефа и видел карту почв Нарымского 
края трехглеоной. На ней в пределах уточненных границ почвенных 
зон должны оыть указаны возрастные характеристики почв (или 
почвенные серии), в том числе почв, схожих по морфолого-генети- 
чеоким признакагл, но различающихся возрастом, т.е, он считал 
необходи.шл разделить их по гомологическим показателям. Тек, са
мым он вводил в характеристику почвенного покрова категорию ин
дивидуального времени развития почвы, а в почвенную карту - 
хронологизированные динатлэтеские показатели. По-вид голому, эта 
задача и в настоящее время трудна для выполнения. Так, опыт се
рийного картирования пойглы Оби оказался недостаточно уб^дитель- 
ншл из-за отсутствия пряглых доказательств былых состояний и 
возрастов растительных сообществ, а в почвенном картировании 
эти подходы также находятся пока в этапе методической прора
ботки.

Отадийно-возрастной характер тлеет и предложенная Р.С.Иль- 
ИН1ДЛ клаосификития болот, основанная на местной нарымской тер
минологии. Но важно другое, за введением в научный обиход мест
ных ландшафтных терминов кроется требование обозначения регио
нальной специфики ландшафтов. Действительно, если научное на
звание геохрафи^еокого объекта нивелирует региональные особен
ности, то местное название их подчеркивает. Так, "мхи" Полесья 
и "ря7лы" Западной Сибири хотя и относятся к верховым соспово- 
кустарничково-сфагновшл болотам, но различаются многголи струк
турными признаками. Точно также, лессы разных регионов мира - 
продукты разных сумм процессов (Ильин, 1978), поскольку склады
вались в разной географической в исторической обстановке.

Р.С.Ильин был, видимо, одним из верв’ос почвоведов, кто 
предулетом своих исследований принял не только почву и ее качесг-

Аболин Р.И. Опыт эпигенологичеокой классификация болот // 
Болотоведение, 1914, № 3; Ильин Р.С. Природа Нарымского края. 
Рельеф, геология, ландшафты, почвы // Материалы по изучению Си- 

. бири, т. 2, Томск, 1930; Ильин Р.С. О происхождении лёссов. М., 
Наука, 1978; Сукачев В.Н. (реп.). Основы лесной биогеоценоло- 
гии. М., Наука, 1984; Одум Ю. Основы экологии. М., Мир, Т975. 
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ва, а почвенный покров в его историческом развитии и хорологи
ческом сложении, т.е. предметом исследования им била взята эпи- 
генема и слагающие ее эпимор^н. Исследования эпиген Н5’лня были 
ему для расшифровки развития апиморр и эпигеномы и, наоборот, 
признаки эпнгемного уровня объясняли возрастные я структурные ‘ 
особенности конкретной почвы. По современным понятиям это ио- 
оледовательокие приемы системного анализа, в котором системы 
одного уровня организатхив со своими механизмами и признаками 
позволяют анализировать свойства систем других уровней органи
зации.

Именно эти методологические особенности иооледовательского 
подхода Р.С.Ильина позволяют оставаться его работагл до настоя
щего времени актуальными и крайне интереоныгли для оовременнтгх 
всолвдователей.

Б.А.Николаев 
(Институт геологии и геофизики СО АН СССР) 

2ИЗНЕЯН0СТЬ НАУЧНЫХ ИДЕЙ РОСТИСЛАВА СЕРГЕЕВИЧА ИЛЬИНА

Анализ опубликованных работ Ростислава Сергоевича Ильина 
убедительно свидетельствует о том, что основой методологии на
учного познания окружающего мира служит гипотеза. По его мне
нию она всегда должна име"ь определенную обоснованность факти
ческими данными, которые позволяют высказать главнейшие положе
ния о внутренней закономерной связи наблюдаемых явлений. Исход
ные позиции любой гипотезы в работах Р.С.Ильина всегда связаны 
о постановкой той или иной важнейшей проблемы на пути прогрес
сивного развития цивилизации. По его представлениям гипотеза 
всегда оиотематизирует достижения научных исследований за опре
деленный период времени, осуществляет организацию и координа
цию в проведении заплангоова пой работы, прилагает необходят.пю 
усилия на проверку научных предположений и способствует решению 
различных проблем. При выдвижеггаи научной гипотезы Р,С.Ильин 
воогца шел по пути глубокого научного поиска и прочеденяя опто- 
деленных логических операций. При этом он пеодпокгагиэ говорил 
я писал о том, что каждый исследователь должен обладать отреми- 
тельннгл но детом научной фантазии, большой научной пиг/оицто": л 
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иметь крайне необходимую смелость творческой мысли, чтобы пре
одолеть сложившиеся традиционные научные представления. Любая 
научная гипотеза, по мнению Р.С.Ильина, должна опираться не 
только на известные фактические материалы, но и передовые тео
ретические воззрения.

Высказанные положения определяют творческий путь Ростисла
ва Сергеевича Ильина. Он сумел объять своей деятельностью ос
новные раздел!! еотествознания и значительно развить их на безе 
глубокого познания природных условий Северо-Азиатского субкон
тинента. Р.С.’Шин стремился к синтезу накопленных знаний к к 
целостногду восприятию главнейших закономерностей в развитии на
шей планеты. Его 1’ипотезы, смелые научные высказывания, различ
ные прогнозные оценки, особенно в области обоопования перспектив 
нефтегазоносности Западно-Сибирской равнины, явились оледствиом 
прозрения внутренних причин природных явлений по их вношшпл-про
явлениям.

Основные научные выводы опубликованных работ Р.С.И.тъипа в 
области развития еотествознания можно кратко сфорг.дулировать в 
пжеследуюдих положениях.

1. Характер породообразовательных процессов опрецоляотоя 
равнодействующей противоположно направленных оил - солнечных 
и внутризеглпых.

2. Солнечные и земные силы порождают третью, растущую в 
пространстве и во времени - биоо11>ору.

3. 1изпь есть "производное" Земли и Солнца, но она создает 
свое тералодинагдичоскоо поле и противопоставляет ого климату.

4. Клшлат - результат, прело .;лвния солнечной энергии и в 
конкретных границах пространства и времени; он зависит не толь
ко от количества солнечных излучений, но и от морТологичеокого

' строения земной поверхности. <■
5. Сущность теории гоологпчоских циклов - в учении о зонах 

природы, движущихся в проотрапстве и во вря’вни; как оргяничео- 
кая, так и неорганическая жизнь приводятся в движение градиен
тами терглодинамических полей.

6. Релье»!) земной поверхности сТюрмируетоя под одповромон- 
ным воэдейотвием эндо- и экзогенных процессов, а их ооновпым 
орудием является вода в трех ее фазах. Поэтому рольеф .Земли 
подчинен закону зональности.
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7. Геологические циклы опредоляют геологическую составляю
щую геоморфологии и вызывают смещение природных зон. В основе 
географической части науки о рельефе нашей планеты долхно ле
жать учение о зонах природы.

Невозможно переоценить исходные положения Р.С.Ильина, ко
торые он положил в основу дальнейшего развития различных разде
лов естествознания. Многие из них признаются в наше время на 
новом витке научных знаний несмотря на то, что они были обосно
ваны Р.С.Ильиным в тридцатые годы нашего столетия.

Вершиной научного предвидения Р.с;.!Ьп.ина явилась его прог
нозная оценка перспектив нефтегазоносности Западно-Сибирской 
равнины. К решению этой задачи он шел многие годы по пути раз
работки весьма оригинальных приемов и методов изучения закрытых 
регионов на базе комплексного анализа отратпграфичаских, лито
логических и фациальных данных о отроении покровных образова
ний, изучения морфологических особенностей современного релье
фа,. познания истории оотеотвенного развития географических ланд
шафтов и выяснения исходных показателей для картирования неотек- 
тоничеоких движений.

Научные взгляды указанных исследований Р.С,Ильина сыграли 
болыцуго роль на первом самом трудном этапе постановки поясковых 
работ на нв'фть и газ, так как они вооружили молодых геологов и 
геоморфологов визуальными и наземными приемами уверенного кар
тирования локальных поднятий различных размеров. За короткий 
орок в бассейне среднего течения р.Оби было установлено немно
го более ста положигель тле структур, восемьдесят из которых в 
разной степени оказались перспективными. При применении гооЛи- 
аических методов на указанные 'регаона.'П.ниа поисковые работы 
пришлось бы затратить многие годы, а стоимость обнаружения каж
дой локальной структуры достигла бы 1-1,5 миллиона рублей. При 
использовании приемов и методов Р.С.Ильина затрата на нахожде
ние одной локальной структуры в среднем колебались в пределах 
30-50 тысяч рублей.

Лебединой песней Р.С.Ильина, посвященной изучению геологи
ческого строения бассейна нижнего течения р.Оби и оценке пер
спектив нефтегазоноонооти Западно-Сибирской равнины, отала его 
монография "Геология низовий И тыаа ниже Горной Субботы и Оби 
до Б.Атл1Я'?1а", опубликованная в 1936 г. в трудах Западно-Сибир- 
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СКОРО геологического треста. В ней впервые в сибирской практи
ке за десять лет до постановки больших нефтепоисковых работ ав
тор осветил очень сложные и весьма важные вопросы о возможной 
взапглоовяэи неогектоничеоких движений с плановым расположением 
погребенных полосчатых структур Урала до мерициопального отрез
ка Нижнего Иртыша. На основании тщательного анализа всех нефте- 
проявлениЯ в обнаженных структурах Урала, Северного Казахотона, 
А.тгав-Саянской горной области, Сибирской платформы и Таймыр
ской депрессии Р.С.Ильин положительно оценил перспективы нефте
газоносности палеозойских и мезозойских отложений Западно-Си
бирской равнины и обратил особое внимание на большую вероят
ность нахождения но(фтяных в газовых меогороадениЯ в меловых от
ложениях бассейна среднего течения р.Оби. Прогноз Р.С.И.дьина 
полностью подтвердился,

Р.С.Ильив по единодушному мнению ведущих советских и зару
бежных ученых был весила многогранным я оригинальным исследова
телем, а его опубликование работы почти всегда открывали но
вые страницы в различных разделах естествознания. Научное на
следство Р. С. Ильи на заключается не только в его трудах, но и в 
работах учеников. Среди них следует назвать выпускников Томско- 

-го политехнического института и Томского государственного уни
верситета профессоров и докторов географических и геолого-мине
ралогических наук А.Р.Ананьева, А.А.Земцова. Л.Н.Ивановокого, 
Ю.П.Казакевич, О.П.Казанского, В.П.Казаринова, С.С.Лапина, 
И.В.Лебедева, А.М.Малолетко, А.Л.Матвеевскую, А.С.ТЛитропольоко- 
го, М.П.Нагорокого, В.А.Николаева, Г.Л.Поспелова, Л.А.Рагозина, 
С.В.Сухова, С.Б.Шатского, В.В.Шумилову и многих других. Труди 
Р.С.Ильина овидвтедьотвуют не только о разнообразии его инте
ресов, но прежде всего о глубине воздействия его идей - идей 
передового естествоиспытателя двадцатого века. Русская наука 
всегда будет гордиться именем Р.О.Ильина.

Т.П.Славнина
(Томский университет)

НАУЧНОЙ НАСЛЕЩИЕ Р.С.ИЛЬИНА ПО ВОПРОСАМ ПОЧВОВВДЕНЙЯ

Ростислав Сергеевич Ильин оставил глубокий след в развитии 
генетического почвоведения. Восприняв идеи оснопате.дя учения 
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о почве В.В.Докучаева и своего учителя В.И.Вернадского о целост
ности мира, Р.С.Ильин рассматривает все природные явления в 
тесном взаимодействии. Он не мыслит представление о почве, как 
еотественао-иоторичеоком теле, вне связи о факторами почвообра
зования. Уже в первых работах при изучении почв Европейской 
части СССР (1925-1928 гг.) он вскрывает тесные взаимосвязи меж
ду генезисом почв, особенностями геологии и рельефом местности. 
Проведенные Р.С.Ильиным почвенные исследования на территории 
быв. Калужской губ. позволили ему высказать идею об эволюции 
почв и смещении природных зон во времени и пространстве. Эти 
идеи получили наибольшее развитие в период его плодотворной де
ятельности на широких просторах Сибири, гдо по мнению ученого, 
смещение зов достигает наибольшего размаха. Выдвигая гипотезу 
о многократности оледенений Западно-Сиб1грской равнины (что при
знается и современными учеными), Р.С.Ильин показал соответст
вующие измепения почвенного покрова в ледниковые и межледнико
вые периоды.

По заданию Переселенческого управления в 1927-1928 гг. о 
целью изучения колонизационных фондов Сибири Р.С.Ильин проводил 
исследования в пределах современной Толокой области. Итоги этих 
исследований отражены в статьях "О происхождении рельефа, по
верхностных пород и почв Томского района" (Томок, 1929), "Об 
условиях почвообразования в Томском округе" (Томок, 1929) и др.

Выделяя на иооледовецной территории разнообразные в естеот- 
венно-историческом отношении районы, Р.С.Ильин уотановил воз
раст их, руководствуясь не только отратиграфическими данными, 
фазами оледенения, но и представлениями о возрасте и истории 
почв. В свете истории формирования почвообраэующих пород и почв 
он рассматривает классификацию сибирских почв (Почвоведение, 
1933, > 5). В основу классификации положено признание раэновоз- 
растности почв в единства почвообразовательного процесса. Выде
ление таксономических единиц основано на мор^юлого-генетических 
признаках почв. Вместе с тем Р.С.Ильин отмечает: "... классиТш- 
кация почв не может быть убедительной без данных хлмпчеоиого 
анализа, которых пока еще нет" ("О происхождении рз.чьефа позсрх- 
ностных пород и почв Томского района", 37 с.).

Проведенные Р.С.Ильиным в точение 1927-1929 гг. г.т/бокио 
и всесторз.чние иооледованпя в сложных условиях Парымского крал
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И Васюгавья завершилась изданием уникальной монографии "Природа 
Нарыыокого края. Рельеф, геология, ландшафты, почвн" (Томок, 
1930), которая и в настоящее время не потеряла своего научного 
значения и ашроко используется специалистами.

На примере Среднего Првобья (Нарымский край) автору уда
лось раскрыть историю развития почвенного покрова Западной Си
бири, а последующему поколению почвоведов на основе нового фак
тического материала более полно вооотановитъ картину прошлого 
втой территории. В этом отношении особый интерес представляют 
иооледования Р.С.Ильина погребенных почв широко^ распроотранен- 
ннх в Западной Сибири.

На левобережье р.Оби впервые были выделены четыре почвен
ные зоны, тесно связанные о геологией этого района и типами 
ландшафта. Долина р.Оби расчленена на пойму и три надпойменных 
террасы, для которых показана строгая приуроченность определен
ных типов почв, В почвах террас, по Р,О,Ильину, прослеживаются 
признаки былых периодов их формирования. Подробное оптоение 
почв Обской поймы о составлением профилей на отдельных ее от
резках послужили основой дальнейших исоледоваяиП пойменных почв 
Сибири.

Плодотворные и трудоемкие работы Р.О.Ильина в этом мало
изученном и сложном регионе привели его к заключению о овоеоб- 
раэии почв Нарымокого края и в целом Западной Сибири. Еольпюе 
вни1.,анив он уделил изучению почв со вторым гумусовым горизон
том, отмеченным ранее в Нарыме А.В.Оотрыганьевнм (1910), 
А.П.Выдриным (1910), Д.А.Дранициным (1915), Выясняя природу 
второго гумусового горизбнта и признавая лесостепное происхож
дение Нарнмоких почв,' Р.С.Ильин пришел к выводу о реликтовом 
характере этого горизонта. Вопрос этот до сих пор представляет 
большой интерес и вое еще является дискуссионным, хотя в насто
ящее время большинство исследователей склонны признавать релпк- 
108540 природу второго гумусового горизонта (К.А.Уфимцева, 
Г.В.Добровольский, В.И.Василенко, И.М.Гацжиев и др.).

Разрабатывая теоретические вопросы почвоведения, Р.С.Ильин 
одновременно занимается геологическими проблемами, сосредотачи
вая особое внимание на проиохождеиии лёооов.Эта тема заинтере
совала Роотислава Сергеевича еще в студенческие годы, когда он 
выполнял дипломную работу "К вопросу о генезисе гумусовых гори-

16

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



зонтов пкного-русского Лаоса" ("Русский почвовед", 1916, * 5-6) 
и на протяжении^всех лет деятельности он стремился раскрыть ге
незис этих своеобразных пород. Собственные наблюдения и глубо
кое знание литературы по данному вопросу позволили Р.СЛльину 
обобщить материалы о происхождении лоссов в виде монографии, 
которая увиде.та свет лишь спустя болое сорика с лишним лет 
(1978) после написания, В это! работе также ярко проявляется 
основная идея Р.С.Ильина о целостности и единстве многообразных 
процессов, протекающих в природе.

Основываясь на обширных собственных наблюденпях как в ев
ропейской части Союза, так и, главным образом, в Сибири и крити
ческом анализе работ предшествующих исслодэвагелей, Р.С.Ильин 
выдвигает субаэрально-струевую теорию происхождения лессоп, 
утверждая, что при сформировании лёсоов воздействует множество 
с1)акторов, изменяющихся во времени и в пространстве.

В происхождении лёссов автор придает большое значение про
цессам почвообразования, в то время как большинство его пред- 
шествэнников (за исключением Л.С.Берга, который выдвинул "пэч- 
венную теорию" происхождения лёссов) этот вопрос рассматривалиЧ'

в отрыве от (форлированпя почв. Созданная Р.СЛлъншсл в 30-х го- 
дах теория пропсхоадения лоссов близка к воззрению современных 
авторов, хотя некоторые исследователи придерживаются иной точки 
зрения.

) Широта взглядов Ростислава Сергеевича, смелость в высказы-
вании идей, устрег.шепность к достижению цели, а также методюгас- 
кие подходы к исследованию оказали большое влияние на развитие 
науки о почве и пробудили в ЗО-не годы рысокий энтузиазм моло
дого поколения почвоведов.

Привлекало в этом талантливом, воинствующем ученом и не
утомимом труженике логика его рассуждений, особенности мышления 
и сильнейшая интуиция, что в значительной мере восполняло труд
ность, а иногда и невозможность проведения аналитических работ.

Основным методом исследования Р.С.Ильина являлся половой 
о охватом обширных пространств путем проведения большого коли
чества маршрутов, морфологических описаний почв со взятием мо
нолитных образцов, необходимых для уточнения полевых определе
ний в каморальных условиях. Р.с.П-льин широко и умело использо
вал метод экстраполяции^ и многие из выявленных (фактов и выска
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занных положений Р.С.И-тьйна в дальнейшем, когда почвоведение 
уяв было воор^ткено методами химического и других видов анализа, 
подтверждались.

Научнее наследие Р.С.Ильина представлено не только опубли- 
хсваиннми работами по вопросам почвоведения, геоморфологии и 
геологии, но и большим числом рукописей, часть которых публику
ется в настоящее время, а значительное количество их еще ждэт 
выхода в свет.

И.С.Евсеева, А.А.Земцов
(Томский университет)

РОЛЬ Р.С.ИЛЬИНА В РАЗВИТИИ ГЕОМОРФОЛОГИИ СИБИРИ

В ЗО-ые годы геоморфология в Сибири только что делала пер
вые шаги. Ее развитие сдерживало отсутствие кондиционных топо
графических карт и знания но только о глубинном геологическом 
строении многих районов Сибири, но и залегающих с поверхности 
четвертичных отложений, которые образуют рельеф. Эти обстоя
тельства не могли не сказаться на эволюции теоретических пред- 
стаз-чениЯ о ее рельефе. Последние базировались на недостаточ
ном фактическом материале, поэтому широко применялась экстра
поляция. Ученый должен был обладать незаурядной интуицией и та
лантом, чтобы в таких условиях делать оригинальные выводы и на
учные обобщения по ряду 
был Р.С.Ильин.

В научном наследии 
графин и статьи, где он 
проблемы геоморфологии.
I) роль новейших тектонических движений в формировании рельефа 
и унаследованность их от более древних движений и геологичео- 
клх структур, применение геоморфологического анализа для выяв
ления последних; 2) развитие экзогенных процессов и (формирова
ние связанн..го с ними рвлье(фа; 3) история развития речных до
лин в аогожлетрия берегов; 4) принципы составлрния морфолого
генетической классификации форм рельофа с учетом их возраста. 
Гассмотритл подробное эти проблемы.

Р.С.Ильин один из первы?; обратил внтлоняе на юную (четвер- 

проблем геоморфологии. Таким ученым

Р.С.Ильина видное место занимают мопо
ставит и по возможности решает- многие 
Среди них наиболее важными являются:
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тичнуто) тектонику. Изучая в пределах Западао-СибкрскоЯ равнины 
мощности отложений плейотоцена, особенности отроения аллювия 
речных террас и поведение их цоколей, он пришел к выводу, что 
абсолютные высоты названных элементов весь?ла существенно изме
няются. Построенные Р.С.Яльиннм продольные простили ряда речшЛ 
долин подтверждают это. Причиной, по его мнению, являются но
вейшие тектонические движения, которые нередко проявляются уна- 
следованно от более древних геологических структур 1рундад,ента 
Западно-Сибирской плиты, йи намечен ряд субширотных прогибов 
зеглиой корн и разделяющих эти прогибы положительных структур 
(валов). Применяя геоглор^ологический анализ, он практически 
вплотную подошел к прогнозированию глубинных тектонических 
структур по геоморфологическим признакалъ Он был одним из осно
вателей новой науки - неотектоники. В настоящее вротля трудно 
найти геомор^юлопгчеокие работы, в которых бы не'уделялось долж
ного внимания этой науке, которая,по обртзному выражению 
Н.А.Флоренсоза (1989), является "душой геоморфологии".

Среди экзогенных процессов релье^фообразования Р.С.Ильин 
считал вахнеЯией деятельность воды во всех ее физических состо
яниях. В пределах Западно-Сибирской равнины, например, ею со
зданы практически вое основные формы рельефа: речные долины и 
овраги, суффоэирнные В1^ронки и конуоы выноса на берегах рек, 
заболачивание земной поверхности и микрорельеф болотных масси
вов. Развивая учение А.ПЛавлова о роли суффозионных процессов 
в формировании рельефа равнин, Р.С.Ильин рисует яржую картину 
их проявления в Среднем Приобье (Нарыыском крае). Суффозия со
здает положительные и отрицательные элементы рельефа от микро- 
до макроформ, которые, налагаясь на поверхности другого генези
са, образуют очень сложный "изг.1ятый" рельеф.

Особое значение в рельефообразовзнии Р.С.Ильин прпцаввл 
эрозионно-аккумулятивной деятельности рек. Он писал: "Изучение 
строения речных долин поедет -вляет выдающийся научный интерес". 
В долине Оби им выделялось четыре террасы. Каждая из них пред
ставляла собой интереснейший геологический документ. В аллювии 
и почвах хорошо выражены признаки теплтпе и сухих клюлатов вре
мени их отложения. Каждая терраса отличается от другой и поч- 
Еянннгл покровом,я характером растительности на ее .Лверхчоотя. 
Возраст тйтграс определяется гак: верхняя риос-вюрглекзя, э акя- 
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няя - пой?.1а голоценовая. Следует отметить, что Р.С.Ильин, буду
чи почвовецотл, очень интереоовалоя четвертичными отловсниями, 
верхние горизонты которых являютоя почвообразуюаими породами. 
Он с^ор\»улировал вывод об аллювиальной природе покровного (чет
вертичного) комплекса Обь-Иртышского меадуречья.

3 долине Чулыгла, у г.Ачинска, Р.С.Ильин (1934) выделил 
9 террас и проследил их переход в пределы Западно-Сибирской 
равнины. Они в этом северном направлении довольно быстро снижа- 
лшсь и переходили последовательно в водораздельные пространства, 
”.С.Ильин объясняет такое "поведение" террас прерывистым подня
тием предгорной зоны и одновременным опусканием равнины. Ступен
чатое погру:?.енио последней объясняется тяжестью ледников различ
ного возраста. Однако позднее Р,С,Ильин отказалоя от этого 
объяснения. Наряду с климатическими причинили в фюрлировании 
террас он стал придавать ванное значение тектоничеокому (фактору,

Лсгалметрию мекдуречий, берегов долин Оби и ее притоков 
Р.С.Ильин связывал с известным законом Бэра-Бабинз. Но не ис
ключал и других причин, ибо "действительность сильно оолояняет 
ьчявление закона Бэра, разъясняющего только подмывающее берега 
отклонением текучей воды рок, но не разъясняющего явления асим
метрии междуречий" (Ильин, 1930, о, 51). По мнению Р.С.Ильина, 
надо распространить закон приливно-отливных течений и на назем
ные водные бассейны, 3 этом ключ решения 11^блвглн.

Классификации форы рельефа и геоморфологическое район1гро- 
вание рассматриваются Р,0.Ильиным на прилере Среднего Приобья 
(Нардалского края). Здесь он выделяет несколько типов рельефа; 
эрозионно-скульптурный, оуТ^озиопный и ледниковый. Разработан
ная им тлор1)олоро-генвт!гчвская классификация йюрм реЛьофа учити- 
вает их возраст. В Среднем Приобье выделяется пять поясов о ха
рактерными для них (форлами рвльв11)а. Возраст поясов последова
тельно убывает с уменьшением высот - от водораздельных возвы
шенностей до пойл в долинах рек. Исоледован. я в Среднем При
обье позволили Р.С.Ильину всеоторонне обосновать известную идею 
В.В.Докучаева о соотношениях между возрастом и высотой тстноо- 
ти, с одной стороны, и характером и распространением почвы - о 
другой. Разработанная Р.С.Ильиным классификация ио потеряла 
своего научного и практического значения до сих пор. Опа пшро- 
ко используется специалистами для оостав-тония геологических и 
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геоморфологических карт различных районов Западно-Сибирской 
равнины.

Р.С.Ильин был не только видным ученым-новатором, но и 
блестящим педагогом и воспитателем молодажи.

В 1932-1934 гг. в Томском университете и геолого-разведоч
ном (ныне политехническом) институте Р.С.Ильин читал лекции по 
геоморфюлогии и эволюции почвенного покрова Западной Сибири, 
геоморфологическому анализу, геологии кайнозоя и геоморфологии. 
Им ооотавлега» програглми и конспекты лекций, сохранившиеся, к 
оожаленик, в рукописном виде. Курсы эти в томских вузах до 
М.А.Уоове и Р.С.Й.дьина на чита-чнсь. Первые учебные пособия на 
русском языке по геоморфологии вышли из печати только в 1933- 
1934 гг. (Я.С.Эдельштейн, И.С.Щукин, М.А.Усов). Ильин создавал 
свои курсы лекций впервые, являясь одним из основоположников 
оибпрокой геоморфологии. Для гвологов-производотвенншсов, рабо
тавших в Западной Сибири, они имели большую ценность, ибо гео
морфологический анализ позволял им лучше восстанавливать гооло
гическую историю края и выявлять связь между форгла?лп рельефа 
и олагаюцими их пороцатлк.

А. А, Земцев
(Томский университет)

ИДЕИ р.С,ИЛЬИНА О гизПотоцЕновах атавнЕгамх заиидноП ситйтл

Среди проблем, которые разрабатывались Р.С.Ильиным, пробле
ма плейстоценовых оледенений занимает одно из центральных мест 
в его научных трудах. Он одни-л из первых выдвинул и обосновал 
ртд интерэоных и оригинальных идей. Среди нпх множествепнооть 
оледенени.1 Заподно-Спбирской раенпны и корреляция их с европей
скими, оообенносги ледниковых покровов и Торглпропание рельефа, 
различил 9 истории плейстоцена Западно-Сиб1грскоЯ и Русской 
равнин.

I. р.О.И.лыт (1929, 19ЭЭ) был убежденным полнгляциалистом. 
Он доказывал двухкратные оледенения Нарытлского края и отождест
влял их по времени с альпийокго'и - риссом и минделем. Позднее, 
изучая рельеф и четвертичные отложения бассейпа рЛултц 
Р.С.Ильин (1931) долуска.л даяо четырехкратное олеценоние в пре
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делах этого бассейна и показал на карте границы каждого из оле
денений. Эти границы отражали образование ступеней как резуль
тат изосгатического поднятия внеледниковой зоны. Оледенения он 
сопоставлял с альпийскитли. Правомочность таких сопоставлений 
в то время справедливо критиковались мнопдли извеоттяли геоло
гами, ибо Западно-Оибирскач равнина в геологическом отношении 
представляла "белое ачтно" на карте. Естественно но было и 
Р.С.Ильина ско.тько-нибудь убедительных аргументов. Но интуиция 
ученого не подвела. Его представления позднее были подтвержде
ны фактическголн материатами. В'настоящее время схемы расчлене
ния плейстоценовых отложений, основанные на принципе множествен
ности оледенений, призналтся большинством геологов и используот- 
ся при геологической съемке.

2. Р.С.Ильин впервые обратил внимание на своеобразие плей
стоценовых отложений Нарнглского края (Среднее Приобье), указав 
на неслоиотые разнородного механического состава суглинки с 
причудливым включением больших линз тор^а и сапропелевых глин, 
назвав их "безвалунной местной мореной". Последнюю он принял 
за отложения местных ледников. кото1Ив перерабатывали только 
самые верхние горизонты пород или же выпахивали огромные озер
ные котловины. Поэтому рельеЗЕ» здесь представлен в виде слабо 
сглаженных вохолгллений. В свете современных данных описанные 
р.С.Ильиным отложения и рельеф представляют собой следы крио
генных процессов в области многолетней мерзлоты, иными словами 
подземного оледенения. Местная безвалуняая морена, многочислен
ные всевдомор^озы и инволюции (смятие слоев, разрывы и инъек
ция одного слоя в другой), а также различной величины .форды от
рицательного рельефа, отражающиеся на инструментальных профи
лях по дну болот ж на геологических разрезах - все это и есть 
следы динамики многолетней нералогн, которая и сейчас вскрыва
ется буровыми скважинами на больших глубинах, например, в Кеть- 
Тымском Приобье. йледы же древних криогенных процессов в плей
стоценовых отложениях являются ценным и объективным критерием, 
дета-льно изучаются для рековотрукции палеогеографги провгоа 
эпох плейстоцена. В науке возникло новое научное направление, 
которое сейчас плодотворно развивается.

3. Р.С.Ильин справедливо и неоднократно подчеркивал, что 
история плейстоцена Западно-Сибирской и Русской равнин сущест
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венно отличается. В пределах последней межледниковие эпохи со
впадали с морскими трансгрессиями, а на севере Западно-Сибир
ской равнины эти эпохи были синхронны или лишь частично совпа
дали о ними.Эта идея дискутируется до сих пор. В соответствии 
с особенностями континентального климата Западной Сибири, плей
стоцен представлен в ней в отличив от Европы,главши образом, 
межледниковыми пустынными образованиягии, создавшимися за счет 
ледниковых, которые плож) сохранились. Кроме того,Р.С.Ядьин 
писал, что в Западной Сибири в связи со спецификой оледенений 
клаооичеоких конечноморенных образований нет. Иными были в За
падной Сибири и условия стока талых ледниковых вод, что, естест
венно, не могло не оказаться на сохранности форл гляциалыюго 
рельефа в краевой зоне ледников. В пределах же Русской равнины 
и других древнеледниковых областей четко выражены в современном 
рвльв<>в различные формы ледникового рельефа и ландшафта.

4. Заслуги Р.О.Ильина в изучении проблемы плейстоценовых 
оледенений Западной Сибири неоспорголн и весьма существенны. ЕЬэ 
творетичеокие положения, подкрепленные материалами десятилетних 
(1927-1937 гг.) исследований и дополненные оригинальными мысля
ми, являются весомым вкладом в науку. Идеи Р.С.!1ды1иа привлекли 
внимание многих иооледоватвлвй и тем самым способствовали даль- 
пойшему, более детальному познанию, пожалуй, наиболее смутного 
времени в геологической истории плейстоцена.

В.И.Булатов, В.0.Хромых
(НИИ прикладьюй геодезии, Новосибирск; Томский университет) 

ВКЛАД Р.С.ИЛЬИНА В ЛАНЦШАТОСПО ГЕОГРАФИЮ

В 20-х годах стала воплощаться в жизнь широкая програн:ла 
комплексных иооледований малоизученных районов России, которые 
дали обширный фактический материал по рельефу, гидрограТ.ии, со
временному и древнему оледенению. Среди ученых, участвозапиих 
в иооледовании Затдной Сибири, можно на первый,, план выдвинуть 
Р.С.Ильина. Научные труды Р.С.Ильина, работавшего в То.логом 
Приобье, поставили его в одном ряду с С.Я.Обручевым, Я.Х.А;'- 
сеньевым, Р.И.Лболитпл, Б.Б.Полннсвым, И.В.Ларинчм, т <^. т“- 
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ми, чья деятельность явилась важгнм вкладом в региональна Ьизи- 
ческ:ло географию и содействовала развитию ландшафтовецения.

Ландшафтнне воззрения Р.С.Ильина основчвались на идеях 
В.3.Докучаева. Коследовааия в Нарымоком крае, имеющие целью оцен
ку природных условий и естественных ресурсов, основаны на глубо
ком познании компонентных взаимосвязей. Они привели его к форму
лированию ряда идей по ландшафтной морфологии и разнообразию 
ландшафтных структур отдельных частей территории. Он писал, в 
частности, что "нужно уметь читать природу, воспринтлать ланц- 
иа4>т в целом и расчленять его на части о тем, чтобы .уметь разо
браться в ином их сочетании". Рассматривая эпкгенологическиЯ 
(т.э, ландшафтный) метод изучения компонентов природы, Р.с.Ильин 
наказывал, чтобы "исследователь, сосредотачивая овоо внимание на 
одном из них, ни на минуту не терял из своего поля зрения ни од
ного из создающих эпигему слагаемых". Его трактовка ландшафта 
как синонитла природного комплекса, который может иметь разный 
ранг, подтверждена подзаголовком к монографии "Природа Наркмоко- 
го края (рельеф, геология, ландшафты, почвы)". Такое представле
ние о ландшафте, в котором понятию "ландшафт" на придавалось 
таксономического значения и не ограничивался его объем, было 
рактерно для первых представителей ландшафтоведения, в \исле 
торых Л.С,Берг и С.С.Неуструев.

Р.С.Ильин был одним из первых ученых, которые подходили
ландшафту не только с х рологических, но и о исторических пози
ций. Описание ландшафтов Нарымского края он начинает с характе
ристики их истории, роли отдельных процессов, в особенности суф
фозии и заболачивания, в формировании ландшафтов. Особенно де
тально рассмотрена история развития Ваоюганокого болота. Не со 
всеми положениями Р.С.Ильина сегодня можно согласиться, однако 
в целом дана верная картина формирования этого уникального ланд
шафта.

Развивая докучаевокую концепцию природн х зон, Р.С.Ильин 
впервые выделил в пределах Нарымского края на левобережье Оби 
четыре почвенные подзоны, которые связал о ландшафтами. Он обра
тил внимание, чт*о зональный принцип недостаточен для объяснения 
географических особенностей сложно устроенных водоразделов: "зо
ны вертикального плана расположены почти в обратном порядке зо
нам горизонтальным", Р,С.Ильин считал пойму наиболее молощпл 

ха- 
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ланцоюфтом и тем самым приближенным к экватору. Полцнее это на
блюдение, отмеченное как закономерность, вошло в теорию как явле
ние высотной ци,1>фервнциации равнинных ландшафтов.

Включение болот, в частности рямов, как типов болот плакор- 
ных условий в зональную систему ландшафтов хвойно-болотной зоны, ' 

послужило позднее основанием для выделения в схемах физико-гео- 
графического районирования Западной Сибири лесоболотной зоны.

Чрезвычайно интересной оказалась разработанная Р.С.Ил1.ин'рл 
с учетом генетико-Функциона.1П.них особенностей систематика болот
ных урочищ Нарнмокого края, которые он характеризовал как "глу
боко верно выделенные веков1л, опытом местного населения строго 
расположенные по рельефу сообразно о водной жизнью страны типы 
местообитания растений, яв.дяющиося тем самы’л и элементами его 
ландшафта, и хозяйственн'дии угодьягли".

Большое вни’лание Р.С.Ильин уделял изучению ландшафтов доли
ны Оби. Он впервые сделал вывод о наличии в долине Оби пой?лы и 
трех надпойменных террас, дал характеристику поймы, наметил ее 
районирование, объяснил причину безлеоия поймы,

При своих исследованиях в Томском Приобье авторы руководот- 
вовалиоь пожеланием Р.С.Ильина, "чтобы при будущих работах нано
сились на карты устанавливаемые типы рвЛ1.офа и ландшафтов". Иаши 
многолетние наблюдения не только подтвердили правильность многих 
его воззрений, точность описаний. Они способствовали включению 
ландшафтной систематики болот и других комплексов в официальную 
номенклатуру - в "Словарь-справочник по физичеокой географии" 
(Ф.Н.Мильков, 197О>. "Словарь народных географических терглпнэв" 
(Э.М.?.!урзаев, 1984).

Упоминания о Р.С.Ильине как исследователе, внеошом вклад в 
ландшафтную географию, отсутствуют в сводках по ланцгаафтовеце- 
нию, ооотавленных А.Г.Исаченко, Н.Г.Суховой, Этот пробел должен 
быть заполнен. Имя Р.С.Ильина должно занять свое достойное мес
то в ряду ученых, развивавших в довоенный период теорию и мето
ды ландшафтоведения.
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Л.С.Косова
(Томский университет)

ВКЛАД С.ИЛЬИНА В ИЗУЧЕНИЕ РЕЛЬЕФА И ПОЛБЗННХ ИПК0ПАЕ«т 
ГОРОДА ТО(Л-Т'А И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

Р.С.Ильин в 1927-1928 гг. изучал рельеф, почвы и полезные 
ископаемые г.Томска и ого окрестностей. Такие комплексные иссле
дования он проБол впервые, опираясь на детальное изучение отдель
ных элементов городского ландшафта, выполненных ранее М.Э.Янишев- 
ским, В.«.Обручевым, С.С.Нвуотруев1Л,, М.К,Коровиным и др.

Резу.тьтатк этих исследований им опубликованы в статьях 
"К истории рельефа, подпочв и почв ближайших окрестностей Томска" 
и "О происхождении рельефа, поверхностных пород и почв Томского 
района", в которых он пытается установить связь геологического 
строения о современным рельефом окрестностей Томска, а также вы
явить смену климата и растительности по условиям формирования 
материнских пород и почв, их физических свойств и химизма.

Р.С.Ильин, описывая отроение долин р.Томи и ее притоков, 
укезнвает на их явное сходство в асимметрии; высокий правый берег 
и пологий левый. Даже долины небольших речек как Ушайка и Баоан- 
цайка асимметричны. В долине р.Томь он выделил несколько террас 
и обосно{^ал их индивидуальные особенности и отличия друг от дру
га. Им четк'> объяснен генезис "нвв^гражонной в рельефе” террасы, 
которая была выделена С.С.Неуструевым (1922). Сравнивая рельеф 
плато с этой террасой^Р.С.Ильин обращает внимание на ее равнин- 
нь'й макрорельеф, в котором слабо развит мезорельеф. Характеризуя 
плато, он отметил "оживление" рельефа, которое выражается разви
тием овражной эрозии и делювиальных процессов; однако форглирова- 
ние пенеплена на водоразделе в основном закончилось и от древне
го рельефа остались лишь невысокие всхолмления, достигающие мос
тами 190 м абсолютной высоты.

Р.С.Ильин указывает, что речная сеть сформировалась намного 
позже, чем визейские сланцы, поэтому направление течения рек не 
зависит от Г” простирания, хотя местами на дневную поверхность 
выходят более твердые палеозойские породы, которые реки огибают, 
образуя излучины. Такие выходы палеозойских пород наблюдаются по 
р.Ушайке (Толстый мыс), по р.Томь (мыс Боец).

В связи с освоением сибирских районов возникла необходи
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мость выявления запасов местного топлива, огекольного песка, ог
неупорных глин. В работе "Новое о полезных ископаемых окрестнос
тей горои.а Томска" (1932) Р.С.Ильин подробно характеризует мес
торождения торфа, бурого угля, строите-льных материалов. Он отме
тил, что все торфяники имеют линзовидную или ленточную форму о 
простиранием с юго-запада на северо-восток. Это направление опре
деляется древними речными долинами. Р.С.Ильин описал три ближай
ших месторождения торфа, определил их запасы и качество, отметив 
сходство их о торфяниками Русской равнины. Изучив месторождения 
бурого угля, он указал на неплохое их качество, неглубокое зале
гание, на возможность добычи открытым опособом. До исследований 
Р.С.Ильина существовало мнение о том, что в районе г.Томска нет 
промышленных запасов стекольного песка, а если есть - то плохого 
качества. Он опроверг это, опиоав несколько месторождений сте
кольного песка, лучшее из которых Лучановское. Керамические и 
огнеупорные глины окреотвоотей г.Томска представляют собой уце
левшие от разрушения накопления третичных речных долин. Р.С,Иль
ин изучил большое количество месторождений и сделал вывод о том, 
что проведя определенную обработку можно получить керамику и 
кирпич хорошего качеотва. В настоящее время в Томском рейоне 
развито на этой базе производство керамических изделий выоокого 
качеотва.

Комплеконые работы Р.С.Ильина о рельефе, почвах и полезных 
научного и 
проиэводот- 
проведении

ископаемых окреотноотей г-Томска не потеряли своего 
практического значения цо сих пор. Они иополь.зуютоя 
пенниками, а также препоцавателями и студентами при 
полевых практик и экспедиций а окрестностях города.

вниманием и равнинную
Р.С.Ильин обслецова.д

А.М.Малолетке 
(Томский университет) 

ЛЕКОТОРНЕ ИДЕИ Р.С.ИЛЬИН,» ПО ГИДРОГЕОЛОГИИ АЛТАПСТОГО КР-АЯ

Творческая мысль Р.С.Ильина не обошла 
часть Алтайского края. В начале ЭО-х годов
Кулундинскую равнину и долину Оби от устья Чарытаа до Камня; ре
зультаты исследований им опубликованы в статье "К геологии Хч.тун- 
ды и Оби от устья Чарыша до Камня" (Вести. ЗСГТТРТ, 3. 1935).
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Особо привлекательны взгляды автора на формирование гидрогеоло
гических условий региона и оригинальная идея об участии подзем
ных вод в формировании оовременного рельефа. При этом исследова
тель обратил вшгиание на некоторые несоответствия сложившихся 
представлений о фактами.

В частности, Р.О.Ильин лишь условно отнес Кулунду к разряду 
беосточных областей. Он обратил внимание на преобладание в Ку_ 
лу'нце черноземных и каштановых почв, что нетипично для действи
тельно бессточных областей, например, Центральной Азии и АФрики, 
где развиты сероземы и почвы пустынно-коркового типа, Р.О.Ильин 
указал, что черноземные и каштановые почвы Кулупды свидетельст
вуют о преобладании нисходящего движения вод и об оттоке куда-то 
избытка подземных вод. И действительно, гидрогеологическими ра
ботами послевЗенннх лет здесь установлены водоносные горизонты 
караоукокой и кулундинокой опит, содержащих пресные грунтовые 
воды. Низкая минерализация вод свидетельствует о хорошем водооб
мене, оттоке вод за пределы Кулунцы. По этой причине последнюю 
назвать бессточной областью можно только условно, что, однако, 
до сих пор не введено в научный обиход.

3 Барнауле уже р те годы были известны высоконапорные (иног- 
оамоизливом) слабоминерализованные води, вокрываемыв глубо- 
(300 м и более) скважинами. Р.О.Ильин правильно, как пока- 
последующие исоледования, связывал эти воды не о Кулундой,

ца с 
КИМИ 
зали 
а о Алтаем. Подток вод, по мнению Р,С,Ильина, ооущеотвлллоя по
меридиональной зоне тектонического нарушения (ом. рио, в статье 
Р.О.Ильина). С этой же зоной овязано заложение долинн Оби.

3 60-нв годи гволого-гндрогоэлогичесиой съемкой равнинной 
части Алтайского края ^Остановлено, что действительно древняя, 
о эоцена, долина Оби прослеживается от Барнаула далеко но юго- 
вооток и, очевидно, изначально тлела тектоиичоокую природу. Тдк, 

у пос. Боровлянка скважиной эоценовне речные галечники вскрыты в 
интервале 235-263 м. Они содержат виооконаяг.рнне (222 м от кров
ли водоносного горизонта) пресные (564 мг/л) гидрокарОонатно- 
кальциевые воды. Южнее Бийска третичные галечники залегают на 
меньшей глубине, но механический состав водоносных отложений 
становится более грубым, в чем оказывается близость Алтая. 3 са
мом же Барнауле эоценовые отложения вскрыты скважиной 229 
(1951 г.) на глубине от 332,15 до 356,5 м, В основании эоценовая 
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толща сложена мелкозернистыми пес кал,и о мелкими гальками, с верх
ней части - белыми каолиновыми глинами, ошибочно принятыми (по 
окв. инж. И.Биля) за кору химического выветривания пород фун
дамента.

Таким образом, по линии Бийск - Боровлянка - Барнаул просле
живается погребенный аллювий иревней Оби, вложенный в аолину, 
возможно, тектонического происхождения, как предполагал Р.О.Ильин.

Изначально заложение долин крупных рок, как правило, приуро
чено к тектонически!/ структурам, дизъюнктивным или плккаткэн’^л, 
поэтому можно принять, что в долина Оби также приурочена была в 
геологическом прошлом к зоне разлома.

Р.О.Ильин был, очевидно, первым исследователем, который об
ратил вни-ланяе на возможную роль подземных вод в заложении ли
нейных форм рельефа. По его построениям, подземные воды,как бо
лее древние,опережают работу поверхностных вод. Поэтому, как пи
сал Р.С.Ильин, токи подземных вод указывают направление токам 
поверхностных вод. А поскольку направление цяихени.ч подземных 
вод предопределено тектоникой, то именно через деятельность 
подземных вод (суффозиэнную? - .А.М.), а не непосредственно совре
менный эрозионный рельеф связан с тектоникой. Об этом Р.О,Ильин 
писал вполне определенно: "В гривном рельефе Кулундн и Бярабы 
мы видим прямое отражение работы глубоких подземных вод, теченио 
которых подчинено тектонике палеозойского ложа".

Эта оригинальная точка зрения на происхождение увалистого 
и гривиого рельефа Кулундн и Барабы, похоже, не нашла поддержки 
у исследователей более позднего времени. Они предложили тектони
ческую, эрозионную, гравитационную я эоловую (дефляционюло) ги
потезы, котор1!в, однако, также трудно доказуемы, И если даже в 
"чистом" вице гипотеза Р.С.Ильина о роли подземных вод в .форми
ровании эрозионных форгл дневного рельефа не подтвердится, то са
ма идея о геоморфологической деятельности подземных вод (за ис
ключением к.арстообразования) является новой и, несомненно, ока
жется плодотворной. I
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А.М.Малолегко 
(Томский университет)

МЕСТНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСЖИВ ТЕРГЛИЫ И Т0П0!ПТД1' В ТРУДАХ Р.С.ИЛЬИНА

Изучая Таримский край, Р.С.Ильин обратил внимание на богат
ство географической терминологии, которую используют меотние жи- 
те-ш, как селькупы, ханты, так и русские, Сетуя на некоторую 
"испорченность" терминов русскими проглышленниками,' Р.С.Ильин 
предложил свои характеристики их. Особенно четко это сделано на 
примере терминов, характеризующих различные типы болот и сам 
процесс заболачивания: тесан, вдад, келёк, рям, гатя, согра. 
понджа. Термины эти уверенно вошли в естественно-географическую, 
лингвистическую в топонимическую литературу.

Р.С.Ильин широко использовал угорский (?) термин оор. обо
значающий заливаемую весной поверхность поймы, множество озерков 
на ней (соровые озера), а также заливаемые водой болота. Хантый
ским по происхождению является термин муч - крутые петли (меанд
ры) р'ки. Никем более до сих пор не отмечен хантыйский же тер
мин мюх "кочка" для обозначения эрозионных останцев террас. 
Селькупским терминам Р.С.Ильин дает краткие и четкие определе
ния: чвор "старица", кальджа "притеррасная речка".

Обычными в употреблении были и термины тюркского происхож
дения: елан^ "открытое место в лесу", "поляна", урман "густой 
лес" (чаще хвойный), чира - труднопроходимые заросли (ср. тув. 
чира "кустарник").

Особую группу занимают географические термины, привнесенные 
первыми русскими переселенцами, выходцами с русского Севера. К 
их числу относятся следующие:

веретье - продолговатые гривки, не заливаемые пол1Л1И водами, 
кряж - высокий берег асимметричной долины (Парабелъский, 

Обский, Чаинский кряж);
КУРЬЯ - протока с одним слепым концом. Так как в нее выхо

дят суффоэионнне ключи и ручьи, то она имеет слабое течение. 
Термин финно-угорского происхождения;

материк - водораздельная возвышенность;
пяша - вязкая глина на дне озера, ил, топкие берега. Термин 

извеотен в коми языке, но изначально он является оаэмским по 
происхождению;
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полой - верхнее устье притока. Если в последнем много воды, 
а в Оби мало, то вода по полою течет в Обь, а если весною полно 
обские воды текут по полоям в обратную сторону и выходят "ниж
ними устьями" - точнее, притоками;

трундя - торфяное болото, болото с лесом, иногда торф. ' 
Лругая группа русских по происхождению терминов, имеет, 

очевидно, более поздний возраст, так как термины в своей струк
туре не имеют архаизмов и не являются финскими заимствованиями 
в русском:

бельник - чистый, чаще березовый лес паркового типа, иног
да с примесью хвойных пород;

лом (чаще - залом) - скопление упавших деревьев в русле ре
ки (большой лом на р.Шудельке);

ОСТРОВ - возвышенное место (обычно песчаные бугры) среди 
заболоченных низин, поросшее лесом;

песок - прибрежные отмели (в межень), песчаные мысы;
пдёсо - участок реки между перекатами, более глубокий п о 

медленным течением. Иногда использовалось в качестве меры длины 
(одно плёсо, через пять плооов);

стена - узкая полоса леса на дрешгрованных берегах, за сте
ной раополояены заболоченные безлесные пространства (Нюрольокая, 
Шудельокая, Чаинокая, Тоинская и др.).

Неясно происхождение термина бапаглбашник "кочковатое мохо
вое болото о осокой, поросшее низкорослой сосной и березой".

Этимологии географических названий Р.С.Ильин уделял мало 
внимания. В работе "Природа Нарымокого края" имеется лишь нас
колько "переводов* названий рек и озер на русский: Паты-Игай 
"чебачья речка", Калавелем-пех "ручей убитого человека" (оба то
понима хантыйские) и оз. Эл-няр "раэвильное болото" (селькупский 
топоним), 03. Омовно "глубокое" в долине Васюгана ниже Айполово.

В упомянутом труде Р.С.Ильина имеется множество собствен
ных имен различных геоггэфич'оких объектов - рек, озер, яров, 
болот, населенных пунктов, отражающих сложившуюся к тому вромони 
топонимию Нарымсксго края. Ценность этой инфорглации заключается 
в том, что Р.С.Ильин закрепил и донос до наших дней топонимы, 
часть которых ныне забыта, замоненй другими, прсй1лущественно 
руоокими. В ряде случаев исчезли и сами геограрические объекты 
(населенные пункты).
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Р.С.Ильин, например, знал второе название р.Самлат (даос. 
Чижапки) - Чувель, р.Кольджель (баооейн Кенги) - Кольчуг. Имя 
р.Оплат (бассейн Чижапки) фонетически несколько отличалось - 
Уклад. 3 системе р.Кенга (правая составляющая р.Парабелъ) левый 
приток Чазарнак имел в то время второе название - Чарус. Послед
нее, похове, иг.юет тюркское происхождение. Очевидно, тюркским 
является и название р.Ллдыган (левобережье Оби против Кс^лпашева).

Наследие Р.С.Ильина еще ждет своего иооледователя-топони- 
миота.

условий и постоянно сохраняла 
описываемая территория является 
и эволюции почвенного покрова, 
почв здесь нельзя пршленять омо-

А.Г.Сазонов 
(Иркутский университет) 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЧВ СРКЛЯЗГАЯНО^ ПОДЗОНЧ ЗАПдаоТ СИБИРИ

Исследования почвенного покрова проводились на территории 
Кондо-Сосьвинокой воэвнщенности, расположенной в центральной 
часта Западной Сибири, которая на всем протяжении голоцена не 
испытывала омен биоклиматичэских 
борев-тьный режим, з связи о этим 
уникальной для познания строения 
гак как для обоснования генезиса
ну клигиатических периодов Блитта-Сернандера или Нейштадта, кото
рые так часто и бе:доказательно используют многие исследователи 
почв в южных районах Западной Сибири, не различая, в каком слу
чае почвы приобрели свойства действительно от смени климатичео- 
ких условий, а в каких - О'" оообе шоотей развития рельскра и 
осадконакопления.

Д-1Я правильного понимания происхождения пе га центральной 
части Западной Сибири необходимо принять вс., внимание, что боль
шая группа геоморфологов выделяет здесь до шести развовозрастннх 
поверхностей выравнивания на высотах 60-200 на которых почвы 
имеют опецифичеокие черты. Кроме того, на изученной территории 
встречаются фиксированные (торфяной залежью) и денудированные 
водоразделы. На первых для определения генезиса почв можно о 
успехом использовать концепцию перехода аллювиальных и внутризо- 
нальн1а гидроморфных почв в иеоавтоморфные и оценивать их воз
раст по отношению превышения в рельафе (чем выше, том относитоль-
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I

ЯЫЙ возраст почв больше). Для деютированных же водоразделов 
требуются подходи определения генезиса почв аналогиччие тем, ка
кие применяются для континентальных поверхностей выравнивания 
Центральной Азии или Казахского мелкосопочника. К различны?., ре
гионам Западной Оибири необходим ци1Е>Т'врвнцирован,П1Й подход к вы
яснению происхождения почв, так как некоторые из них тлеют про
грессивное развитие в сторону заболачивания, а другие - разболз- 
чивания.

Почвы Концо-Сосьвинской возвышенности представляют собой 
сложные палеогенетические образования, отдельные горизонты кото
рых произошли от разных стадий, не связанных непосредственно с 
современными условиями. 3 долинах Оби, Иртыша и их притоков от 
низких пойм к надпоНгленным террасам 1)орглпр\тотся почвы с класси
ческой сменой генетических горизонтов, в которых наложенный тип 
трансформации метаморфизма почв обусловлен продолжительностью 
поемного режима Ч аллювиальным осадконакоплением. 3 результате 
на надпойменных террасах встречаются подзолиотые почвы, и.тлюав- 
альный горизонт которых наследует признаки покровных суглинков 
(плитчатую структуру, кремнеземистую присыпку и т.п.), а элюви
альный (формируется на месте глеевого, Здесь же под кедровусли зе
леномошными лесами широко раопроотранены в почвах гумусовые го
ризонты, сохранившиеся еще от когда-то располагавшихся пойменных 
дерново-луговых почв. Большинство подзолистых почв на были бы 
так сильно и глубоко опоцзоленннми, воли бы предварительно она 
не прошли стадию мощного оглеения, 0 этим явлением связано фор
мирование в Западной Сибири луговых подбелов и осолоделых почв, 
в образовании которых не прин1»,алн участия процессы засоления- 
рассоления.

Историю почв водораздельных поверхностей Западной Сибири 
хранят широко распространенные здесь болотные массивы кап в 
отроении торфяной залежи, так и, в первую очередь, в строении 
их минерального ложа. Установлено, что на всех шести поверхнос
тях выравнивания и в том числе на вершинах Концо-Сосьвинской 
воэвышеянооти когда-то располагались последовательно пойменные 
луговые, пойменные леовые, водораздельные лесные и только затем 
вое они были перекрыты "одеялом" мощной торфяной залежи, Масоо- 
вое торфообразованио началось в—10 тыс. лет назад после схода 
подпрудннх бассейнов и таяния мерзлоты.
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Важная особенность почвообразования денудированных водораз
делов - внедрение голоценового почвообразования в толщу древних 
отлохений. 3 результате этого современные почвы прямо располага
ются на кайн-^зойских отложениях, наследуя свойства этих пород 
(зглеенив, ожелезнение, 
писываемые современному

кремнеземистую приснпку), ошибочно при- 
почвообразованию.

Н.А.ТерещенкоЛ.А.Изерская, В.Ф.Хмыз, 
(!НИ биологии и биофизики при ТГУ)

СПЩИПЖА ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ В ПКПЮСЕЛКОВЫХ КЕДРОВНИКАХ

Проблв.ма рационального использования и охраны припо'" елковнх 
кедровников, выполняющих водоохранные, а также почвозащитные 
функции, требуют всестороннего исследования почв, как важнейше
го компонента лесных биогеоценозов. Припоселковые кедровники 
имеют широкое распространение в южной части Томской области. 
Как правило, они занимают хороню дренированные приводораздель- 
ные склоны долин рек Томь, Ушайка, Басандайка и приурочены к 
ареалам темноцветных почв, генезис которых до настоящего времени 
слабо изучен, формирование этих почв протекает в условиях атмос
ферного увлажнения без влияния грунтовых вод, о чем свидетельст
вует отсутствие

В качестве 
ные карбонатные 
но распределены
80 см до 2 м, вотречаяоь, главным обрезом, в виде псевдомицелия 
и мучнистой пропитки. Отличительяьми морфологическими чертами 
этих почв являются; значительная мощность гумусового горизонта 
(«эО см), слабая дифференцированность почвенного профиля и его 
укороченнооть (1,2-1,5 м), темно-серая окраска и капролитово- 
зерниотая структура гумусового горизонта, отсутствие четко выра
женных переходных горизонтов. Гранулометрический состав темно
цветных почв средне- я тяжелооуглиниотый о характернЕЭи преобла
данием фракции крупной пыля (от 35,7 до 54,2 %). Эта особен
ность наряду о карбонатноотью, макропориотостью и микроагрегиро- 
ванностью придает почвообразующим породам и почвам лессовидный 
характер.

признаков оглеения. 
материнских пород для этих почв служат лесоовид- 
оре.дние в тяжелые суглинки. Карбонаты равномор- 
в почвенной массе и залегают на глубине от
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Темноцветные почвы кедровников отличаются высоким содерха- 
нмем гумусе (5,6-7,б >?), наонщенностью основаниями о преоблаца- 
нием в их составе кальция (от 65 цо 90 %), слабокислой или близ
кой к нейтральной реакцией почвенного раствора, высокими запаса
ми валового азота (0,39-0,56 я фосфора (0,29-0,41 %). По сб- 
дерханио жизненно необходимых для кедра марганца (790-1082 мг/кг), 
цинка (54-67 мг/кг), меди (17-26 мг/кг), кобальта (11-14 мг/кг) 
темноцветные почвы близки к черноземам, а по формам их связи о 
почвенными компонентами и характеру профильного распределения 
занимают промежуточное положение между чернозвламн и свр4«й лес
ными почвами (биогенно-аккумулятивный тип распределения марган
ца, слабо дифференцированный - цинка и кобальта, элювиальный - 
меди).

Темноцветные почвы припоселковнх кедровников характеризуют
ся высокой чиолениоотыо микроорганизмов (10 гдлн. клеток в I г 
а.о. почвы), приближаясь по этому показателю к черноземам опод- 
золенным и значительно отличаясь от темно-серых лесных окульту
ренных почв (в пооледних численность микроорганвзмов на два по
рядка ниже). Почвы всех исследованных кедровников очень близки 
между собой по типу микробных пейзажей. Выявлена избирательная 
сорбционная способность фракции крупной пыли изученных почв по 
отношению к ферментагл, особенно каталазе. Характер распределе
ния микрофлоры и изменение ферментативной акгиваоств в профиле 
темноцветных почв тесно обязаны о их физико-химическими свойст
вами, условиями увлажнения и температуры. Почвы кедровников 
очень богаты целлюлозоразрушителями. Вместе с тем низкая мииера- 
лйзащля органического вещества, а также невысокая активность 
фермента уреазы свидетельствует о наличии в темноцввтнгга лесных 
почвах припоселковых кедровников условий, препятствующих разви
тию подзолистого процесса и сохранению мощного гумусового гори
зонта.

Таким образом, по гзошл лорфогенетическим и физико-химичес
ким свойствам, профильной дифференциации хиглических элементов, 
особенностям биологической активности темноцветные почвы припо- 
селковых кедровников занимают промежуточное положение между 
темно-серыми и черноземами, что как-бй подтпвргдя1гт преястзпле- 
пяя, внсказанныв гтногими псслецо1)ателят.ш /Р.С.Глъян, 19-29, Т978; 
К.А.Кузнецов, 1949; С.С.Неуструев, 1925) о деградации ранее су- 
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щеотвовавпшх почв черноземного типа под влиянием поселившейся 
на них темнохвойной растительности. Однако анализ параметров, 
хараттгеряэушпх направленность почвообразования, позволяет эак- 
лзэчптъ, что процесс деградации этих почв не получил развития. 
Видимо, это обусловлено своеобразным сочетанием факторов почво
образования (непромывной тип водного и особенности температурно
го режимов, карбонатнооть почвообразующих пород, особенности 
геоморфологии) и возмовно, воу^рнием самого кедра, как компонен
та биогеоценоза.

*

Ю.и.Ершов 
(Институт леса и древесины СО АН ССОР)

ОСНОВИЛ: ИАПРх'кВЛЗНИЯ ЛЕСНОГО ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ЗАПАДНОГО САННА

Изучались автономные и гетерономные мезоморфные лесные поч
вы, раэвива;очився в условиях экстрагумицного и гутлидного клима
та, северного макросклона Западного Саяна на смешанных щебнисто
мелкоземистых продуктах выветривания основных, средних и кислых 
плотных пород под хвойными лесами.

В горах яоно выражена вертикальная поясность условий почво
образования, что привело к формированию разнообразного почвенно
го покрова. В сис'хзме вертикальной поясности (от высоких поясов 
к низким) наблюдаегоя следующая пространственная смена лесного 
почвообразования: иллювиально-альфегутлусовое иллювиальио-тек- 
стурво-глеталорфическое-*'^екстур ю-метаморфичоское. Данная сме
на почвообразования связана о повышением температур теплого пе
риода и увеличением его длительности, возраста11ием биопродукткв- 
ноотк и сомкнутости растительного покрова.

Иллювиально-альфегумусовое почвообразование представлено 
подзолами альф)егумусови:ли, подбурами, подбу ами оподзоленными, 
которые форлируются в условиях умеренно холодного экстрагумидно- 
го климата среднегорного пояса под пихтовыми и кедрово-пихтовы
ми лесагли зеленомошной группы. Эти почвы развиваю’Рся в комплекое 
и образуют парагенетичеокие асооциации, что обусловлено различ
ной литологией почвообраэугощих пород. Подзолы альфвгу^луоов^^в и 
подбуры опоцзоленные развиваются на породах, содержащих необхо- 
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димов для образования подзолистого (или оподэоленного) горизон
та количество светлых минералов (кварц, полевые шпаты).

Почвы характеризуются оуглинистым гранулометрическим соога- 
вом, сильнокислой и кислой реакцией среды, ненасыщонностью ППК, 
высоким оодерханием органического вещества в самых верхних гори
зонтах, гуматно-фульватным составом гутлуса, аккумулятивным или 
элювиально-иллювиальным его распределением, глубокой гумусиро- 
ванноотью профиля, хорошо выраженной его дифференциацией по со
держанию валовых и свободных полуторных окислов^ высокой подвиж
ностью железо-алюмо-органических соединений. Нормирование подзо
лов альфегумуоовых и подбуров происходит в результате проявле
ния, главным образом,таких почвенных процессов, как торфонакоп- 
ление, накопление грубого гумуса, иллювиально-аль-фегумусовыЯ, 
выщелачивание.

Иллювиально-текстурно-метаморричвоков почвообразование не
сет в себе черты "холодного" (иллювиирование альфегумусовнх сое
динений) и "теплого" (метаморфизм минеральной массы) почвообра
зования. К этому направлению почвообразования относятся буроземы 
иллювиально-гумусовые без морфологических признаков оподзолива
ния и о морфологическими признаками оподзоливания. Почвы форми
руются под пихтовыми чернично-зеленомошными лесами. В ряду вер
тикальной поясности буроземы иллювиально-гумусовые занипдают пе
реходные позиции между подбурами, подзолами и буроземами дер
новыми.

Почвы характеризуются суглинистым гранулометрическим соста
вом, сильнокиолой и кислой реакцией среды,, ненао’лценностью ППК, 
аккумулятив1Г!м распределением гумуоа и глубоким иллювированием 
его в минеральную толщу, гутлагно-фульватнми составом гумуса, 
отнооительшм обогащением верхней части профиля неои.такатн’оии 
полуторными окиолами, связанным о иллювиально-альфегумусовнм 
процессом и автохтонным оглнниванием минеральной масон.

Текогурно-метаморфичеокое почвообразование предстаатено бу
роземами дерновыми, которые формируются в условиях умеренно теп
лого гумидного клжглата низкогорного пояса под пихтовч’ми и пих- 
тово-кедровшяи крупнотравными лесами. На верхнем пределе рас
пространения этих почв прослеживаются неупорядоченно-пятнистые 
фитогеннне почвенные комплексы, состоящие из буроземов иллюви
ально-гумусовых и буроземов дерновых, что связано с мозаичностью

к
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/
напочвенного покрова.

Почвы имеют суглинйотый гранулометрический состав, кислую 
реакцию среды, ненасыщенный ГГТК, гуматно-фульватный состав гуму
са. Почвы формируются в результате дернового процесса (интенсив
ное гумусообразование и гутлусонакопление под воздействием травя
нистой растительности) и процессов метаморфизма минеральной тол
щи на месте (десиликация, алюминирование и ожэлезнение почвенно
го профиля).

Е.П.Проценко
(ВН!ГЛ земледелия в защиты почв от эрозии, г.Курск) 

ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ В ЛЕСОТУВДРБ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

На территории Иадым-Пурского междуречья в автоморфных усло
виях форлируютоя три типа почв: тундровые глеевые, поверхностно- 
элювиально-глеевые и подзолистые. Широкое раопространение тлеют 
также болотные почвы. Для всех типов почв Надым-Пурского между
речья характерны такие признаки, как малогумусность, сильнокис
лая реакция среды, низкая емкость поглощения, ненасыщенность оо- 
нованиягли.

Характерной чзртой почвообразующих пород междуречья являет
ся четко выр.ленная двучленность или слоистость. При мощности 
суглинка менее 70 см в почвах формируются в разной степени выра
женные подзолистые горизонты, при более глубоком подстилании су
глинков песками почвообразование идет преимущественно по элюви
ально-глеевому типу. .

Поверхностно-элговиально-глеевые почвы лесотундры и северо
таежных редколесий Западной Сибири характеризуются малой мощ
ностью элювиального горизонта. Они слабо дифференцированы по ва
ловому составу и характеризуются высоким уровнем содержания не
силикатного железа. Низкая водопроницаемость, наличие мерзлотно
го водоупора, слабый дренаж почвенной толщи определяют господот- 
во элювиальн.. -глеевого процесса.

Подзолистые почвы в районе исследования формируются преиму
щественно на древнеаллювиальннх песчаных и суглинисто-супесча
ных отложениях при мощности суглинка в пределах 30-10 см. Морфо
хроматическая выраженность подзол1®тых горизонтов наибольшая в 
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песчаных подзолах. Однако, преобразование минеральной основы в 
песчаных подзолах вдет, как правило, лишь за счет освобоздения 
минеральных частиц от гидроокисных пленок, при этом минеральная 
основа почвы затрагивается довольно слабо (првоб^!адавт процесс 
А1-Ре гумусовой миграции). И, наоборот, в подээлистих суглинис
тых горизонтах наблюдается наибольшее преобразование минеральной 
основы, фиксируемое по результатам минералогического анализа 
крупных фракций и илистой Фракции, в этом случае ведущими про
цессами являются подзолистый и элювиально-глеевый. С севера на 
юг в структуре почвенного покрова возрастает доля подзолистых 
почв и элювиально-глеевых.

А.В.МазУр, Б.М.Самойлова 
(Московский университет)

О ИЩЕЛИМИ ЛГГОВО-ЧЕРНОЗИЛЯЬК ПОЧВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Вопрос о разделении черноземов и лугово-чернояемнкх почв 
на равнинах Западной Сибири является дискуссионным. Наряду о 
представлениями о том, что подугидроморфные почвы занимают но 
менее 80 % плопквди в лвооотепной и отепиой зовах Западной Сиби
ри (Курачев, Рябова, 1989), существует мнение о значительно мень
шем ареале этих почв в связи с тем, что в этом регионе уровень 
почвенно-грунтовых вод нияе 2-<Э м на обеспечивает их заметного 
учаб^ия в почвообразовании я онабхении растений влагой (Панфи
лов, 1989).

Одним из дискуссионных объектов являются черноземные почвы 
юга Омской области, где вопрос о степени влияния грунтовых вод 
на почву бия исследован нами путем изучения режима влахнооти. 
Исследовались тяжелые почвы на двух участках Розовского ОПУ, 
расположенного в пределах Ишим-Иртышокого междуречья.

Исследованные почвы обл-дают сходным строением профилей 
влажности, кото1«в ^жно подразделить на три слоя, принципиаль
но различающиеся по режиму увлажнения. Первый совпрдает. по мощ
ности с пахотным горизонтом в характеризуется розкими колобапзя- 
ми влажности во времени и на разных глубинах. Второй слой, ниж
няя граница которого проходит на глубине около 2 м, характеризу
ется нарастанием иссушения от начала к концу вегетационного па- 
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риода и низкам ооцержаниоы влаги, преимущественно в пределах от 
влажнооти завядання до влажности разрыва капиллярной связи. Тре
тий слой - на глубине более 2 м и обладает более высокой влаж
ностью, постепенно уволичивающейоя с глубиной, что обусловлено 
подтоком капиллярной влаги от почвенно-грунтовых вод. На обоих 
участках на глубине 2,5-3 м влажность периодически превышает ве
личину наименьшей влагоемкости.

ЗесноЯ 1988 г. почвы были промочены на глубину 50-60 ом, 
1989 - 80 см. Иссуиение этой части про;>иля происходит быстро, 
ухе в июне содержание влаги в ней опускается до уровня ВЗ-ЗРК. 
Одновременно иссушается и нижележащий слой, влажность которого 
обуоловлена капиллярной каймой ГЗ. Иссутшэние связано, главнии 
образом, о расходом влаги на транопирацию сельскохозяйственных 
растений: сахарной свеклы на первом участке и яровой пшеницы на 
втором. Осенью в связи с зплепьшением расхода на транспирацию 
нижняя граница иосушенного слоя поднюлаегся.

Так.им образом, в после дуемых почвах лето’л наблюдается рас
ход влаги из капиллярной каймы грунтовых вод. В 1988 г, расход 
1лаги из трехглетрэвой почвенной толщи первого участка составил 
173 мм, причем аз слоя 200-300 см он составил около 14 общего 
расхода. На втором участке расход влаги вз трехметровой толщи 
составил 162,7 ш; причем из слоя 200-300 мгл он составил около 
24 % от общего расхода. После окончания вегетации запао влаги 
в слое 100-300 сы вновь пополняется за

Расход влаги капиллярной каймы на 
ДИТ к постепенному засолению сродней и 
про4)иля при условии, что минерализация
велика. Рассоляются лишь верхние почвенные горизонты, ежегодно 
промачиваемые до глубины менее I м. Так как влажность сродней 
части профиля низкая, скорость влаго- и солеперенооп невелика, 
но процесс засоления идет неуклонно.

Такитл образом, грунтовые воды при зал гании на глубине 
4-5 .4 в черноземных почвах тяжелого гранулЭмстрического состава 
Западной Сибири активно участвуют в почвообразовательном 
се и снабжении влагой сельскохозяйственных растений. Они 
ливают при соответствующем составе постепенное заооленче 
лонцйваниэ почв. Поэтому подобные почвы следует относить
полу'гидрэморрных, лугово-черноземных. Это те:’ более целесообраз-

очвт грунтовых воц^ 
эвапотранспира1и1ю приво- 
нихней части почвенного 
грунтовых вод достаточно

процес- 
ОбуСЛОВ’ 
и 000- 
к ряду
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но, что при их орошении возмохен очень быстрый подъем уровня 
Грунтовых вод 
мощнозти эоны

из-за их малой водоотдачи, трещиноватости и малой 
аэрации.

1

А.Г.ДокарввН.Ц.Пологова,
(Институт почвоведения и агрохимии 00 АН ОСОР) 

ТВЛЮЦВЕТНЫЕ почву ПОД ТАЭНОЯ РАОТИТЕДЬНОСТЫО

Вдоль юхной границы подзоны юхной тайги неширокой полосой 
под твмнохвойнФ<1и травяными лвса^лн встречаются почвы о хорошо 
развитым гумусовым профилем. Приурочены они к поверхностям о от
носительно молодыми рыхлши делювиальными отложениями. Значи
тельно шире распространены остаточно-гумусовые почвы, залегеющиз 
на более древних денудационных поверхностях.

Для гемнсцветних почв характерны: слабая дифференциация 
профиля по гранудометричвоко.‘лу составу, растянутость гумусово
го профиля, перерытость землероями нижней части гумусовых гори
зонтов. Гумусовый профиль поцразделен на три части. Верхняя 
(АцА1) мощностью 10-15 см, буроватого цвета, комковатой структу
ры, отношение С^,^^ : Сьу: 1,0-1,3, Средняя (А1) наиболее темная, 
зернистая, мощностью 5о ом, 0р^^ : С^^^ 1,7-1,9; нижняя (ЛКА2), 
15-25 ом, комковатая, о четкими признака:ии оподзоленности, 
^гк ' ’^Фк 0<^Щве содержание гумуса в почвах ои..ьно варь
ирует над пространственно, так в по профилю, и зависит от влия
ния современного деоного биогеоценоза.

Остаточно-гумусовые почвы, генетически связанные с темно
цветными, при сохранении общей стратиграфии и морфометрии гуму
совых горизонтов, характеризуются онижёнием интенсивности гуму
совой аккумуляции, большей выраженное.'ью иллювиального горизон
та, меньше.) насыщенностью ППК основаниями.

Различие в облике темноцветных и оотаточно-гумуоодых почв 
связаны о характером почвообравуххдвх пород. Скорость почвообра- 
зовавия на породах, наследующих различную переработку прецшеот- 
ьующич педогенезом, неодинакова. Стадии гумусонакопления более 
активно протекают на рыхлых олабовыщелоченных породах, а дегра
дация гумусового профиля - на плотных, обедненных основаниями.

Темноцветные лесные почвы представляются нам реликтов^аии 
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образованиями, сохранившимися от "луговой стация" почвообразова
ния оптимума голоцена в период широкого продвижения участков 
островной лесостепи на север и максимального расширения еланей 
среди массивов темнохвойной тайги. Позднее изменение природно- 
климатических условий в голоцене отразилось в неоднородности 
строения гумусовых горизонтов.

Н.И.Белоусова, И.И.Васенев 
(Почвенный институт им. В.В.Докучаева ВАСХНЙЛ)

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ И РВГЙОНАЛЬНУЕ СВОЙСТВА ПГДЖШСТНХ ПОЧВ 
(на основе обобцевия массовых материалов)

Проблема генезиса подзолистых почв, несмотря на вековую ис
торию изучения, до сих пор является одной из самых диокусоиой- 
них. Нам представляется, что оценка массового материала, охваты
вающего текотурно-диффереицироваинне суглинистые почвы (ТДП) 
всех регионов Советоиого Союза, могут осветить новые стороны 
этой проблемы.

Массив Из '*500 разрезов и — ЭСХЮ погоризонтннх определе
ний рН, поглощенных катионов, гидролитической кислотности, гуму
са, гранулометрического состава характеризует таежные почвы ЕТС, 
Западной, Средней и Восточной Сибири я Дальнего Востока (ДВ).

Вычислены пределы колебаний и среднвотатиотичеокив оценки 
указанных овойотв в межрегиональных рамках типа и по каждому ре
гиону. По тому же Принципу исследована аакономврвооти профиль
ной дифференциации и корреляционные взаимоотношения некоторых 
свойств. Напримех, емкость поглощения и содержания ила (и гуму
са), величина 01 и яенаснщвниооть, содержание поглощенного Н* 
по Гедройцу и по Каппену и др.

Выяонено, что общим для всех ТДП является I) тип морфологи
ческого отроения и 2) общий характер дифференциация некоторых 
(не всех) свойств. ТДП в раглках всего типа ох(ладает очень широ
ким диапазоном варьирования указанных свойств и не имеют каких- 
либо специфичвоких границ варьирования (теми же колебаниями 
свойств обладают другие таежные почвы). Это же положение сохра
няется и для отдельно взятых горизонтов. Так, емкость поглощения 
в гор. А2 меняеТоя от 10 м-экв в ЕГО до 20-30 м-экв в поцбе- 
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лах ЛВ и глубокопоцзолистнх почвах Алтая-Саяп, т.в. гор.’Я че*пб- 
ладавт опецифичвским (диагностическим) уровнем емкости поглэще-- 
ния. Общее для всех подзолистых горизонтов - минимальное в про-^и- 
ле значение емкости поглощения. Онияепие варьирования свойств 
происходит при сужении региональнчх и экологических границ.

ТДП ето, послужившие базой для разработки основных представ
лений о поцзолистнх почвах и об условиях их образования, четко 
отличаютоя от ТДП Сибири менее дисперсным гранулометрическим оо- 
отавом (20-40 физической глины в почвах 31'С и > 40 % в ТДП 
Урала, Южной Сибири и ДВ; ТДП Западной Сибири при б.дизком содер
жании физической глины, значительно более илистее, чем суглинис
тые почвы ЕТС, и меньшей емкостью поглощения (< 10 м-экв в 80 
выборки по ЕТС и > 20 м-экв в подзолистых почвах Урала, предго
рий Алтае-Оаян и подбелах ДВ).

Коррвл.яционные связи вышеуказанных пар свойств неоднознач
ны в разных регионах. Так, емкость поглощения содержание илис
той фракции, взятые в объеме ТДП всего Союза, образуют три типа 
связи: 1) прямая линейная корреляция - характерна для почв Ура
ла, ДВ, предгорий Южной Сибири, большей части выборки Западной 
Сибири; 2) "2-х ступенчатая" корреляция - выражается двумя от
резками прямой с разным наклоном к оси абсцисс; обнаружена в 
большинстве подзолистых почв ЕТС; 3) отсутствие корреляции выяв
лено в иодифференцированных почвах, таежных почвах и почвообра
зующих породах вулканических областей и Средней Сибири, а танже 
в части массива ТДП Западной Сибири. Корреляционные связи 
Свойств становятся тем более тесными, чем большее экологическое 
единство уотанавливаетоя.

Проведенным анадизом в разных регионах страны и разных под
зонах тайги под естественной растительностью обнаружены ТДП, об
ладающие набором свойств (высокая емкость поглощения, наоншен- 
нооть поглощающего комплекса, слабо: челые почти нейтральные зна
чения рН солевой суспензии), не соответствующих современн'ым пред
ставлениям об условиях их образования. Делается вывод о сущеот- 
вепно более широких, чем до оих пор цопуска.дось, экологических 
возможностях подзолообразования. &1явленные диапазон свойотн т;рт 
в масштабе существующих природных условий Поветского Поюзя. за- 
отавляет пересмотреть наши отношения к циэгностичнооти некото
рых традиционных свойств почв.
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М.Г.Дюкарев, Т.С.Степанова . 
(Институт почвовецения и агрохимии 00 АН СССР)

ГШЗИС ТЕКСТУРНО-ДИФФЕРВДИРОВАНШХ ПОЧВ "НЛРИМСКОГО КРАЯ"

На территории "Нарымокого края" (в оовременном понимании 
это кжная тайга в левобережной чаоти бассейна р.Оби) широко рао- 
проотранени почвн о текстурной цийереяциациой профиля. Наиболее 
сильно дифференцированы по гранулометрическому и вещественному 
составу дерновс-пэдзолистые почвы. Характерной особенностью дер- 
ново-подзолистых почв "Нарымокой тайги" является относительно 
близкое залегание карбонатов, наличие второго гумусового горизон
та и признаков*криотурбац?й в почвенном профиле.

Современный 17мусовыЯ профиль дерново-подзолистых почв свет
ло-серого цвета, мощностью до 12 см, с содержанием гумуса 2-4 % 
в отношением Ср^ - 0,9-1,!. Второй гумусовый горизонт морфо
логически отчетливо выражен. Содерканпе гумуса I,1-1,5 % и отно
шение Ср^ - Сф^^ 1,4-1,5, Как от иллювиального, так и от оовре- 
менного гумусового горизонта он отделен более светлыми элювиаль
ными горизонтами: Л2 вверху и А2^ внизу.

В иллювиальной чаоти профиля почв часто встречаются гумусо
вые пятна черного цвета, представляющие ооб?й остатки палеокрио- 
генных трещин о засыпкой из гумуоового горизонта палеопочв. Со
держание гумуса в палаокриогенннх пятнах 2,5-2,? Состав гуму
са фульватно-гуматннй, с наиболее широким (до 1,9) отношением 
Срк : во воем профиле. Палеокриогенные ГVмусов^^в пятна на
связаны о оэвреманной частью гумуоового профиля ни морфологичес
ки, ни по качеотвонному составу. Не обнаружипаетоя связи палео- 
криогенцых трещин и со вторым гумуоовда горизонтом, также как и 
отоутотвует генетическая связь между вторим гумусов1)м горизон
том и оовременнда.

Иллювиальная часть профиля глинистая, очень плотная, разде- 
лчетоя на подгоризонты В! и В2. Верхний поцгориаонт (В!) орехо- 
ватой структуры о ясно выраженными признаками иллювиального про- 
цеооа. Нижняя часть иллювиального горизонта (В2) о характерной 
плитчатой структурой, с ржаво-охристыми пленками по разделу плит( 
Нижняя часть профилей оглеена, практически водонепроницаема и 
обладает тикоотропноотью. Пространственное залегание подгоризон
тов но согласовано друг о другом, Коли подгоризонт В! в своем 
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проотирании копирует рельеф, то доцгоризонт ВД диклцкиазатся на 
склонах логов. Олецовательчо, цеомотрд на одноррццоот^ иллюви
альной части профилн по грвнуломатринаРКО’лу я рощаотвенному со
ставу, иоходние дородн гвдатиЧ^РКИ разнородны; текстурно-диффе
ренцированные почвы ■’Нарымокой тайги" фор>лируютоя в условиях 
скрытой (генетичеоной) чезднородкости рочвооОразующих пород.

Текстурная дифференциация дерново-подзолистых почв "Нарым- 
ской тайги" являвтоя следствием педогенеза, наложенного на ис
ходную литолого-генетическую неоднородность почвообразующих по
род, Из наиболее важных в формировании ТДП процессов педогенеза 
следует отметить леосивирование и виутрипочвенное оглинивание, 
подзолообразование и элювиальное оглеепие. Формирование почв бы
ло сложным и неоднократно прерывалось денудационными процессшли. 
Каждая последующая стадия почвообразования развивалась на остат
ках предыдущей почвы, перекрытой новюии отложениями небольшой 
мощности. В профиле некоторых из исследованных почв обнаружива
ется. как минимум, три цикла педогенеза. Наиболее древнему циклу 
педогенеза ооответствуют остаточные профили, близ! зв к оовраиен- 
ным дерново-глеевым, Ллецуюдий цикл пецосенеза з^арактерцзовалоя 
активным гулусонакоплением и диагностируется г<умуоовнтл’.! пятнами 
В палеокриогенных трещинах. Голоценовой почвой условно можно на
звать только верхнюю часть профчля (включая В1), развивающуюся 
8 толще субаэральных отложений. Эволюция ее также достаточно 
сложна И прооложиваетоя от криоаридных почв начала голоцена, че
рез чередование стаций гумусонакорления и оподзоливания к совре
менному профилю.

Однако нельзя отделять "ссвремециуч" почву от бодав ранних 
отадий педогенеза. Во-первых, идет поотоянпбв ниоходящео переме
щений продуктов педогенеза из активной части прсфиля. свицетель- 
отвсч чего являются признаки иллювиального пр11цвсса, а результа
том - усиливающаяся текстурная цифференциация профиля и переор
ганизация минеральной маосы. Во-вторых, исходная литологическая 
неоднородность служит причиной развития элювиально-глеевого про
цесса и формирования элювиально-глеевого горизонта.

Таким образом, формирование текотурно-диффервнцированных 
почв "ПарымскоЙ тайги", в частности дерново-подзолистых, следует 
рассматривать как прерывно-непрерывнее полигенетичное, в котором 
отации развивающей эволюции чередовались со отадияж’и стирающей 
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эволюции вслед за изменениями природно-климатических условий 
плейстоцена.

Б.П.Котенев 
(Московский государетвеннмй университет) 

В03?Л9:Н)СГГЬ КЯАОСЙЬЙКАЦИИ ОТОЛОДЕЛЧХ и ОПОЛЗОЛЕТдах почв 
Ю?Л западной ОИБИРЙ на основе состава и свойств ППЛ7СА 
ВЕРХНИХ ОРГАНОМИНЕР.АЛЬНЫХ ГОРИЗОНТОВ

Обоснование возможности к.гаоо»1)йкации на основе состава и 
свойств гумуса верхних органоминеральнчх горизонтов бняо прове
дено о использованием современных методов кластерного мате^ляти- 
чеокого анализа на ЭВМ для четырех почв юга Западной Сибири: ое- 
рых лесных сильно ооолоделых, темно-серых леенггх слабо осолоде
лых, серых лесных оподзоленннх и темно-серых лесных слабо опод- 
золенннх.

Данные по составу и свойствам гумуса этих почв были взяты 
из работ Корсуновой Т.М.: "Состав и свойства осолоделых и опод- 
золенных почв юга Западной Сибири" (Диоо. канд. биол. наук, Но
восибирск, 1971) и монографии "Гумус некоторых типов почв Запад
ной Сибири" (1975). Вопросов автоматизированной численной клас
сификации автор в своих иоолецованиях не затрагивал.

Четыре подтипа почв были описаны по 24 показателям ооотава 
и свойств гумуса по пяти горизонтам: А1, А1А2, А2В1, ВТ в В2.

Математическая обработка данных показала вомложность чет
кой классификации почв как по составу гумуса всех горизонтов, 
так и только по горизонтам А1 я А1А2. Формы дендрограмм, уровни 
сходства и положение почв в пространстве главных компонент при 
этом почти не изменяются. При классификации же почв по овойст- 
вам только верхнего органоминерального горизонта А1 форма денц- 
рограиглн резко изменяется. Для многих показателей наблюдается 
тесная корреляция по профилю. Создание системы информативных 
признаков клаооификации позволило сократить число показателей 
в два раза.

Таким образом, сложные для морфологической классификации 
и диагностики подтипы серых лесных почв Западной Сибири разной 
отепени ооолодения или опоцзоленности могут быть точно клвосифи- 
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цированы магвматичвокямт! метонами по сжотомв ииЬормятивнмх пока
зателе! гумуса верхних оргаиомянеральнчх горизонтов.

Б.Ф.Апарин, Т.С.Савельева 
(ЦеНтральннй музе! понвовецения; ГГИ, Денянграц)

ЗАДАЧИ ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОШГГОРИНГА ЗАПАДНО^ СИБИРИ

Быстрое изменение экологической оитуации на обширных терри
ториях Западной Сибири обусловливает потребность в организации 
почвеяно-экологичеокого мониторинга, которая волвдотвие многооб
разия биогеоценотических функций почв и почвенного покрова являет
ся важнейшей составляющей мониторинга окрухапвей среды. Для его 
проведения целесообразно организовать Центр экологической безо
пасности региона.

мониторинг включает экологическую экспертизу всех звеньев 
техногенной структуры воздействия на почвенный покрое, выделение 
воя по типам и интенсивности воздействий, периодический анализ 
изменений в структуре я их оценку.

Дяя реализации этих задач создается сеть стационарных на
блюдений за состоянием почв и почвенного покрова, сопряженных с 
мониторингом воздушной среды, водных бассейнов, растительного 
покрова. Наземные наблюдения дополняются дистанционной информа
цией. Она обеспечивается: 1) применением различных видов оъемок - 
тепловой, опектрозональной, цветной: 2) последовательными съем
ками заданных территорий или ключевых учаотков, разных этапов 
оовоеяжя; 3) использованием разномаоптабных снимков одних и тех 
хе учаотков, выполненных синхронно и кваэиоиихронно.

В результате жопользоваиия дистанционной информации можно 
идентифицировать выбросы загрязненных вод в водотоки, полу’1ить 
хронологические графики иэмеиения многих пространственных объек
тов исследования, выявить состояние компонентов геосистем, уста
новить типы техтогенного воздействия, степень, особенности (спе
цифику) влияния каждого из них на ландшафты в различных природ
ных эонах.

Комплеконое применение дистанционной информации в сочетании 
с наземными наблюдениями дает возможность выявить техпогенну» 
структуру воздействия в целом, эоны воздоЯс’вия, дина.'лв’^ их 
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пространственных границ и состояние природной среды в каждой из 
них, что является важнейшей составляющей мониторинга'.

Вся ин()ормация поступает в региональный банк данных, являю
щийся структурной единицей Центра,

Поокольку степень техногенного воздействия на окружающую 
среду зависит от свойств и особенностей функционирования геосис
тем, на которые проецируется это воздействие, то необходимо ре
шение взаимосвязанных задач; I) исследование пространственной 
структуры ландшафтов и процессов ее формирующих, изменение во 
времени; 2) выявление механизма саморегулирования геосистем, сте
пени устойчивости почв к техногенному воздействию; 3) поиск дис
танционных индикаторов отруктуреформирующих процессов; 4) разра
ботка методологии долгосрочных прогнозов изменения ПП; 5) изуче
ние методов прецу1грехдвния деграцационных процессов в почвах и 
в ландшафтах в целом.

Полученные материалы исследований составляют теоретическую 
основу базы знаний экологического мониторинга.

В.Н.Горбачев, Э.П.Попова 
(Институт леса и цревеоинн 00 АН ССОР) 

СПЕЦИФИКА ЛЕСНОГО ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ В ПРИЕНИСЕЙСКОЧ СИБИРИ

В Приенисейокой Сибири почвообразование имеет цлительную 
историю, но неодинаковую направленность. На большей части терри
тории почвообразование в течение плейстоцена и всего голоцена 
шло в условиях тайги на беокарбонатных породах. Ослабление кон
тинентальности климата, увеличение количества осадков, отступ
ление многолетней мерзлота в отдельные эпохи плейстоцена способ-) 
отвовало замене сосна и лиственницы темнохвойнами породами - 
елью, пихтой и кедром, В самой пкной части современной южной 
тайги почвообразование протекало преимущественно на карбонатных 
материнских породах и было полигенетичным. Согласно опорово- 
пыльцевчх спектров и карпологичооких данных здесь существовали 
ландшафты типа тайги, лесостепи и степи. Цикличность биоклимати- 
чаоких условий отразилось на направленности почвообразования, 
что запечатлено в почвах в вице остаточных ттгмуоовчх горизонтов, 
мерзлотнцх криотурбаций и т.ц.
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Развиваясь в условиях исторически длительного воэцайствия 
«ислых продуктов разложения органических остатков и промывного 
водного режима почвы нжной тайги глубоко оподзолены. Современная 
биоклиматичеокая обстановка (относительно благоприятное сочета
ние тепла и влаги, слабое промерзание почв, гоопоцотво темнохвой
ной зеленомошной тайги) опоооботвует интенсивному развитию пэц- 
золообразователЬного процесса. Периодическое поверхностное пере
увлажнение вызывает кратковременное оглеение, что, в свою оче- ' 
редь,активизирует миграцию железа и других продуктов почвообра
зования за пределы элювиальной части профиля.

Серые лесные почвы в предшествующие Фазы почвообразования 
были глубоко оподзолены. Современный этап характеризуотоя нало
жением дернового процесса. Наряду о интенсивным гумусонакоплени- 
ом периодически происходит лессивирование почвенной толщи. Раз
витие подзолообразования сдерживается недостатком влаги в профи
ле оерых лесных почв. Наиболее интенсивно гумусонакопление прояв
ляется в почвах нижних террас рек. Здесь формируются вноокогут.пг- 
оированные дерновые лесные темноцветные почвы.

Т,Т.Ефремова, С,П.Ефремов
(Институт леса и древесины СО ЛН СООР)

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННООТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛЕОА И НОЧНЧ
НА ООУШЕ1ПСК БОЛОТАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Наиболее распространенным является мнение о том, что в 
гидроморфн’^х условиях влияние леса на почву сводится к механи
ческому отложению и консервации древесного отпада и опада кр'^н 
как конечных продуктов жиэнедеятельнодти леооболотных биогеоце
нозов; в лучшем случае откладывается древесный торф и володот- 
вие этого можно считать, что любые последующие стадии развития 
лесных болот представляют собой модификации предыдущих взаимоот

ношений леса и почвы. По оовокупннм признакам почвенно-раститель
ного континуума торфяная залежь, таким образом, предотавляет из 
себя свиту слабо расчлененных погребенных почв, границы между 
нотор|Д1н в координатном измерении трудно различимы, чаще воегс 
устанавливаются по ботаническому составу раотвний-торфообра'.ювь- 
телей, режа тестируются по морфологическим признакам и ветептаон- 
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ному составу. Считается, что почвообразующая роль лесного фито
ценоза и климата на болотах в значительной мере подавляется та
ки:»! мощным экзогеннш фактором, как постоянное переувлажнение 
почвн. Действие этого фактора лимитируется локальным гидрологи
ческим режимом, смещающим почвенные процеосч в сторону восстано
вительного интервала.

Вполне понятро, что под влиянием осушительной мелиорации 
снимается ведущее воздействие избыточного увлажнения как местно
го фактора и резко возрастает в почвообразовательном процессе 
роль климата и растительности. При этом оптимально-стаби.дьная 
работа сети осушительных каналов определяет цлятельнооть и меру 
их воздействия на почву в совокупном взаимодействии о рвогитв.дь- 
ностью, режимами тепла, осадков и прямой солнечной радиации. 
Осушение нарушает естественный ход эволюции торфяных почв, сущ
ность которого в таежной зоне Западной Сибири состоит в непре
рывном нарастании слоя торфа. Осушение прекращает накопление 
органики торфа как геологической породы, но не исключает круго
ворот веществ на болоте вообще - напротив, мелиорация избира
тельно ускоряет его в завиоимооти от степени осушения, типа за
лежи и структуры растительного покрова.

Экспериментальные объекты, расположенные в южнотаежной под
зоне, представлены низинными, переходными и верховыми болотами; 
в настоящем сообщении затрагиваются только первые - они имеют 
разные сроки осушения, что крайне важно для оценки его длитель
но временного последействия. На искусственно дренируемых участках 
возраст осушения варьирует от 3 до 50 лет, на еотеотвенно дре
нируемых (сетью мелких эрозионных промоин, ручьев, западин и 
тальвегов) - до 400 лет. Исследовались березовые, сосновые, кед
ровые и смешанные типы древостоев высоких классов бонитета, как 
правило не ниже второго. Напочвенный растительный покров пред
ставлен в них преимущественно сочным высокотравьем, характерным 
для богатых условий местопроизрастания. Из конвергирующих с зо
нальными типами леса выделены березняки разнотравно-кустарнико
вые и сосняки зеленомошные. Вое остальные типы леса строго спе
цифичны для осушенных низинных болот: крапивные, крапивно-кип
рейные, вейниково-разнотравные и др. Контроль - неосушеннче 
учаотки этих же болот: исходные типы лесорастительных условий - 
открытые, олабооблосенп'^е и лесные гилроморфные комплексы.
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них 
ном 
ки.

Стабилизация на осуивнннх болотах полноценно развитых лес- 
фитоценозов опоообствует постепенному обособлению в почвен- 
профиле важнейшего генетического горизонта - лесной поцотил- 
тогца как в заболоченных леоах она консервируется в торфе

и на этом ее роль как компонента почвенного профиля фактичесТки 
ночерпываетоя. С увеличением продолжительности дренажа и возрас
та древостоев мощность лесной подстилки, достигнув к исходу вто
рого десятилетия после осушения своего максимума, в цельнейшем 
его сохраняет. Одновременно обнаруживаются Отличительные морфо
логические особенности ее в разных типах древостоев, в контраст
ных по полноте куртинах деревьев, на участках о мозаичным разме
щением малых форм почвенной поверхности. Однако на всех освоен
ных лесом площадях о увеличением возраста осушения характер поц- 
подотилочного материала существенно изменяется как в количест
венном, так и в качественном! отношениях. Совокупное влияние дли
тельного дренирования и леса на торфяную почву проявляется преж
де воего в ее структуризации! впервые выделены и охарактеризова
ны торфяные, хелезиото-гумуоовнв и железиотне водопрочные агре-^ 
гати. Их образование в осушенных почвах связано о г.дубокой транс
формацией органического вещества в зоне корней.

Л.М.Татаринцев, Л.М.Бурлакова, А.Е.Кудрявцев 
(Алтайский оельокохозяйственный институт)

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ ПРИ ОРОШЕНИИ

В результате шестилетних исследований в колонной степи Ал
тайского края установлено, что при отсутствии контроля за сэ- 
отоянием орошаемых черноземов, несоблюдения рекомендуемых сево
оборотов, агромелиоративных мероприятий, наблюдается прогресси
рующая тенденция снижения плоцородгч черноземов.

При орошении водой о минерализацией 0,25-1,00 г/л гидпокар- 
бэнатно-кальциевого, гйцрокарбэнатно-оульфатпо-калышппсгс со- 
отава в черноземах активизируются миграцпснн^е про’юосч: сиита- 

етоя запас оолей, уменьшаются содержание я запас гтмуса, общее 
количество гуминовых киолот (за счет фракции ГК-2), емкость ка
тионного обрлена (за счет потери кальция), растет щелочность поч
венного раствора. Под влиянием эрссптелыг'Х вод о пор»ршеп1''о-1 о'- 
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держанием магния и натрия в черноземах наметилась тенденция к 
развитию процессов ооолонцавания.

В орошаемых черноземах достоверно увеличилась плотность поч
венного профиля (в среднем на 3-7 Ч). Рост плотности пахотного 
и подпахотного горизонтов связан о уменьшением гумуонооти, изме
нением физико-химических свойств и воздействием тяжелой сельско
хозяйственной техники на увлажненную почву. Уплотнение нижних го
ризонтов вызвано просадочными и суффоэионными явлениями. Величи
на просадки Д.ПЯ двуялетровой толщи черноземов обыкновенных состав
ляет 3^16 см. Уплотнение сопровождается сокращением общего объе
ма пор, агрегатной порознооти, ростом обводненности порового 
пространства и уменьшением резервной водовмеогимооти. Микро-.рор- 
фологические исследования показывают, что деградация физических 
свойств орошаемых черноземов связана о разрушением почвенной 
структуры.

Коэфф'ициент фильтрации через пахотный горизонт срецнесугли- 
нистых черноземов составляет О,3-0,5 >л«/мин, что в 1,2-2,О раза 
ниже, чем в неорошаемых черноземах. При дождевании скорость 
фильтравди уменьшается на 25-30 Для современн'1Х дождевальных 
установок (“Фрегат", "Днепр" и др.) характорпа интенсивность 
дождя О,2-0,3 мм/мин. Очевидно, что орошаемые черноземы Алтайско
го ПриоОья практически не способны пропустить поливную норму в 
350-400 м^/га. При поливе на пропашных и овощных культурах воз
никает ирригационная эрозия. Для предотвращения ирригационной 
эрозии необходимо прекращение полива в момент интенсивного луже- 
образованйя. Выданная при этом поливная норма является эрозион
но-допустимой. Чтобы повысить эрозионно-допустимую поливную нор
му, следует проводить следующие мероприятия; безотвальное рыхле
ние на глубину 30-35 см, внесение 41авоэа, сидерация.

На крупных оросительных оибтемах Алтайского края (Алейской, 
в зоне Кулундинского канала) при орошении изменились гидрогооло- 
го- и почвенно-мелиоративные условия в связи о подъемом уровня 
грунтовых вод. Подъем грунтовых вод обусловлен значительными 
(30-^3 водозабора) потерягли поды на инфильтрацию через дно ма
гистрального и распределительных каналов. Подтопление минерали
зованными грунтовыми водами 
и осолочцеванием черноземов

Не иок.дючена опасность

оопровоадаетоя вторичном заоолениам 
и лугово-черноэемичх почв, 
вторичного засоления на маооивах пер- ‘
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опективного орошения I очереди Барнаульской оросительной сиотэ- 
мы. Наибольшая опасность подтопления грунтовпми воцали и вторич
ного ооленакопления существует вдоль ложбин древнего стока (Бар
наульской и Касмалинокой) и на террасировопннх склонах, примн- 
кающих к ложбинам.

Таким образом, локальное и оплошное орошение черноземов ко
лонной отепи приводит к ускорению (по сравнению о богарой) про
цессов, снижающих плодородие почв и эффективность орошаемого 
земледелия, в связи с этим необходим комплекс черноэемоохранных 
мероприятий. Для устранения дефицита кальция в орошаемых черно
земах, возникающего в результате виноса с урожаем и вдапвания 
из почвы, а также ликвидации бикарбонатной щелочности ороситель
ной воды необходимо внести 3-5 т гипса на I га севооборотной 
площади, При орошении слабо.минврализованными водами норма гипса 
увеличивается до 5-7 т/га. Внедение кормовых и травяно-пропаганкх 
оевооборогов, в которых не менее 50 площади занимают многолет
ние травы, а также внесение 20-30 т/га севооборотной площади ор
ганических удобрений позволяет стабилизировать оог эржание и за
паси гутлуса, остановить ух^'дшение физических свойстр черноземов.

Т.Ф.Зайцева
(Институт почвоведения и агрохимии СО АН СССР)

К
могагоринг ФУнкнионигозлти почвенного покрова ч^рнозеатно- 
ЛЕСОСТЕПНОГО НРИОБЕЧ ПРИ РАЭЛИ’ЖОЧ ИСПОЛЕЗОЗАШМ

Иооледованпл проводились в подзоне центральной лесоотепи 
Приобья на омедных водоразделах р.Ирмень. Почвенной покров (пг,) 
водоразделов, опорглированный на мощной толще лесоовидн'.’х сугли
нистых отложений средне- и ворхнеплвйотоценового возраста, суб
аэрального генезиса (Архипов, 1972 и пр.), развивался по изна
чально автоморфному типу (Хмелев. 1989). Под воздействием голо
ценовой истории становления поверхности (нанорельефа) и ландшаф
тов (расглтельности) сформировалась структура ЦП первого ’п^овня 
организации, 3 результате ПП волоразцелов слигвют нонлликроком- 
бинации (пятнистости Фридлэнца, 1972) из тесно геохимически вза- 
имоовязанн!/х в нанорельефо, при разпице высоты поверхности 
20-50 ом, мезоморфн! X автономнсх и гетерономных (Соколов, 1975)
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лзсостепннх почв о параотающой текстурной ци^Лоренниацией профи
ля: черноземов мицеллярмо-карбонатннх (типичннх) на наноповчше- 
нилх (Ч''”’, 15-25 пло'Дацй), в'лпелоченннх нвци.1)фервнцированных 
(Чр 35-40 ^), 01ЙЦОЛОЧ0ННЫХ текотурно-циЬфоронцировапнпх (сильно 
пнлслоченннх, оподзэленннх, 30-45 %), которые иногда аамнка- 
ютсл в нанодепрессиях темно-серыми лесными почвами (Сд), эани- 
мающ!1ми около 10 площади (Зайцева и др., 19Й8).

Мониторинг функционироваййя устроенного таким образом ПП 
осуществлялся в 1985-1ЭР9 гг.[ пооезонно (весна, лето, осень, 
на орошаемом массиве лето в связи о поливами); за всеми компонен
тами наномикрокомбинаций; прюфильно, включительно по карбонатио- 
пллговиатьный горизонт на ключевых участках сохранившейся 
при повсеместном распахивании водораэпелов небольшой площади це
лины (выпас), массивов неорошаемой и ненормированно орошаемой 
с 1976 г, пашни. Соответственно контролировались: Ч® и Сд цели
ны; Ч'^”, Чр Ч^ неорошаемой: ч’*’', Ч®, Ч^ и Сд орошаемой пашни.

В основу данного сообщения положены материалы вчполненнктс 
по этой программе наблюдений одного иэ наиболее динамичных, оен- 
сорннх (Соколов, 1976; Соколов, Таргульян, 1977) параметров - 
рНц 0, характеризующего реакцию среды, а при регистрации во вре

мени - кислотно-щелочной режим. При интерпретации материалов ис
ходили из теории карбонатно-протонного равновесия (Гаррело, 
Крайст, 1968; Минкин и др., 1982), так как реакция среды в лесо
степных почвах определяется бугорной системой К(С00)2ПаС00Н - 
РСООН - Н2СО3 - Са(НС0з)2 - СаСОд, функционирующей при непрерыв
ном сложном взаимодействии твердой, жидкой, газовой И’хивой 
их фаз.

Показатели кислотно-щелочного режима, несмотря на унифика
цию, при всех изученных видах использования ПП, биологического 
рактора-почвообразователя, имеют для каждого из компонентов нано
микрокомбинаций закономерности сезонной внутри- и можгодичной 
циналики, а также закономерно цнф'ференцируютпя в них в зависи
мости от антропогенного преспа. Показатели рП в годичном цикло 
япллютоя диагноотическигл признаком при обосновании таксономичес
кой принадлежности компонентов наномикрокомбинаций, п также При 
ипенти(:пкации антропогенных нагрузок на ПП.

Оовременнге пропессн функциоииропанчя ПП ■;ерноз''мно-лооп- 
СТОПНОГО ПрИОбЬЯ, Н"ЗЧПИСГМО от ИСНОЛЬЗОПО"ИЧ, но СООТРПТСТП'ГОТ
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сформировавшей его экологической обстановке почвообразования. 
По существу это другие почвн, хотя и сохранившие, в силу вчео- 
кой рефлекторнооти морфологических признаков, свойственную им 
физиономику профиля и особенности рс!флекторнцх свойств (Зайцеву, 
1989). Современная стадия почвообразования есть этап накопления 
новых для почв наномикрокомбииаций качественных признаков.

Вместе с тем, мониторинг функционирования ПП в условиях 
различных антропогенных нагрузок позволяет прогнозировать даль
нейшую его эволюцию. Перспективными становятся: оотепнение ПП 
и почв, аридиэация водораздельных толщ как следствие нарушения 
гидрологического режима при нерациональном землепользовании в 
оуществующем богарном земледелии; активизация минерализационных 
процессов в неорошаемой пашне по сравнению с целиной; да-двней- 
шее усиление при ненормированном орошении процессов минерализа
ции органических соединений, сопряженное о активным удалением 
за пределы про|филя почв наномикрокомбинаций подвижн’пс продуктов, 
в том числе агрегирующих почвенную масоу, В результате создает
ся прямая угроза гумусовому фонду и открывается путь деградации 
не только почв, но и лессовидных суглинков, на которых О'формиро- 
ван черноземный "плащ" ПП.

Следовательно, разрабатываемыми технологиями использования 
ПП должны разрешаться не только экономические, но прежде всего 
почвоохранные, а при орошении и водооберегающие задачи на непре
менном 1фонв оптимизации структлзы агроланцшафтов как гарантиименном >{юн9 оптимизации структлзи агроланцшафтов 
устойчивооти экологической обстановки в Приобье.

ЗАТОЛ^И-УГЬ

А.М.Гребенников, Ю.С.Толчельников 
("Союзгипровоцхоз", г.Москва)

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОЛЕВОГО СОСТАВ! ГРУН'ГОВЧХ ВОД НА 
ПОЧВ ЮГА ЗЛП’ЛНОП СИБИГИ

В связи о интенои^икациеП оелъскэхозяйствонного производст
ва и рациональном иопользованием земель юга Западной Сибири боль
шое значение приобретает объективней учет^естествептх Гекторов 
и прэиоходжцих в почве процессов при поборе учеоткоа поп ороипе- 
мое земледелие. *

Вожп"м признаком, по которому оценип^'от пригодно отуч'’''’'*'"
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оолей в почвенном 
нем мекоимумов окоп- 
при таком подходе 
этих оолей в почвен-

ков поп орошение, является уровень залегания и солевой ооотав 
грунтовых вод (ГН), Считается, что о этими параметрами ГВ тесно 
связаны генезис и засоленность почв.

О направленности процессов перемещения 
профиле судят по относительному положению в 
ления солей различной растворимости. Однако 
остается неясным: является ли распределение
ном профиле результатом современных процессов оолеперснооа или 
отражает собой реликтовые процессы пе^движения солей. Кроме то
го, часто изменяющееся направление солепереноса по про1филю в за
висит,юоти от сезона или погодных условий года во многих случаях 
приводит либо к смазыванию максимумов их залегания, либо к тако
му их распределению в почвенном прлфиле, по которому трудно су
дить о направленности процессов рассоления - засоления.

Поскольку основным источником современного засоления почв 
являются грунтовые воды, то процеооы солепереноса должны харак
теризоваться определенной связью между солевым составом ГВ и за
соленностью почвенной толщи.

Проведенные нами исследования на проектируемой Южно-Омской 
оросительной системе показали, что эначитвлы1ыв колебания уров
ня ГВ в продолах одинаковых в классификационном смысле почв не 
позволяют установить достоверной связи между солевым составом ГВ 
и засоленностью верхней части почвенной толщи. Для устранения 
фактора непостоянства уровня ГВ нами была сделана попытка уста
новления связи между солевым составом ГВ и засолением почвенно
грунтовой толщи на определенных фикоированных расстояниях от 
уровня ГВ. С этой целью по совокупностям скважин для каждого из 
нескольких участков оросительной системы находили коо^»фициантн 
корреляций между соцерханикми различных ионов в ГВ и их количе
ством в почвенно-грунтовой толще на расстоянии I, 2 и 3 м в'ппе 
уровня грунтовых вод. Такие же расчеты были сделаны для количе
ства оолей, оодержащихоя в профиле почвы на глубинах 0,5, I, 
2 и 3 м.

Проведенные’распяты показали, что сопряженность между ооле- 
в'зи составом ГВ я содержанием солей в эоне аэрации и почвенной 
толще доотигеег больших величин и является функцией расстояния 
от зеркала ГВ, Максимальные значения сопряженности наблюдаются 
го определенном расстоянии от поверхности ГВ, Это расстояние мы

бб

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



ром, 
ного

ТОВ,

ааэываем расстоянием максимума сопряженности. Для отцельных 
ИОНОВ они по-разному соотносятся между собой на различных участ
ках и являются отражением особенностей происходящих в почвах и 
грунтах процеооов солепервноса.

Величины этих расстояний могут служить своеобразным марке- 
уиазывающим мощность почвенно-грунтового слоя, поцвержен- 
влиянию ГВ.
В естественных условиях, кая следует из проведенных раоче- 
на отдельных участках оросительной системы влиянию грунто

вых вод подверкана вышележащая почвенно-грунтовая толща мощно
стью от 2 до 3 м, в которой направленность процессов переноса 
солей выражена по-разному. Так, на территории совхоза "Розов
ский" многие почвы подвержены рассолению, а на территории совхо
зов "Целинный" и "Память Ильича" - на многих участках они пре
терпевают засоление и осолонцевание.

Изложенный подход к оценке влияния солевого состава грунто
вых вод на засоленность почв дает устойчивые результаты и мо.хет 
применяться также и в тех случаях, когда ГВ имеют спорадическое 
раопространениэ по исследуемой территории и не выдержаны по глу
бине залегания, что часто встречается в степных районах Запад
ной Сибири.

в.П.Серенина
(Томокпй униБврзитет)

ПОВЗДЕНИВ КАЛН В ПОЧВАХ ЗАПАДИ О’' СИБИРИ

калия в профиле почв и раопрецеленич 
образогл от химико-минералогического со- 
почв. 0ОНОВ111Л1И калийоэцвржвщими мине- 
Сибири, развитнх на ласоовицных суглпн-

Содержание валового 
его форм зависит главчим 
отава минеральной основы 
ралагли в почвах Западной
ках, являются гьо.'яевпе шпаты и слюды. Большинство этих минералов 
(калиевые полеа^'е шпаты, .мусковит) относятся к группе трудновы- 
ветриваемых, поэтому скорость выхода из их стр5т<т’’рч калия неве
лика, хотя о уч.егом времени почвообразования количества мобили
зованного из первичных минвра.юв калия могут быть значительными. 
Дальнейшая "оуд.ьоа" данного элемента определяетс.ч свойствами 
почв и минералогическим составом тонкописпероной фракции, оодэр-
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жащей калрй^иконргтйщие (цеграцированннй иллит, внсокозаряпннй 
монтмориллонит, вермикулит) и калийсорбирующие минерали (собст
венно монтморил-чонит, каолинит, хлорит). В свою очередь свойст
ва этих минералов и степень их дифференциации по почвенному про
филю в значительной степени зависят от направленности и интен
сивности элементарнмх почвеннкх процессов и физико-химических 
свойств почв.

На притлере зона.чьных (дерново-подзолистне, серне. лесные, 
черноэвмн, каштановые) и интразональнкх (солонцч. солончаки, со
лоди) почв Западной Сибири рассматривается поведение калия в 
почвенном профиле в зависиглости от I) интенсивности элювиально
иллювиальных процессов; 2) киолотно-основных свойств почв} 
3) чередования увлажнения я высушивания в условиях применения 
калийных удобрений. На основании общетеоретических обобщений и 
экспериментальных данных делается заключение о том, что содержа
ние калия в исследуемых почвах, соотношение его форм, а следова
тельно и величина его агрохимически важных ресурсов определяет
ся, о одной стороны, исходным минералогическим составом почвооб
разующих пород, о другой - направленностью и. интенсивностью поч
вообразовательных процессов, преобразующих эти породы. В резуль
тате этого поведение калия, доступность его для растений в поч
вах различных типов оказывается неодинаковой.

Н.В.Мелентьева
(Институт леса и древесины СО АН ССОР)

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМ, КА ЗАПАСОВ АЗОТА И ЗОЛЬНЫХ ВИПЕСТВ В ТОРФЯНЫХ 
ПОЧВАХ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕННОСТИ П0ЧВ00ЕР\30В\НИЯ Н^ ЛЕСНЫХ 
ОСУШЕННиХ БОЛОТАХ

Многолетнюю динамику запасов азота и зольных элементов в 
торфяттх почвах можно рассматривать как проявление во времени 
микропроцессов (минерализация торфа, лесного опада и отпада, гу- 
мусообразование, аэотфиксация, образование органо-минеральных 
комплексов, водная и воздушная миграция и др.), что важно для 
установления специфики почвообразования на лесных осушенных 
болотах.

Запасы азота и зольных вещеотв в корнеобитаемой эоне торфя- 
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них почв (0-30 ом) изучали в 1966, 1974. 1981, 1988 гг. на по
стоянных пробных площадях (пр. пл.), заложенных на Жуковском и 
Еловочном болотах, находящихся в междуречье Оби и Томи. Первое 
низинного типа умеренно осушено в 1564 г. Ореднелетний уровень 
почвенно-грунтовых вод (УГВ) в зависимости от года варьировал 
от 36 до 40 см, а средяелетняя объемная влажность (ОВ) изменя
лась в пределах 66-68 !б. Куотарниково-осоково-гипновая раститель
ность, господствовавшая до осушения, сменилась к 1988 г. сосня
ком эейниково-зеленомошно-мертвопокровным. На второй год после 
осушения на I га почвы оодержалооь (т): азота 8,5, Р2О5 4,4, 
СаО 9,9, К2О 0,26, Ре20д 33,7. В последующие 17 лет запасы золь
ных элементов оставались ■практически стабильными, а азота мед
ленно, но неуклонно возрастали и к 1988 г. достигли 13,5 т, 
С 1981 по 1988 гг. увеличились запасы СаО, Л®2®3 ® 
за, а К2О уменьшились в 1,5 раза.

Еловочное болото переходного типа осушено в 1960 и повтор
но в 1968 гг. На слабоосушенной части его (пр. пл. 12/60) УГВ 
в отдельные годы составлял 10-26 ом, а ОВ - 81-87 %. К 1988 г. 
сфагновые мхи и кустарнички утратили господствующее положение. 
В ценоз внедрились гипновне мхи и злаки. Возобновилась сосна. 
В 1966 г. на I га почвы обнаружено азота (т): 2,4, Р2О5 
СаО 1,5, К2О 0,23, ГезОз 0,9. В течение 22 лет слабого осушения 
запасы азота и зольных элементов постоянно повышалось и к 1988 г. 
достигли (т): азота 4,2, 82^5 ^®2®3
во че К2О сократилось в 1,6 раза.

Интенсивно осушенное долото характеризуют пр. пл. 10/60 и 
1/68. На первой УГВ составлял 62-80 ом, а ОВ - 40-45 1, Меэо- 
трофные гидрофиты и гигрофиты исчезли и на смену им пришли ев- 
трофные мезофиты и даже ксерофиты. Сформировался редкий молодой 
сосновый древостой. В 1966 г. торфяная почва имела запасы (т/га); 
азота 5,8, Р2О5 0,8, СаО 4,0, К2О 0,33, Ге20з 2,6. Запасы азота 
резко повысились (до 9,1 т/га) на 14-й гоп после осушения, в по
следующие годы существенно не менялись. С 1966 по 1988 гг. за
пасы Рв20зИ Р2О5 увеличились соответственно в 2,5 и 1,6 раза, 
СаО оставались практически стабпльннми. До 1974 г. запасы 
бы.чи устойчивыми, а к 1986 г. утленьшились в 1,8 раза. •

На 2-м интенсивно осушенном участке (пр, пл. 1/68) из
менялся в пределах 60-80 см, ОВ - 25-32 !?, До осгпенкя здесь 
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был березняк ооокпво-о})агновый, который оменился березняком вей
никовым, а затем березняком вейниково-крапивным, с 19в6 по 
1983 годы проноюцило обогащение почвы азотом, фосфором, желе
зом. Запасы кальция и калия мало изменились. Наряду о возросшим 
объемным весом почвы, в среднем на 25 %, относительное постоян
ство запасов кальция свидетельствует о процессах декальцировання 
меэотрофного торфяника в условиях интенсивного осушения.

Четвертый участок Яловочного болота низинного типа, занят 
кедрово-березовым древостоем, под пологом которого развит мощный 
травяной яруо (пр. пл. 5/50). Этот участок около 120 лет испыты
вал естественный дренаж. Магистральный осушительный канал, про- 
ложенянй по южной окраине леса, усилил осушение. УГВ на 2-й год 
после устройства канала составлял 38 ом, а в 1966-1988 гг. варь
ировал от 65 до 80 см, ОВ - 32-41 В 1966 г. на I га почвы за
пасы азота составляли (т): 11,8, Р2О5 1,9, ОаО 9,4, К^О 0,45, 
^®2*^3 уровень запасов был неизменным до 1974 г., т.е,
органо-минеральный комплекс почвы был относительно устойчивым к 
усилению дренажа. Спустя еще 14 лет азота стало (т/га): 14,6, 
Р2О5 2,4, Стабильность в почвен
ных процессах нарушилась.

Пэ.тученннв данные позволяют сделать вывод о том, что в ге
нетически различных участках осушенных лесных болот развивается 
единый почвообразовательный процесо, сопровождающийся аккумуля
цией в торфяных почвах азота, фосфора, железа и убыванием калия. 
Поведение кальция неоднозначно. Слабо- и умеренно осушенные лес
ные торфяные почвы низинных и переходных болот аккумулируют каль
ций, а интенсивно осушенные - теряют его. Единый почвообразова- 
те-льный процесс имеет различные проявления в зависимости от УТБ, 
их минерализации и типа лесного фитоценоза.

М.И.Зкрипникова, К.М.Самойлова
(?.’ооковскцП унивароитет)

ОСОЖЯОСТИ ГЛеПЗРЛЛОШЧВДКОТО ООСТ^В^ почв СОЛОН’ЮВ'/Х
КСИПЛ1ГЛ0В ХУ.ПУ!ЩИНСКО1 РАВНШР!

Методом рентгенцифрактомотрии нсслвцована минералогия Яочв 
зв-^о Лориного солонцового томпл’кса (А'ух): солонцов средних рав- 

60

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



личной степени ооолецения, солонца глубокого оильноосолоделого, 
чернозема южного оолонцеватого, луговато-черноэемных почв, со- 
отавляющих сочетания с почвами АСК, а также солончака, среднего 
солонца и глубокого остаточного остепняющегося солонца гидро
морфного солонцового комплекса (ГСК). АСК расположен в Благове
щенском районе, ГСК - в Родинском районе Алтайского края в пре
делах Кулундинской степи.

Во фракции ила и мелкой пили почвообразующих лессовицннх 
пород всех изучаемых почв присутствует диэктаэдрический иллит, 
каолинит, слюда-смектитовое смешаннослойное образование, хлорит, 
также кварц, альбит, ортоклаз, олигоклаз. В надсодонцовых гори
зонтах солонцов и дерновых горизонтах черноземов, наблюдается 
увеличение содержания гидроолюдистого компонента, набухающий 
компонент слюда-смектитового образования отсутствует. В почвах 
АСК хлорит в этих же горизонтах либо отсутствует, либо характе
ризуется неясными дифракционными максймума1ли. Книзу профиля ин
тенсивность его рефледсоз возрастает, что свидетельствует -о луч
шей окристаллизованнооти этого минерала при ослабгянни элювиаль
ных процессов.

Влияние процесса ооолонцевания на глинистые минералы выра
жается в частности в циспергации олюца-смектптового смешанно
слойного образования и исчезновении смектита во фракции мелкой 
ПИЧИ в солонцовых и подоолопцовнх горизонтах. Резкое возрастание 
содержания хлората и смектита в илистых фракциях солонцовых го
ризонтов вызвано, вероятно, порвходо.м этих минералов из пылева
той фракции в ил.

Анализ глинистых минералов илистой фракции из неосолоцелой, 
хорошо морфологически выраженной, столбчатой отделыюотя И осо
лоделой пластинчатой верхней ее части показал, что на первых 
стациях развития процессов осолодения в осолоделой части столб
чатого горизонта происходит уволиченао с-'Звржаиия смектита и 
уменьшение соцержанпл хлорита. Скорее ьаего это является резуль
татом трансформации хлоритовых пакетов в смектитовые в условиях 
смен окиолительно-восетанопительного потенциала и появления в 
почвенных раствсрох большого количества фульпокиелот. Дальнейшей 
развитие элхснальных процессов в надоолонцоных и солонцовых го
ризонтах ведет к разрушению как смектита, так и хлорита. В про
филе наиболее сильноосолоцелого солонца хлорит и смектит в клис- 

I
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той фракции отсутствуют до глубины 20 ом. В ценном профиле наблю- 
дэвтся плохая окриоталлизованнооть хлорита во фракции малкой пыли 
в осо-лоцалом горизонте. Скорее всего зто яалявтся результатом бо
лее длительных элювиальных процессов, переживаемых этой почвой. 
Для илистой фракции чернозема южного солонцеватого характерно 
отсутствие хлорита и набухающего смектитового компонента до глу
бины 20 см, как и в сильноосолоцелом солонце, в этой же толще 
отсутствует смектит во фракции мелкой пыли. Это свидетельствует 
о прохождении черноземом на предыдущих этапах развития стации 
осолонцевания - осолоцения.

В прафиле луговато-черноземной почвы отсутствуют морфологи
ческие проявления солонцеватооти. Однако на интенсивное проте
кание в прошлом в профиле этой почвы процесса осолонцевания и

I осолоцения указывает отсутствие хлорита до глубины 50 ом во фрак
ции ила и слабая его окристаллизованиость в горизонте 3, а так
же отсутствие хлорит-смектитового образования во фракции мелкой 
пыли до аналогичной глубины. Супврдиопвронов состояние глинисто
го вещества в ВС горизонте (50-70 см) также свидетельствует о 
прохождении в прошлом стадии осолонцевания.

В солонцовых и засоленных почвах ГСК обнаружены сходные за
кономерности в распределении минералов по профилю. В то же время 
лучшая окриоталлизованнооть хлорита и каолинита, а также содер
жание в верхних горизонтах во фракции мелкой пыли слюда-смекти- 
тового смешанно-слойного образования свидетельствует о меньшей 
интенсивности процессов элювиально-иллювиальной дифференциации 
профиля.

Таким образом, анализ тонких фракций показал генетическую 
и эволюционную связь между почвами солонцовых комплексов, раз
личных по генезису и морфологии.

Т.М.Силева, Т.Я.Дронова
(Московский университет)

СОСТАВ ГЛИНИСТНХ М1МЕРАЛ0В В ПОЧВАХ ГИтО-ОМСКОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ 
систия

На'^территории планируемой Южно-Омской оросительной системы 
(совхоз "Розовбкий") проводились работы для составления прогноза 
изменопий свойств почв под влиянием орошения. Для правильной
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оценки последствай орошения важно знать состав глинистых минера
лов почв. Такое исследование было проведено на примере разреза 
южного червозема легкосуглинистого.

Илистые фракции (л. о,001 мкм) сиди выделены методом центри
фугирования о предварительным диспергированием ультразвуком.' Ми
нералогический анализ илистых фракций проводился рентгендифрак
тометрическим методом на аппарате ДРОН-3,0. Получены рентгоно- 
дифрактограымы воздушно-сухих образцов, после насыщения глицери
ном ж прокаливания при 350 и 550° в течение 2 ч.

На основаяии данных рентгендифрактомвгрического метода про- 
иэведевы качеотвеняый анализ и приблизительная оценка количест
ва ооновянх компонентов.

Анализ подученных данных позволил установить, что основны
ми ооотавлякявши глинистых минералов ила являются гидрослюды 
диоктаедрического типа ж хлорит; каолинит и лабильные силикаты, 
предотавлеиные смешанной фазой иллит-омектита, содержатся в 
меньшем количестве.

Состав глинистых минералов толщи 1-4 м достаточно одноро
ден: 37-Эв % ооотавлягот минералы группы каолинита и хлорита, 
55-56 % - иллит, 7 % - лабильные силикаты. Положительная линей
ная корреляция между интенсивностями рефлексов 7,2 и 4,78 X на 

рвитгвнцйфрвктогра«л!ах исходных препаратов овидетельотвугот о 
том, что среди минералов группы каолинита и хлорита, которые по 
использованной методике определяются совместно, преобладают 
хлориты.

Для выяснения влияния почвенных процессов на состав глинис
тых минералов были проанализированы образцы ила из гор. 
(0-25 ом), АВ <25-45 см) и (45-65 ом). Средняя часть про
филя (АВ) содержит больше всего лабильных силикатов (12 %) от 
оу»ин глинистых минералов, в то же время этот горизонт обеднен 
иллитом (39 % во сравнению о выше- и нижележащими горизонтами, 
содержащими 64-66 !? иллита) и обогащен хлоритом. Горизонт В^др^ 
является геохимическим барьером для тонкодисперсных частиц, по
скольку с ого наличием связана резкая смена реакции срепы; зпезь 
накапливается илистая фракция. Повышенное количество лабллыгых 
силикатов также вполне реально связать о наличием этого барьера, 
так как эти минералы устойчивее всего в щелочной обстапонке. 
Кроме того, надо учитывать возможную трансформацию иллитов п 
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трехолойнне силикаты: отсюда и несколько пониженные количества 
гндросд||^д и повышенное лабильных силикатов в этом горизонте, 
В целом же, не считая горизонта АВ, где повыиенное количество 
лабильного компонента связано о почвенники процеооами, глинистые 
минералы 4-мвтровой толщи представлены двумя составляющими: као
линитом и иллитом; количество лабильных силикатов мало, поэтому 
они не могут играть значительной роли в реакции почвы на ороше
ние. С низким содержанием этих минералов связано, по-видимому, 
незначительное ухудшение водно-физических свойств пахотных гори
зонтов почв юга Омской области при орошении.

Таким образом, особенности сложения черноземных почв Омской 
облаоти, их низкие коэффициенты фильтрации но связаны с наличием 
в них минералов типа монтмориллонита. Вполне вероятно, что нега
тивные последствия орошения, планируемого в Омской области^ра
зовьются не столь быстро, как в черноземах Украины и Молдавии. 

Содержание различных групп глинистых минералов 
во фракциях ила черноземной почвы (в % от суммы) 

Горизонт,
ом

^пах
АВ 25-46
«карб45-65
О 100-110 

200-210 
300-310 
400-410

Каолинит 
+ хлорит Иллит Лабильные 

силикаты Всего

32 64 4 100
49 39 12 100
33 66 I 100
за 55 7 100
за 55 7 100
37 66 7 100
36 63 I 100

ВАСХНИЛ)
Н.И.Белоусова 
(Почвенннй инотигут им. В.В.Докучаева

НЕОТАБИШаге покровные ОБРЛЗОВАШИ и почвы (ЖИРИ

в (пвр-)гумианых и особенно в мерзлотних гумицнчх областях 
широко развиты явления крипа - медленного турбулентного движе
ния почвенно-грунтовых насо, хорошо известные в геоморфологии. 
Результатом кряповых процеосов явлчютоя нестабильные покровные 
образования (НПО), имеющие слецугащие отличительные признаки: 
I) даухъ.чруонов строение: верхний яруо мощностью около 40 см 
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обеднен грубообломочным материалом вплоть цо его полного отоут- 
отвия, нижний ярус " грубообломочный; 2) преимущественная ориен
тация обломоков в профиле большей гранью параллельно дневной по- 
верхнооти и длинной осью по уклону; 3) вещественный состав НПО 
В целом обусловлен смесью пороц и продуктов их выветривания, 
раоположевных выше по склону. Поэтому коренные породы, подсти
лающие НПО. в также обломки пороц, содержащиеся в НПО, не могут 
раоомдтриватьоя как исходный материал для мелкозема покровного 
чехла,

НПО формируется на любых породах, обеспечивающих суглинис
тый ооотав продуктов разрушения, и не образуется при дресвяно
песчаном составе мелкозема. НПО могут развиваться на любых, в 
ГСМ числе и очень пологих и недлинных склонах водораздельных по
верхностей, традиционно оцениваемых как влювиальиые. Обязатель
ным уоловием развития крипа является периодически возникающее 
плаотичвое или вязкое состояние почво-грунтов. В меотах реопроот- 
ранения вечной мерзлоты крип осуществляется при мощности сезоп- 
но-талого слоя более 0,5 н. При меньшем оттаиваня" криповые яв
ления обычно переходят в солифлюкцию о иным строением почвенно
грунтовой толщи.

Оовременные медленные движения минеральных масс 
"записываются" в ландшафте в виде опештфических форм 
нооти и рельефа.

Таежные почвы, свойства которых обусловливаются

по склону 
раотитв-чъ-

процесс шии 
крипа, обозначим общим терглином "крипозем", не вкладывая в него 
таксономической значимости.

Свойства крипоземов рассьштриваютоя в сопоставлении с "элю
виальными" почвагли и почвами, испытывающими воздействие ооли- 
флюкцйонных процессор. Самой характвр||ой особенностью иеотабиль- 
ного почвообразования, отличающей их от "елрвиального", являет
ся безградиантнооть почв, т.е. отсутотвно направленного верти
кального изменения свойотв, фпко1грувмэв как элювиз.чьнов, аккуму
лятивное или иное профильное распределение. Бу1>оэвмн характерп- 
зуютоя безграцпентным распределением бурой окраски, агрегирован- 
нооти, гранулометрического, минералогичеокого и валового хими
ческого 
емкость 
деление

ооотава. Более цинамичные овойотва: подержание гумуса, 
поглощения, кислотность могут иметь закономерное распро- 
в профиле. Крипоземн и "оолифлюкционнне" почвн обнчно 

бб

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



развития кри- 
(бао. р.Учами). 
и марзлогно- 
таажныв) эани-

глубоко прогумуойрованн и имеют погребенные горизонты за счет 
криогенного вовлечения в профи.лъ поверхностных горизонтов.

У крипоземов, также как и у "элювиальных" почв, мощность 
торфяного горизонта не превышает Ю ом. При большей его мощности 
успливается мерзлотность, и крипоземн переходят в "оолифлюкцион- 
ныо" почвы (глееэемы или мерзлотно-таежные).

Крипоземы хорошо оструктурены (зернистая, псевдопеочаная 
и др. подобные структуры). Ухудшение структуры ведет к развитию 
гидроморфизма и солифлюкции.

В междуречье Ниж* и Подк. Тунгусок максимум 
поземов связан о ЦентральНо-ТунГуоским поднятием 
Здесь в почвенном покрове Господствуют крипоземн 
таежные почвы; элювиальные йсчвы (подбуры, бурые
мают гребневые позиции, Имеют незначительные по площади и разор
ванные ареалы. К востоку и юго-востоку на суглинистых субстра
тах ареалы крипоземов сокращаются из-за увеличения сухости кли
мата. На запад и север по разным причинам увеличивается распрост
раненность грубообломочных пород, на которых крип ослабевает.

За пределами оовремеННых экологических границ крипоземн 
встречены во многих регионах в качестве реликтовых форм.

Таким образом, криповые явления не только широко распрост
ранены в природе, но в определенных условиях изменяют весь ха
рактер почвообразования, отличающийся от "классического" элюви
ального цикла процессов. Роль крипа, как фактора почвообразова
ния, видимо, сопоставима о такими явлениями, как аллювиальная 
и вулканическая деятельность.

В.А.Николеев
(Институт географии и геофизики 00 АН ССХП’)

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ - КАК ПРИЧИНА ПАРАДОКСАЛЬНОСТИ 
ЕЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯ

Парацоксальнооть природных условий Томской области отражает 
больчую самобытность в развитий географической оболочки. Особен
но ярко она проявилась в истории длительного и унаследованного 
формирования мощной системы палеорек, современных долин и ложбин 
древнего стока, не имеющих прям1«х аналогов в развитии речных 
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басоейнов на территории других континентов нашей планеты. Не ме
нее значительная парацокоальность должна быть отмечена также и 
в феноменальном распроотранении площадного заболачивания па боль
шей части территории Томской области и в неуклонном продвижении 
болотной траногресоии в южном направлении и ежегодном уиичтбже- 
ниж многих гектаров ранее освоенных сельскохозяйственных угодий. 
По масштабности указанных процессов Томская область занимает пер
вое место в мире, а Васюганское болото - это оамоа большое боло
то среди воех болотных массивов земного шара. Болотные массивы 
области по сути дела прецотавллют собой весьма значительный во
доем, который содержит в себе 250 км® чиотой воды. Для сравне
ния следует отметить, что годовой сток р.Оби не превышает 400 км®.

На протяжении последнего миллиона лет в истории формирова
ния долины р.Оби проходило в пять этапов в результате проявления 
разновозрастных фаз тектогенеза и последовавшей омены флювиаль- 
иых режимов. Особую роль в развитии обокой долины сыграли три 
первых этапа. В это время прошли более энергичные процессы вре- 
аания речной сети и накопления древнеречных осадков, в составе 
которых закономерно отлагались песчаные горизонты русловых отло
жений а пер^срывапцие их толщи суглинистых и глинистых пойменно
старичных образований. Палеореки первых трех этапов сформирова
ли самые глубокие и наиболее широкие долины. Их речная сеть во 
много раз превосходила масштабы современной Оби и ее притоков. 
Достаточно оказать о том, что ширина транзитных палеорек Томской 
области достигала 300-350 км.

С макоииальний оледенением Алтае-Саянской горной области 
связав очень важный период интенсивного и неоднократного обвод
нения Западно-Сибирской равнины, который мы относим к четверто
му этапу развития ее палеорек. В силу особых условий общий рису
нок его гидрографической сети одновроменно отражал ведущие эле- 
менты пространственного расположен 'я речных артерий трех первых 
этапов и современных речных систем, их спязующпе звенья п фор
ме воем извоотных древних ложбин стока Чулшло-Княсейской впади
ны и Обь-Ирт1лвского междуречья. Реконструкция четвертого этот 
в иоторий развития палеорек и оовроменнгх,речных долин То’'скоЯ 
области откр1явавт безграничные возможности Щ)октяч9окоя ри-пли:»*!- 
ции важиойших проблем перераспределения водных ресурсов Западной 
Сибири и осушения ее весьма заболоченной территории. При этом
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цревние ложбины стока могут стать основным объектом внимания 
при проектировании необходимых гидротехнических сооружений, ко
торые были подготовлены самой природой.

На протяжении лооледнего - пятого этапа идет интенсивная 
разработка всех современных долин Томской области в формирование 
надпойменных террас и поймы. Вследствие унаследованного развития 
долины р.Оби ее самая молодая по№ленная терраса не менее чем в 
10 раз превосходит размеры подобных сельскохозяйственных угодий 
других регионов нечерноземной зоны нашей страны. Приходится 
лишь сожалеть о том, что несметные богатства обской поймы осваи
ваются архимедленно, несмотря на многие принятые решения по этому 
вопросу. Следует особо откчетить, что к пойменным осадкам, зале
гающим на размытой поверхности первой иадпойк,внной террасы, при
урочены месторождения очень ценных местных органоминеральных 
удобрений (сапропель, торфовивианит, преоноводный мел, мергель, 
торф), которые должны быть широко использованы для поднятия уро
жайности оельскохоэяйотвенных культур. В последние годы был 
установлен новый тип местных удобрений, в ооогаве продуктивных 
п.чаотов которых одновременно присутствуют сапропель, мергель и 
торф. При их эксплуатации может быть достнг!г,'?а большая экономия 
в одновременном получении более ценных комбинированных удобрений.

В процессе поэтапного и унаследованного развития современ
ной долины р.Оби сформировалась очень сложная многоэтажная реч
ная оиотема,и под ее современными речными отложениями 'погребены 
многометровые толщи русловых песков и супесей палеорек. К ним 
приурочены разновозрастные водоносные горизонты, подземные воды 
которых могут быть широко использованы в народном хозяйстве 
при условии их овоевременной защиты от загрязненных вод совре
менной Оби.

Помимо этого.новые палеогеографические Данные о истории 
развития долины р.Оби позволяют выдвинуть и обосновать целый 
ряд оригинальных решений не только в направлении разведки и эф
фективного использования многих минеральных ресурсов (различные 
виды огнеупорных и г;/топлавких глин, стекольных и формовочных 
песков, бурых углей, древних россыпей, осадочных железных руд, 
грепеловидных пород и др.), но и в отношении лроведения на тер
ритории Томской области различных мэлиоративннх мероприятий в 
Т'гдзлах ее своеобразных природных ландшафтов,
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В центральных и северных районах Томской области к маэозэй- 
I ским отложениям приурочены значительные горизонты термальных, 

минерализованных и артезианских вод. Эти "жидкие руды" м^т 
стать источником получения ряда полезных химических элементов. 
Так, например, в одной тонне указанн|« подземных вод содержится 
до 25-30 г йода и примерно 400-§00 г брома. Следует напомнить, 
что содвр.жанив йода и брома в земной коре в поверхностных и грун
товых водах крайне ничтожно и обычно измеряется стотысячными 
(для йода) и деоятитысячннми (для брома) долями процента. Поэто
му в наши дни указанные элементы получают только из подземных 
вод.

Л.В.Карпенко
(Институт леса и древесины СО АН СССР) , 

ПАЛЕОРЕКОНСТРУКЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И КЧКЛАТА 
(на примере голоценового торфяника в Среднем Приобье)

Иоолецован торфяник, расположенный на грядово-мочажинно
озерной системе водораздела Обь-Васюган. Мощность торфяной зале
жи 5 м. Внполнонние спорово-пыльцевой, ботанический и радиоугле
родный анализы позволили охарактеризовать территорию, окружа1!>- 
щую торфяник и эволюцию самого торфяника. ^Тршлаион инфопмацион- 
но-статиогичеокий метод для вооотановлания палеоклиматичеоких 
характеристик времени фор?лирования торфяника.

Болотообразованиа на месте взятия разреза началось в РВо 
9510 лет назад о эвтрофной стадии. На окружающих территориях 
были развиты елово-лиственнично-березовые редколесья. Клитиат су
ше современного и холоднее на 3°.

В бореальный период на болоте происходит смена эвтрофных 
растительных группировок мезотрофвыми. В составе лесов преобла
дают сосна и береза, роль ели сократилась. Климат насколько теп
лее и влажнее РВ2, но холоднее современного.

В атлантичаок^ период болото вступило в олиготрофного фазу 
развития. В начале периода на суходолах произрастали оооново- 
березовые леса о примесью кедра и ели. Климат этого отрезка вре
мени холодный и влажный. Вторая половина периода - оптиму», голо
цена, характеризуетоя постепенный возрастаниоч доли кедра в со-
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отава лесов. Максимального развития достигли пихтовые ласа. Про
исходит резкое отклонение палеокривых в сторону потепления кли
мата. (^Кацки незначительно отличались от современных.

Суббореальный период в климатичвско»л отношении неоднороден. 
В начале его ~ 4550 лет назад - было тепло и сухо. Середина - 
3350 лет назад - характеризуетзя иекоторыгл похолоданием и иооу- 
шением. В конце - 2850 лет назад - было относительное потепление 
и увлажнение. Леса образованы кедром, сосной и березой. Роль 
пихты в составе лесов постепенно уменьшается.

В оубатлантичеокий период неоднократное чередование пиков 
сосны и березы указывает на попеременное преобладание этих пород 
в древостое. Палеоклиматичеокив кривые показывают на незначитель
ное потепление и увеличение влажности в начале периода. В конце 
периода температура я осадки не отличались от современных.

В.А.Клитланов 
(Институт географии АН СССР) 

КЛИМАТ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПОЗИНЕВДИИКОВЬЕ И ГОЛОЦКШ!

палеоклиматичеокив реконструкции Но палинологическим Данным 
Т.А.Бляхарчук, В.С.Бобровой, М.Р.Вотах, Т.П.Левиной, М.В.Николь
ской и других исследователей позволили проследить изменения кли
мата Западной Сибири на протяг.пнии поэднеледниковья и голоцена 
во времени и в пространстве.

В позднем дрйаое около 10500 л.я. средние Температуры июля, 
января и года были ниже современных на севере ооответетвеяно ме
нее, чем на 4; 6-8 и 6°, в центре - на б; 10 и 8®, на юге - на 
8-10, более 12 и 10°. Осадков выпадало меньше на северо-востоке 
прглерно на 100 мм, в центре и на западе - на 150-200 мм, на 
юге - до 150 мм.

В максимальное потепление бореального периода около 8500 л.н. 
на севере вое температурные показателя были выше, чем сейчас, 
на 1-2°, осадков было больше примерно на ТОО^Ми, в центре темпе
ратуры были ниже на 1-2°, осадков было больше примерно на 50 мм, 
на Ют'в температуры были уже ниже более, чем на 3°, осадки были 
близки современным.

Атлантический оптиглум голоцена около 5500 л.н. харзкгеризо-
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вался твмпврагурами июля больше оовременннх в северной части 
на 3-4°,. в центре - примерно на 1°, на юге были близки совре
менным. Температзгры января почти возле были выше на 2-3°, го
да - почти на 3° на севере и до 2° на юге. Осадкой выпадало 
больше на севере и на юге примерно на 100 мл, а в центре быЗдл 
близки оовременныгл и даже немного меньше, в пределах 50 мги.

В максимум суббореального потепления около 3500 л.н. сред
ние температуры июля бита выше современных на севере примерно 
на 2°, а на юге были близки современным, температуры января 
были почти везде выше до Г°, на востоке - на 1-2°. Осадков вы
падало больше на севере примерно на ТОО мм, в центре - до 50 мм, 
на юге - немного больше 50 мл.

Изменения клжлата в Западной Сибири были в целом оинхрои- 
яы изменениягл климата на других равнинных территориях СССР, от
личаясь по амплитуде, В эпохи потепления сильнее всего повыша
лись температуры и осадки на севере. Самым тептам было время 
атлантического оптимума голоцена.

И.Н.Рооновокий, А,В.Огородников
(Институт почвоведения и агрохитлии СО АН СССР, Томский 
универонтет)

ВЕРТИКАЛЫМЕ РУСЛОВНЕ ДБЮРМЛЦИИ КАК КОНТРОЛИРУВДП ФАКТОР 
РАЗЯТГИЯ ПОЧВНЯНОГО ПОКРОВА

Эрозионно-аккумулятивная деятельнооть руслового потока, 
обусловливая проотранственно-вретленное развитие пойменных по
верхностей и их вещеотвенно-литологический состав, в яначитель- 
ной степени трансформируя все основные зональные факторы-почво- 
образователи, полностью определяет процесс почвообразования в 
пойме и ее почвенный ггокров.

Выясняя причины, прИБСДЯцдю к образованию тех или ижге 
почв я в целом почвенного покрова на различных отрезках поГслы, 
необходимо проследить вою причинно-слецствевнута цепь пр1гропяых 
явлений; тип вертикальных русловых дефорлацпй - тип руслового 
процесса - тип пойлы - тип почвенного покрова.

Принтлая во вяшлание историю развития цолп(м рЛби я сс- 
временнне процессы Торчирсвони.ч ее ггропольного про’илч, мояно 
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выделить несколько характерных участков о преобладанием того 
или иного типа вертикальных русловых деформаций,

1. Участок вреза о небольшим уклоном 1у, Участку характер
ны медленное нонижение дна реки, уменьшение продольного уклона, 
наличие значительного количества нешироких террас современного 
и древнего происхождения. Такой участок характерен рекам Бии
и Катуни, при олиянии которых образуется Обь, и начально?лу ее 
отрезку (до устья р.Алей),

2. Участок транзита о элементами вреза. Имеет уклон 12^1|. 
Основная масса наносов транзитная. Уменьшение уклона приводит
к потере кинатичеокой энергии потока, и, следовательно, к умень
шению скорости вреза его русла. Увеличивается роль горизонталь
ных русловых дефорглаций, приводящих к образованию поймы доволь
но значительной площади. Участку хараагерно значительное коли
чество террас, но доля современных террас несколько уменьшаетоя.

3. Участок транзита, который имеет уклон Практичес
ки все наносы транзитны. Широко развиты горизонтальные русловые 
деформации раэличнг'х типов. Поймы значительной ширины, разно- 
воз1)аотны и сложного отроения. Имеющиеся террасы практически 
вое древнего проиохоядения и занимают значительные площади. По
является значительное количество террасовых оотанцов. Границ!! 
между вторым и третьим участками трудно установить из-за влия
ния плотины Новоо1^бирокой ГЭО.

4. Участок транзита с влемвнта!ли аккумуляции: о уклоном 
1^ж.1з (предположительно устье р,Чулым - о.Перегревнов). Значи
тельное снижение уклона приводит к еще большеглу оолаблению тран
спортирующей опоообиооти реки. Русло реки имеет значительные 
перепады глубины, появляются участки, где отметки дна ниже уров
ня океана. Поверхность поймы сильно рг'сширяетоя и постепенно 
повышается. Характерна пойменная многорукавиооть. Террасы прак
тически отоутотвуют (погребены иод пойменными отложениями), 
имеются лишь многочисленные останцы древних террас и материков.

5. Участок аккумуляции, имеющий уклон (после о.Пере-
гребнэе). Отметки дна реки ниже отметок уровня океана на 2-9 м. 
Транспортирующая способность еще более ухудшается. Основная 
масса наносов осаждается в русле реки и в пределах поймы, кото- 
р>'9 постепенно поднимаются, погребал прилегающие поверхности, 
'"ерт.ао нет, имеютст лишь единичные останцы первоначальных Форх^ 

72

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



рельефа, Руолб дроОитоц на ыногочиоленные рукава, ответвления 
и протоки, приобретая дельтообраэное отроение.

Кавдому из вышвперечиоленных участков долины характерны 
свои типы горизонтальных русловых процеосов, а оледователъно 
процеооов пой(лообразования и зависящих от них типов отроения 
почвенного покрова. Знак вертикальных русловых дефорглаций и 
тип горизонтальных контролируют геолого-Геоморфологичеокую и 
почвенную ситуацию на только в пределах пой-мц, но и на приле
гающих водораздельных территориях. Как опрааадливо указывал в 
оаое время Р.О.Ильин - основпая идея воякой страны - ее речная 
оать. Так, на участке о преобладанием де-Тормаций вреза на ос
новной (главной) реке понижается и базис эрозии ее притоков, 
что усиливает интеноивнооть стока и обсыхание прилегающих водо
раздельных территорий. Наоборот, преобладание процеооов акку^лу- 
ляции на главной реке повышает базио, а следовательно ашледляет 
сток и усиливает процессы гидроморфизма прилегающих водораздель
ных территорий, Такая закономерность функционирования оиотемы 
руоло - пойгла - водораздел уоиливает правомерноотт зволвдионных 
схем развития почвенного покрова юшиой тайги в оторону усиления 
его гидроморфизма, объясняет остаточвооть гидроморфизма в поч
вах, прилегающих к более южным участкам долины.

«
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ВОСПОМИАНИЙ О Р.С.ИЛЪЙЖ

/

Сразу посла известия о смерти Ростислава Сергеевича, 
в 1956 г. я занялся подготовкой к опубликованию его главной ра
боты - "Проиохождеяие лёсоов",

Лияь по о лэ этого бил начат сбор ВОСйОМИМайий о РЛ.Ильиив. 
Многие из тел, кто так или иначе участвовал и продвижеиин моно
графии в печать, уже не смогли ннчего написать. Эдеоь нельзя не 
вспомнить В.А.ВарсонофЬену, Я.А»Й1в*&, в.Я.Заварнцкого, й.Й.Ива- 
иову, 0.К.Ланге, В.Й.1ЬЛнйОйа, Л.Я.Прасолова, А.Н.Роэанова, 
Л.А.Сергеева, Д.Й.ЙЛНйййНа, В.1.СйераНского, В.Н.Сукачева, 
Е.П.Троицкого, М.А.Усова, Й.Й.Чижйкойа. !Пвотнадпати авторов при
веденных ниже вовно!|»ннайнй серонан уже нет в живых. Это Л.Л.Ар
манд, Л.Л.Балашев, Й.В.Вогацдий, В.И.Громов, В.В.Завалиинн, 
Б.С.Ильин, В.В.Ильина, В.б.Ильина, в.П.Казаринов, К.А.Кузнецов,
A. А.Ларищев, Й.В.ОрЛобокНЙ, Л.А.Рагознв, К.В.РадутиН, С.И.Соко
лов я В.М.ТырншкйН.

Вероятно, следует хотя бы кратко охарактерявовать родствен
ные, служебные И прочие связи авторов воопоминаиий О Р.С.Ильи
ным. Борис Сергеевич Ильин - млацляй брат Ростиславе Сергеевича: 
Вера Сергеевна и Нина Сергеевна - младшие оеотрн; Вера Валенти
новна Ильина - жена; О.М.Йерекалин - племянник: Л.Л.Балашев - 
однокашник по Московскому оельскоховяйотвенному институту:
B. В.Бородин, Л.Й.Краевокая, А.А.Ларищев, И.М.Мягков и К.В.Раду- 
гян в той или иной мере оотрудничаля о Р.О.Ильиным: В.И.Громов, 
В.П.Казаринов, К.А.Кузнецов, Й.В.Орловский я С.И.Соколов 
ввакомые: оотяльные автор» - ученики.

Й.Р.ЙЛЬЯВ
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Д.Л.Арманд
(Географическое общество СССР, Москва)

НАШ ПЕДАГОГ

Ростислава Сергеевича я узнал в 16 лег. В то время моя лать 
ооадавала загородную школу о интернатом (по терминологии того 
времеяи - колонию), во пиках не могла найти для иее помещение. 
Вот что писала она в своем дневнике от Ю марта 1920 года.

"Раа, когда я была больна, пришел ко мне агроном Ильин я 
привел жену, Я сразу спросила: может, вас бог привел, чтобы при
ютить мою вколу? Они говорят: да. И рассказали, что их семья ра
ботает артелью на своей хуторе, а рядом дядин дом большой пусту
ет и при иен клочок земли. Посоветовали просить этот дом и обе
щали помогать советом и одалживать машины. Этот агроном очень 
хоровнй человек, рыцарь и работник, кооператор, И вся семья та
кая. Жена его молодая, сильная, горячая и чистая".

Мама мне рассказывала, что Ростислав Сергеевич был еще до 
револоцп одним иэ инициаторов кооперативного движения в знаме
нитом в атом отношении Дмитровском уезде.

Когда мы переехали в Ильино, Ростислав Сергеевич выступил 
консультантом при дележе земли с соседней деревней. Он объяснил, 
ив какие земли мы можем претендовать при разборе дела в уездном 
совете. Нчиечай'межи, он одновременно отроил планы нашего хо- 
эяйотва, говорил, где, что и почему надо сеять. Он рассказал ис
торию нашего дома, который поотроил его отец, обладавший универ
сальным знанием наук и ремееел. Об отце он говорил о глубоким 
уважением.

Наша колония не имела вначале ни окота, ни оельокохозяйот- 
венного инвентаря. Чтобы жить, совершенно необходимо было попол
нять скудный паек продукцией е семи десятин, которые на?л отвали. 
Мы были вынуждены вое занимать у соседей, а ближайшими соседями 
были Ильины. Мн каждый день у них что-нибудь просили, и я не 
помню случая, чтобы нам отказали,

С помошыц Ростислава Сергеевича мы на первый раз наняли в 
деревне пахарей. Помню, как он о вигли торговался и, в ко яле 
концов, уговорил взять по 76 тысяч за десятин-/. А какая была ра
дость, когда Ростислав Сергеевич купил нам всего за 309 тысяч 
на Конном рынке лошадь? Наш Рыжий был молодым, краоивчг\ очень 
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оимпатичйнм, но совершенно необученным. Он никогда еще не ходил 
ни в телеге, ни в плуге. Брат Роотиолава Сергеевича, Юрий Серге
евич, взялся учить нес и Рыжего пахать, Рижий то пятился задом, 
то брооалоя вокачь. то вставал на ДШ^Ы, Два дня Юрий Сергеевич 
о ангельским терпением воспитывал этого чертенка. Наконец, Роо- 
тис-тав Сергеевич предложил временно поменять Рыжего на его Чайку, 
а нашего непокорного конька ваял к себе ДЛЯ прохождения произ
водственной практики. Чайка пахала превооходно, а Рыжий вернулся 
к нем через месяц вполне кулртурным и вышколеннш.

Нечего в говорите, что овео мы оеяли отборными семенами, 
взятыми у Ильиных, а в голодный период, когда не было хлеба, 
пекли лепешки из их хе муки,

Роогислав Сергеевич служил гда-то в Москве. По воскресеньям, 
несмотря на кучу цел, ожидавших его дома, он находил часа два, 
чтобы читать нам лекции по сельскому хозяйству, Иногда он выкра
ивал для этого время, пода его лошади отдыхали от пахоты. На леК' 
ции он приходил с оуровым, непроницаемым лицом, как бы подчерки
вая этим важность своего предмета. На первой лекции ОН прочел 
нам введение в агрономша, ее проиохохдение, задаче И объем, на 
второй - познакомил нас о сельскохозяйственнгми орудиями, на 
третьей - о удобрениями. Первого мая он раоокадал нам о значэияи 
этого праздника, как воемирного дня борвбы о акоплуатагорами.

Иногда Роотиолав Сергеевич предлагал нам после лекции послу
шать хорощие етйхи. Чн, конечно, ооглашалиоь, Тогда он оовершви- 
но преобрамалоя. О липа оползала маска оерьеввооти, Оказываетоя, 
он обладал и худ°лественным чутвем, и тонким чувотвом поэзии, 
и прокраоной памятьц. Он начинал читать, казалось, забывая обо 
воем окружающем, При этом он ходил рзад-вперед по тесной терра- 
ое, голос его отановилод звонким и богпт1Л| интонациями. Особен
но хорошо Ой читал "Двенадцать" Блока. Очевидно, поэма была оо- 
звучва его переливаниям и мыолям. Совершенно иначе, о ироничео- 
кой ужбкой, о большим сарказмом читал он П||орйотичвскив отихи. 
Мы валились о лавок от омеха.

Через два года колония 
километрах, где было больше 
ся варч™ своеглу олову, Его 
продолжали полрэоватьоя его

в другое имение, в пяти 
Роотчолав Оеррвввчч оотал- 
неделям роотили у нао, мн

переехала 
земли, ЙО 
машини по 
советами.
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Д.Л. Балашев <
(Всесоюзный институт научной и технической информации, Москва) 

МОЙ ОДНОКАШНИК

Из товарищей по Петровской академии на могу не вспомнить 
замечательного человека - Ростислава Сергеевича Ильина. Это бил 
очень русский человек, светловолосый, голубоглазый; спокойный, 
волевой, уверенный в себе. Он был руководителем отуденческого 
кружка общественной агрономии, где и мне пришлось работать, и 
мы часто о ним встречались. Любимым поэтом его был крестьявокий 
поэт Н.А.Клюев, которого он, несколько заикаясь, часто цитировал.

Мы трое - Лев Балашев, Ростислав Ильин и Николай Никитин, 
были членами Редакционной комиссии ''Известий студенческих орга
низаций". Второй выпуск (1916 г.) был посвящен полувековому юби
лею Петровской академии. Вступительную статью, посвященную исто
рии общественных организаций Петровки, мы закончили словами:

. ''Будем же верить и надеяться, что наше отуданчаотво встретит во 
воеоружии тот светлый день, который неминуемо наступит после 
переживаемой ныне мрачной и трудной поры" (стр, 8?.

Р.О.Ильин работал агрономом и почвоведом в Московской гу
бернии, почвоведом в Калужской губернии. Но главной ареной его 
даятельнооти стала Западная Сибирь, в частности Томская область. 
Волей судьбы с 192? года он стал таежным нарнмчаниноы. Здесь'он 
проявил себя крупным геологом, ооновоположником современного 
морфоотруктурного анализа,

Главная заолута Р,С,Ильина ооотояла в изучении нефте- и га
зоносности Западной Сибири, В своих работах, поддержанних 
И.«.Губкиным, он обоснопал признаки нефтеноонооти в М'лнусинокой 
котловине. Правильность его прогнозов, которые многие геоло.и 
не принимали, была подтверждена 
газа. Таким образом, Р.О,Ильина 
бирского нефтяного дела, успехи 
ожидания.

Р.С,Ильин погиб в 193? г,.

вскоре нахождением там нефти и 
можно считать зачинателем ои- 
которого сейчас цревзоиигл все

в возрасте 46 лет, оставив пос
ле себя большое количество опубликованных и не увидевших света 
работ. Его имя сейчас знают немногие, но он заолуживабт того, 
чтобы добрая память о нем сохранилась навсегда.
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В.В.Богацкий
(Красноярское отделение СНИИГГиМС)

С ПОЗИЦИЯ СТУДЕНТА

Р.О.Ильина я знэл только по его докладам и рнступлениям, 
хотя о нем мнох’о рассказывал мой отец - Вячеслав Феликсович Бо- 
гацкий. Он неизменно внооко отзывался о деловых качествах Рости
слава Сергеевича. Оба они в те годы работали в Западносибирском 
геолэгс-геоцезическом тресте.

Р.О.Ильин привлекал нас прежде всего как профессионально 
яркая личность. Он высказывал взгляды, отличавшиеся от концепций 
других представителей Томской школы, ооноъннм выразителем идей 
которой был М.А.Усов.

В те годы активно обсуждался генезис лёссовидных суглинков 
Западно-Сибирской '.'ИзменностИ. Р.С.Ильин утверждал, что на этой 
территории даже морены могут быть сложены лёсоовицныгли породами. 
Эго приводило в трепет его коллег-геологов, очитавших такие идеи* 
ереоьп. Мне трудно сейчас, более сорока лет спустя, вспомнить 
аргументы Р.С.Ильина, как и контрдоводн его оппонентов. Не пом
ню я и конкретных тем его выступлений, но в моей памяти отчетли
во сохранилась атмосфера, которую в Томске тридцатых годов со
здавали его доклады и выступления. Эту атмосферу определяло преж
де всего подвижничество самого Ростислава Сергеевича - вое, о 
чем он говорил, в чем убеждал слутпателей, он не только отлично 
знал, но и выстрадал.

Студенты делились на две чаоти: большинство подстраивалось 
под мнение учителей я, ухмыляясь, помалкивало; Меньшинство или 
отчаянно ругало Ростислава Сергеевича, обвиняя его в "непонят
ности", или также отчаянно восторгалось им (интересно ведь!); 
к последним принадлежал и я. Нас покоряла убежденность вНрйоте 
отстаиваемых идей, несмотря на явную нетерпимость к этим идеям 
большинства слушателей старшего и среднего поколений.

В далекие сегодня тридцатые годы Р.С.Ильин выделялся среди 
томских геологов (тогда говорили - "как белая ворона") /я профео- 
оиональво, и своим общественным положением; его - бывшего члена 
партии эсеров - сгороиилиоь. Точнее сказать, подчеркивалась офи
циальность отношений. Для геологической среды тех лет, когда 
вое знали воех. если исключить мало приятные проявления обычно
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го амикошонства, были типичны непринужденные (доброжелательные 
или ироничные) отношения. Ничего подобного я не помню в отноше
нии Ростислава Сергеевича. Настороженность, официальность, скры
тая недоброжелательность чувствовались за внешне корректигд» по
ведением больиинотва. Но не вое переносили профессиональное не
приятие идей Ростислава Сергеевича и общественную отчужденность 
на него самого. Запомнились проявления дружелкх5ия и человечес
кой приязни, которые сквозили в поведении М.А.Усова, хотя он был 
главным професоиональтл» оппонентом Р.С.Ильина.

Оиеломляющее впечатление на меня произвела последняя встре
ча о Ростиславом Сер: ^ввичем зимой 1933-1934 гг, В помещении 
ЭСПТТ была назначена лекция Р.С.Ильина. В зал набилось много 
слушателей, срок начала прошел, а лектора нет. Зная пунктуаль
ность Ростислава Сергеевича, присутствовавшие начали дружно об
суждать причину задержки. В ожидании прошло, наверное, не менее 
15-20 минут. И вот, когда уже стали раздаваться отдельные воз- 
глаон "Давайте раоХодитьйя!", за кафедрой появился Ростислав 
Сергеевич. Зал моментально затих, и слушатели, устремив вэг.дяды 
на докладчика (хак всегда бывает в первый 
на трибуне), на едином дыхании, тихо-тихо

- Ужасно...
Перед нами стоял Роотиолав Сергеевич 

ШИМ лицом, покрытым оплоажшй волдырми...

момент его появления 
произнесли одно олово:

о воопаленно-обгорев-

- Извините меня за опоэценяе. Я был вынужден задержаться - 
тугяд пожар.

Эти короткие фразы бкли оказаны ровим*, четким голооом, хо
тя губы, как и все лицо, были в волдырях, и их вытирали чистым 
белым платком раопухвие руки, покрытые волдырями...

Не помню, какой теме был посвящен доклад Ростислава Серго
евича в тот день. Как всегда, было много вопросов. Расходясь, 
приоутствовавиие единодутно говорил? о самоотверженности, ориги
нальности и принципиальности Ростислава Сергеевича как о луч'пик 
человеческих качествах.

Для меня, двадцатилетнего, это был урок, одновремепно и 
профессиональный, й моральный. Это было наставление ня псп 
жизнь!
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В.В.Борэцин 
(Новосибирское геологическое управление)

ВСТРЕЧИ С УЧЕНЫМ

У всех, знавших Р.С.Ильина по работе в Западно-Сибирском 
геологоразведочном тресте, сохранилось глубокое уважение к нв?лу 
как к человеку и самые лучшие воспоминания как об ученом, жив
шем страстной мечтой об открытии нефти в Западно-Сибирской низ
менности. В тресте работали крупные ученые - специалисты в раз
ных областях геологии. Среди них Р.С.П-льин был крупнейшим. 
Управляющий трестом, член Западносибирского крайкома партии 
В.А.Ветров о большим уважением относился к М.А.Усову, Р.С.Ильину 
и другим специалистам, неизменно обращался к ним за советами.

На ученых семинарах, которюли руководил М.А.Усов, обсужда
ли различные вопросы геологии. Проблема нефти в Западно-Сибир
ской низменности затрагивалась в "Вестнике'' треста й на семина
рах. Р.С.Ильин неизменно утверждал, что нефть там должна быть.

Работы на нефть в тресте тогда не вели, но на докладах и 
выступлениях Р.С.Ильина все присутствовавшие, особенно молодежь, 
загорались от его увлеченности., глубокой веры в овою правоту.

Он был очень доброжелательным, отзывчивым, доступн1®л чело
веком и охотно общался о молодежью. Мне, как члену бюро инженер
но-технической секции, приходилось заходить к нему домой. Скром
ная, предоотавленная ему трестом небольшая квартира была безо - 
всяких претензий обставлена простой мебелью; большое количество 
книг, карт и бумаг на простом рабочем столе убедительно говори
ло, что и дома хозяин всегда за работой.

В те годы многие подвергались незаслуженным гонениям. Имя 
академика М.А,Усова, умершего, в 1938 г, в Москве, еще в пятиде
сятые годы запрещалоов произносить на геологических собраниях 
и в лекциях. Его бюст многие годы пролежал в подвале и был уота- 
нов41ен при входе в Горный корщ'с Томского политехнического ин
ститута только в самом конце пятидесятых годов.

Мы должны достойно оценить гот громадный вклад, 
внес Р.С.Ильин в изучение и раокрытие недр Сибири.

Встречаясь о В.А.Ветровым, вспоминая те далекие 
годы и уважаемых на>ли геологов, мн всегда вспоминали 
Сергеовича Ильина,

который

триццатне 
Ростислава
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В.И.Рромов
(Геологический институт АН СССР)

В ЧЕТВЕРТИЧНОЙ КОШССИИ

Приезжая в Ленинград или Москву, Р.С.Ильин обычно делал 
доклад о своих исолецованиях или по общим проблемам четвертич
ной геологии. Его доклады всегда вызывали большой интерес и, 
как правило, оживленные дебаты,

В 1935 г. Р.О.Ильин докладывал в Ленинграде о четвертичных 
отложениях в северной части бассейна Оби, Он развивал идею о 
том, что бореальная траногрессия была связана с ледниковой на
грузкой риоского (самаровского) ледника. Это положение не нашло 
тогда сочувствия со стороны участников заседания, но докладчика 
это не смутило, и он остался тверд™ в своих выводах. Теперь 
мне кажется, что он во многом был прав. Очень многие геологи в 
Прибалтике связывают современное поднятие береговой линии моря 
о исчезновением четвертичной ледниковой нагрузки.

Было бы полезно проанализировать работы Роотисдава Серге
евича, имея в вицу прогнозы, которые он давал.

Р.С.Ильин удив-дял своей огромной любовью к науке и порази
тельной настойчипоотью в проведении исследований, нередко в 
очень трудных, тяжелых уоловияХ|

Ростислав Сергеевич обладал замечательной споообноотью 
убе;адать своего оппонента. Иногда казалось, что о его ц,вэда.:и 
согласиться невозможно, а потом, когда пройдет некоторое время, 
думаешь - а ведь, можзт быть, он прав1

В 1936 г, Ростислав Сергеевич попроси.а меня обязательно 
включить в ближайший выпуск "Трудов" 
комиссии его рукопись. Ч 
Если И.И,Губкин даст мне 
г.тавный редактор и может 
таж или исключить чью-то
гоович принес мне свое за.«пзленло о резолюцией Губкина: 
чпть в издание рукопись Р.С.Ильина" 
И.М.Губкину и выяснять, как 
на мог отказать р.С.Ильину,

- Мне кажется, если бг 
приговор, то я пздпаоел би!

пли Кюллотеня Четпортпчнсй 
сказа-т, что весь листах распрецелен. 
такое указанй!*, тогда другое дело. Он 
по.дучить д.п зтого цополпительннП .дно- 
работу. Часа через дна Ростислав Сер- 

"Зклю-
ричьдось мне ехать к 

бить. Иван Михайлович оказал, что 
и добавил:
он потребова.д подписать мой опертнии
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было открыто первое нефтяное месторожде- 
участвовало много различных организаций, 
в которых работали тысячи геологоразвед- 
связаны о грудной задачей изучения недр

В.В.Завалишин
(Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья)

ИЗ ИСТОИШ ОТКРЫТИЯ СИБИРСКОЗ НЕФТИ

Наша группа из трех человек работает над обстоятельной, до
кументальной историей иефтегазопойсковнх работ в Западной Сиби
ри. Поиски нефти в Западной Сибири, начатые в 1932 г., продолжа
лись ЦО 1950 г., когда 
ние в Шаиме. В поисках 
центральных и местных, 
ЧИКОВ. Эти поиски были 
Западной Сибири.

\ Обычно считают инициатором нефтегазопоиоковых работ в За
падной Сибири академика И.М.Губкина. Но следует заметить, что 
эту мысль подал е;лу ни кто иной, как Ростислав Сергеевич, кото
рый решил организовать нефтепоисковую экспедицию по Западно-Си
бирской низменности. 12 мая 1932 г. он обратился к руководству 
Западносибирского геологического управдания с докладной запис
кой. Он выражал уверенность, что в недрах Западно-Сибирской низ
менности и Минусинской котловины таятся запасы нефти, и просил 
организовать партию для язучения их нефтеносности.Его прогноз 
основывался на длительном изучении природы Нарымского края и 
обстоятельном знакомстве о известными в то время материалами по

. геологии Западно-Сибирской низменности. Это был первий голос, 
призывавший начать нефтепоиоиовне работы в пределах низменности. 
Ходатайство Р.С.Ильина поддержал М.А.Усов. Но денег для снаряже
ния нефтепоиоковой партии в Управлении не имелось, и Р.С.Ильин 
обратился к И.М.Губкину, который вызвал его в МссЯву. Организа
ция экспедиции была ему разрешена, после чего в июне 1932 г. 
И.М.Губкин выступил оо своими известными заявлениями.

8 июня 1932 г. в Свердловске на оесоии АЯ СССР И.М.Губкин 
сообщил о намечающейся разведке нефти между Орском и Оренбургом 
и поставил вопрос о поисках нефти на восточном склоне Урала. 
12 июня 1932 г. на совещании в Новосибирске он оказал о целесо
образности поиска несрти в Кузбассе, сходном по геологическому 
строению о Аппалачской нефтеносной площадью США.

В декабре 19.34 г. в Москве проходило Всесоюзное совещание 
геологов-нефтяников, на котором председательствовал И.М.Губкин.
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Основным вопросом повестки дня Ли вопрос о сибирской нефти. 
В работе совещания приняли участив видные ученые, геологи-нефтя
ники. Проблема нефтеносности зэяадносибирского девона была за
тронута в докладе РЛ.Ильина по Ийнусинской котловине.

Наиболее пврспвктивн1ш районом области распространения ор
ских морских отложение Р.С.Ильин считал Обь-Иртыиский водораз
дел - по его мнению, это погребенный горный кряж, сверху покры
тый Васюганским болотом. Изучая геоморфологию Западно-Сибирской 
равнины, он пришел к выводу, что под болотами Обь-Иртниского во
дораздела проходит погребенный горный кряж - Салаиро-Васюганское 
продолжение Алтайском горной оси. Река Обь пересекает его между 
Новосибирском и Колыванью.

В неопубликованной работе "За сибирскую нефть" Р.С.Ильин 
рассмотрел возможные условия образования нефти в Западной Сиби
ри и рекомендовал провести нефтепоисковые работы. Поиски нефти 
в Западно-Сибирской низменности он предлагал вести вблизи гор
ных образований, в области распространения юрских морских отло
жений, погребенных под более молодыми осадками. К наиболее пер
спективным районам он и здесь относил Обь-Пртышокий водораздел 
и рекомендовал искать нефть под обошли склонами водораздела, 
особенно под северным.

Р.С.Ильин допускал возможность нефтеносности в мезозоя, и 
палеозоя Западно-Сибирской равнины. Если он отдавал предпочте
ние палеозою, то в значительной степени это объяснялось гоопод- 
отвсравшими тогда в геологической науке представлениями о незна
чительной мощности кайнозойско-мезозойского осадочного чехла 
равнины. Первые глубокие скважины "Трансбурвода", которые раз
рушили это представление, начали бурить на юге низменности толь
ко с осени 1936 года. С другой стороны, рекомендации Р.С.Ильина 
перекликаются о позднейшим предложением академика А.А.Трофимука 
"приступить к изучению низменности п вернуться к тем рекоменца- 
цил», которые содержатоя в работах П.С.Шатокоп, Н.А.Кудрявиевэ 
и других, обоонЛавших наличие под мезозойокигл плащом низменнос
ти обширн1« палеозойских впадин я сводов с мопгаш ссэдочн тл чех
лом, благоприятным для залежей палеозойской нефтп" ("Геология 
и гео^зикэ", 1974, стр, 36).
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в.в.Ильина
(Костромской текстильный институт)

КООГГЕРАЩН

Еще ЦО нашей свадьбы, в начале 1916 г. Ростислав Сергеевич 
много раооказывал мне о кооперации, о ее хозяйственной и финан
совой деятельности, о том, как она изменила крестьянскую жизнь, 
воспитала многих честных тружеников. Петровская академия в лице 
окончивших и оканчивающих ее принимала самое деятельное участив 
в кооперативном движении, охватившем всю страну. С ростом коопе
рации укреплялись крестьянские хозяйства, повышалась культура 
крестьян. Открывали Народные дома, в них ставили спектакли, обу
чали хоровому пению, устраивали концерты и танцы.

22 ноября 1916 г. отмечали годовщину создания Петровской 
академии, Ростислав Сергеевич говорил на праздничном вечере:

- Революция надвигается, но интеллигенция не готова напра
вить эту огромную стихийную силу по руслу, которое создало бы 
самую лучшую жизнь для нашего народа. Торопитесь нести свет в 
темнив массы, иначе прольется много лишней крови!

До революции и 12 лет после нее кооперация била мощной ор- 
ганизаццей. Вое в ней ооновывалооь на добровольных и выборнщс 
началах. ВоероосийокиИ союз вел крупные торговые операции о дру
гими странами. Он был богаче любого русского капиталиста. На 
Тверском бульваре находился многоэтажный дом Всероссийского кре
дитного товарищества, поддерживавшего деловые связи со всеми 
районами страны и с зарубежными предпринитлатолями.

Крестьяне - члены многочиолакных кредитных и потребитель
ских товариществ отвечали за вое их дола воем своим имуществом, 
поэтому в руководящие органы избирали самых честных, умных и 
хозяйственных работников. Выборные из своей среди в!1биралп са
мых лучших в уездные кооперативиие центры, те - в губернские, 
вплоть до Всероссийского союза. Выбирали не только крестьян, нс 
и организаторов товариществ, шфономоь и других специалистов.

Особенно большое значение для крестьянских хозяйств имели 
кредитные товарищества, онабкавшие своих членов деньгами, (фура
жом, виоококачветвеннши семенами, оельскохоэяйствепнют инвен
тарем. Мы, например, выращивали австралийский овес, сдавали его 
в свое кредитное товарищество, взамен получали жглых и отруби.

(
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Товарищеотво давало своим членам напрокат сельскохозяйственные 
машины и трактора. Крестьяне Новой деревни сообща молотили, вея
ли и сортировали рожь и овес на кооперативных машинах. Через то
варищество можно было продавать собранный урожай. Ни один из ко
операторов Московской области не пользовался наемным трудом и 
не вксплуатировал население. Когда начались разговоры о необхо
димости организовывать колхозы, наши пушкинокие кооператоры хо
тели создать показательный колхоз, но им не разрешили. Коопера
ция не была замешана ни в одном контрреволюционном выотуплении. 
Не оуыев оценить и возглавить эту мощную органиэоиию, большеви
ки арестовали ее руководителей. Честных и опытных работников 
сменили люди, далекие от сельского хозяйства, и развалили все 
дело. Это задержало развитие сельского хозяйства на десять лет 
и привело к громадным жертвам.

Осенью 1929 г. арестовали пушкинских и Левковских коопера
торов, моего деверя Юрия Сергеевича сослали в Архангельск. Он 
каждый день видел, как несут на кладбище бесконечное количество 
гробиков с детьми, умиравшиглн от голода и тифа в х''лодннх бара
ках и землянках. Зго утешало только, что из нашего хозяйства он 
сослан один, меня о детьми на взяли. Раскулачили наших соседей, 
семью А.А. и 0.А.Ильиных. Разгромили артель "Муравей", 
коммуну, оозданную на базе нескольких дач. Еще недавно 
гандировали как образец коллективного хозяйства,

При раскулачивании уничтожали лучших, талантливых

бывшую 
ее пропа-

крестьян. 
Продолжалось истребление середняка как класса, начавшееся с ан
тоновского движения, когда крестьяне требовали твердого налога. 
При продразверстке нередко отбирали вое, даже семена. Налог 
установили, но околько людей погибло о обеих сторон!

Большинство меотных так называемых кулаков не имело рабочих 
в никого не экоплуатировало. Психология привыкших к общине 
крестьян, механизация и кооперация подготовили почву для коллек
тивизации, по крайней мере в наших местах, где было мало кула
ков-мироедов, В Дмитрэвоком уезде их было всего двое. Они дава
ли деньги в рост и использовали наемную рабочую силу. После ре
волюции они стали советскими служащими и жили спокойно,

В начале 1930 г. крестьяне 
лачивать нао, Просили прощения, 
делали для них. Ничего из вещей

из Новой деревни приехали раоку- 
вспоминали все хорошее, что мы 
у нао с мужем не взяли.
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В.С.Ильина
(Второй часовой Завод,Москва)

‘,ЮЯ БРАТ

В своих письмах отец называл Ростислава агрономом, когда 
еглу еще не Ошю 14 лет. Учась в университете, он давал уроки. 
Во время Отечественной войны его однокурсник по Петровской ака
демии, агроном колхоза "Вперед" в подмосковном селе Ивановском, 
с восторгом вспоминал о нем, рассказывал, как он был отароетой 
хгслической лаборатории.

Работая 'вгрономом, Ростислав восторгался новыми Приемами 
ведения хозяйства, крестьянами, много рассказывал о НИХ. ОН был 
влюблен в мужика.' С восхищением говорил о П.А.Кузнецовой!

- Какие хдеба пекла, и на сколько людей! Артистом надо 
быть, чтобы так работать!

Возы он грузил так, что Хомуты рвалисы когда городил за
гон, брал самые дЛиННЫе» тяжелые оЛегй, Перегружал себя. Все де
лал с большими краЙНостнмИ.

Бра!' уввлкался музыкой, отИхами, концертами, любил петь 
песню "Во субботу, деНь Ненастный, нельзя в голе работать..." 
Для запоминания отИхоВ ему было достаточно 1-2 раза прочитать 
их, много страниц подряд ОН запоминал наизусть.

Аресты не очень огорчали Ростислава.
- Ну, разберутся И окажут - быль молодцу не в укор. Я всег

да прошу одиночку и, гЛяДя На стены, делаю мировые открытия.
В тхфьмах ему даВалй бумагу. Печатали написанные там работы. 
Магла ходила к жеНа М.Горького Екатерине Павловне Пешковой, к Ко
ни, к Наташе Рос 1аввЦ (большевичка, наша родственница) - везде, 
куда можно было пойти, чтобы помочь Ростиславу. Они старались 
облегчить его участь, и тюрьму удалось заменить ссылкой.

С.Н.Ду1йьтан в письме из Томска предложил кому-нибудь из 
родных приехать. Ростислав Сергеевич любит спорить и говорит 
все, что думает, всем, в том числе и гем, кому нельзя говорить 
лишнее. Пусть лучше говорит вое

После ареста в 1937 году и 
перэпиоки - Е.П.Пешкова оказала 
мочь Ростиславу на может.

это своим.
приговора - десять лет без права 
маме, что она уже бессильна, по-
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Н.С,Ильина
! (Всесоюзный аэрогеологический трест, ^^осква)

ТРУДОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 1917 г. у нас было цве коровы, одна или две лошади, 9 га 
пахотной земли, около гектара занимала усадьба с двором, огоро
дом и участком, засаженньа» пихтами, лиственницами, акацией, бар
барисом, лохом и другими деревьями и кустарниками. Хозяйство бы
ло натуральным, потреблялось вое, что производилось, но никто но 
опухал и не умер у голоду.

В начале двавдатых годов хозяйство окрепло. Образцово выгля
дели поля. Рожь давала неслыханный во тем временам урожай по 
16-18 ц/га. Хозяйство стало давать товарную продукцию - молоко, 
рожь, овес и овоци. Урожай овса был полностью законтрактован Пуш
кинским кредитным товариществом. Мн сдавали семенной австралий
ский овес и получали то, что нам требовалось, главным образом 
фураж. Молоко сдавали по твердой государственной цене в Пушкин
ские детские ясли. Цена была ниже рыночной, но выгодной, посколь
ку покупатель постоянный и оптовый. Сохранились две похвальные 
грамоты, выданные иавему хозяйству за семенной овес и сортоиспы
тание картофеля, которое проводили по поручению Товарищества под
московных семеноводов, членом которого было наше хозяйство.

Трудовое хэз.чйство семьи Ильиных нельзя рассматривать вне 
жизни всей страны. Оно создано из-за разрухи и голода, которые 
возникли во время революции. Из натурального в товарное оно пре- 
вр4..илооь вследствие благоприятной обстановки, сложившейся после 
замены продразверстки, то есть произвольной реквизиции у кресть
ян хлеба и другой продукции, строго установленнытл продналогом. 
Дальнейший рост и развитие хозяйства были теснейшим образом свя
заны с развитиям сельскохозяйственной кооперации.

Весной 1929 г. трактор Кредитгого товарищества в два счета 
вспахал нам поля. Преимущество тракторной тяги по сравнению с 
конной было настолько очевиднытл, что в Пушкинском районо года 
через 2-3 неизбежно должно было начаться объединение узких крес
тьянских полосок в большие поля, на которых было бц в'сгодяо и 
рентабельно применять механизацию.

Совершенно очевидно, что дальнейшее раззитяе сельского хо
зяйства пошло бы по линии крупньгх хозяйств, как это по-туцилось 
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впоследствии в США, о той разницей, что тем крупные хозяйства 
принадлежат частным липам, тогда как в нашей стране хозяевами 
крупных хозяйств становились кооперативные объединения. В нашей 
отране роола отмены частной ооботвеннооти на землю создание 
крупных хозяйств единоличников было невозможно. Это было бы 
близко к кооперативному плану Ленина.

Но колеоо истории повернулось иначе. Правитель государства 
испугался растущей мощи новоявленного миллионера. Нажда едино
личной влаоти заставила снести о дроги все, что этому мешало. 
Было объявлено раокулачивание как предварительная мера перец 
принудительной коллективизацией. Опираясь на так называемую бед
няцкую часть населения деревни, представлявшую в большей части 
деклассированный элемент, деревенский люмпенпролетариат, была 
начата эта безумная кампания разорения деревни. Вся культурная, 
передовая часть населения деревни, работоспособная и инициатив
ная, была причислена к кулачеству и подлежала искоренению, 
вплоть до физического уничтожения в лагерях и тмфьмах. В ней 
властитель видел конкурентов государственной власти, другими 
словами, себе, так как отождествлял эти понятия,

Было раскулачено и наше хозяйство. Забрзли машины, угнали 
окот, дачу отобрали под детский лагерь. На полях воцарилась 
мерзость запустения.,,

О том, какой неисчислимый ущерб нашей стране принесла при
нудительная коллективизация и связанное о ней раскулачивание, 
общеизвестно, хотя об этом не очень-то говорят волух и уже тем 
более в печати и по радио, Зще и теперь, в начале семидесятых 
годов, невозможно подытожить этот ущерб, так как последствия 
этой вредной рв'форлы продолжают сказываться и теперь. Многие 
миллионы гектаров пахотной земли порос.ди кустарником,

А сколько миллионов людей погибло! Хватали целыми семьями - 
- ну;:;чин, женщин, стариков, подростков и даже маленьких ребяти- 
шок. Гнали пешком, на повозках, на санях, на поездах... Гнали 
в Сибирь и куда-то на север. Угоняли и поодиночке! сначала отца, 
потом взрослых сыновой, а под пооледок мать о ребятигаками. Вся 
трудовая часть деревни, которая своей работой вырвалась из цо- 
револ;эциоиного нищенства, была приписана к кулакам и в конце 
концов уничтожена.

Хочется верить в луч'дее судущое, и думается, что в акономи- 
• "'-хозяйственном отношении оно ио ток уж далеко.
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В.П.Казаринов
(Сибирский НИИ геологии, георизики и минерального сырья)

ШТРИХИ К ПОРТР13ТУ 

Ростислава Сергеевича Ильина я неллного знал и кое-что слы- 
0 нем. Он меня наверняка не знал, так как я в ту пору был 
учащимся. Встречал его в коридорах Геологического упраьле- 
в Томске, наблюдал на собраниях сибирских геологов. Та/л гос-

шал 
еще 
НИЯ 
подствовал про11вссор .М.А.Усов. Налицо было все созвездие сибир
ской геологической школы - Н.Н,Горностаев, В.А.Хахлов, И.К.Ба
женов, Ф.Н.Шахов, А.Я.Булынников, А.М.Кузьмин, К.В.Радугин и др. 
Мне говорили, что М.А.Усову по на ко торт вопросам возражал 
лишь Р.С.Ильин.

Я воопринголал Ростислава Сергеевича как человека, ушедшего, 
как мне казалось, во внутреннее созерцание мира. Он бил бедно, 
даже по тому времени, но опрятно одет. С.ташал, что он во.главе 
многодетной семьи по субботагл или пе воскреоеньялл ходил в цер
ковь. Это по тому времени было событием из ряда вон выход.чщгел. 
Как-то на лестнице близ почты в Томске я встретил его а женой, 
идущими позади кучки дето!!.

Мне рассказива-ди, что Ростислав Сергеевич в анкетах пишат, 
что он эсер, но, поскольку этой партии ныне нет, он не занима
ется политической деятельностью. Это тоже было тогда событием, 
на которое далеко но все могли отважиться.

Последнтл из сибирских геологов, видевших Ростислава Сер
геевича, был, ПО-ВИДИМОГ.5У, Б.5.Сперанский, бывший анархист, си
девший в тюрьмах многократно. Он был вызван в ОГПУ на ул. Ком- 
муниотическую в Новосибирске и ждал в ко^ищоре приглашения.

Вдруг, - раосказь'вает он, - отворяетоя дверь и в сопровож
дении оолдата выходит Р.С.Н-льин. Руки скрещени на Г1)уци, голо
ва поднята, взг.лдц высоко уотреьиеп вдаль. Он не увидел ни ме
ня, ни другого здесь же стоявшего человека. Как стопушечныЛ ко
рабль М1ДЛЭ утлых ладой щюшел эн мило нас. Это было, ес-ди не 
ошибаюсь, в 193? году.

Р.С.;1льин при11адложа.д, как я полагаю, к категории неогибан- 
мых, преданных захватившей их идее людей.
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Л.Н.Краевская 
(Новосибирское геологическое управление) 

НЕСКОЛЬКО ЭПИЗОДОВ

В 1930 г. отдел геологической карты Западносибирского гео- 
логичеокого управления находился в Томске, на Тверской улице, 
в двухэтажном, бившем частном доме. Заведовал отделом Б.Ф.Спе
ранский. Нередко из его закрытого кабинета слышались очень гром
кие голоса, даже стук рукой или кулаком по столу. Кто-то, кому 
очень не терпелось зайти к заведующему отделом, приоткрывал 
дверь. Оказывается, это Ильин беседует со Сперанским. Теорети
ческие опоры по геоморфологии, о происхождении лёсса и по другим 
разделам геологических дисциплин до того захватывали увлеченных 
своими идеями ученых, что они не видели, не слышали и не замеча
ли ничего, что творилось вокруг.

В 1931 г. из Москвы приехала комиссия Рабоче-Крестьянской 
инспекции (РКИ) для "чистки" аппарата. В большой и высокой Гор
ной аудитории ТехнологическоТо (сейчас Политехнического) инсти
тута происходили публичные заседания. Комиссия вместе с местны
ми представителями сидела внизу, за преподавательским столом. 
Аудитория была снизу доверху забита геологами, служащими, рабочи
ми, студентами и преподавателями. Комиссия вызывала к своему 
столу тех, кого находила нужным, и задавала всевозможные вопро
сы. На вопрос, верит ли он в бога, Роотиолав Сергеевич ответил 
утвердительно. Спрашивали, признает ли он материализм, как смот
рят 
сов 
ную 
без 
то обрадовался, что можно открыто я овободно высказывать своя 
точки зрения. Не помню вое его внотупление, но две фразы запом
нились до сих пор.

- Наличие бога нельзя не опровергнуть, нм доказать.
- Признаю ли материализм? Смотря какой, настоящий или кото

рый сейчас толкуют...
Роотиолав Сергеевич твердо и решительно оперировал яиенами 

и высказываниями Докучаева, Вернадского, Спинозы, Гегеля, Канта, 
Сократа и других ученых. Его блестящее выступление привело пуб-

на учение Маркса, действительно ли он эсер. Остальных вопро- 
не помню. Отвечая на них, Ростислав Сергеевич показал огром- 
эрудичию в ооласти философии, марксизма и почвоведения. Он 
остановки, без всяких шпаргалок говорил и говорил, как буц-
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лику в удивление и большими знаниями из разных наук, и смело
стью, и критическими ответами.

А.С.Митропольский, только что по.дучивпмй диплом геолога 
(впоследствии доктор наук, сотрудник ИГиГ СО АН СССР) после это
го заседания тут же, в зале, в нашем дружеском окружении сказал:

-Послушав Ростислава Сергеевича, чувствуешь себя просто 
сапожником, ничего не знапамл.

После этой "чистки" Р.С.Ильин и Б.®.Сперанский были аресто
ваны; Сперанского освободили через неделю, а Ильина - значитель
но позже (когда точно - не помню).

В 1933, 1934 или в 1935 году в моей томской квартире (ул. 
Гоголя, 33) Ростислав Сергеевич прочитал несколько лекций по 
геоморфологии перед выездом на полевые работы. Слушать их прихо
дили вое желающие геологи; я помню Е.В.Шумилову, В.А.Кузнецова, 
А.С.Митропольского и Д.И.Савватеева.

В 1935-1936 гг. в здании Томского Краеведческого музея по
мещался отдел геологечеокой карты Западносибирского геологичес
кого управления, научные кабинеты и выставка геологических об
разцов в зале. Сейчас в этом зале размещается лекторий, В моем 
палеонтологическом кабинете сидел также Р.С.Ильин. Он заведовал 
отделом геологической карты, а Сперанского временно освободили 
от этой должности, чтобы он закончил отчет. Отдельного кабинета 
для Ростислава Сергеевича не было. Ежедневно он приходил к Т2 ча
сам дня или уходил в 12 часов, если приходил к началу работы. 
Та? ал образом, на заведование отделом он тратил часа по три в 
день, ^тальвое время он проводил в читальном зале университет
ской научной библиотеки, знакомилоя с вновь поступающей литера
турой. Кое-какую литературу он рекомендовал для ознакомления 
и нам.

Однажды в это время среди нескольки геологов зашел разго
вор о Ростиславе Сергеевиче. Кто-то из присутствуотих бил у не
го на квартире и сказал:

- Он, коявчно, бессеребренник. Дома - ребята маленькие, 
очень ситлпатичная, красивая жена. Обстановки, по оушестпу, ни
какой нет.

Кто-то другой сказал:
Удивительно! Такой образовани’й, ум1гы.й человеке, и ходит в 

церковь. Верит в бога? И вся семья я церковь ходит!
Гоотислав Сергеевич был очень т?..дант.тиеь7л, оригикхт&тпл.че 
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К.А.Кузнецов
(Пензенский оальскохозяйсгвеиный институт)

КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ

В Томск на постоянную работу я приехал в 1932 г. С Рости
славом Сергеевичем Ильиным встречался не больше десятка раз.

Доцент (теперь профосоор) Л,А,Рагозин охарактеризовал мне 
Р.С.Ильина как крупного ученого, много сделавшего и для Сибири.

При своих исследованиях почв Западной Сибири, особенно На- 
рыглокого края, я использовал работы Ростислава Сергеевича, в 
частности, в своей докторской диссертации "Почвы Юго-восточной 
чаоти Западно-Сибирской равнины" (Томок, Издательство Томского 
университета, 1949),

Однажды Л,А,Рагозин сообщил мне, что в залах и коридорах 
Томского краеведческого музея имеется много почвенных монолитов, 
собранных Ростиславом Сергеевичем, и что сейчас их собираются 
выбросить. Я не замедлил воспользоваться этим случаем и перевез 
их в Токюкий университет. Эти ото о лишним монолитов послужили 
мне основой для организации университетского почвенного музея. 
Роль этого музея отмечена в книге П.А,Зайченко "Томский госу
дарственный университет им. В.В.Куйбышева", стр. 333. Эта книга 
опубликована в 1960 году в связи о ?5-лвгиам Томского универси
тета 

гера 
ква.

(1880-1955).
Работы Р.С.Ильина широко использованы в монографии Н.И.Кри- 
"Лёсо, его свойства и связь о географичеокоИ средой" (Моо- 
"Наука", 1965).
В последний раз Ростислав Сергоевич приходил ко мне, если

не ошибаюсь, в 1937 году. Он предложил мне приобрести несколько 
книг и сообщил, что ему, вероятно, придется скоро покинуть 
Томок.

Роогиолавй Оергеевича я могу охарактеризовать как высоко
одаренного ученого в области четвертичных отложений, генезиса 
и географии почв вообще и Западной Сибири в особенности. Он был 
способен работать в области науки при самых неблагоприятных ус
ловиях, по крохам собирать данные и на их основе делать широкие 
обобщения по тем или иным вопросам естествознания.
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А.А.Ларищев -
(Томский университет)

ОБРАЗКИ БУРОГО УГЛЯ

С Р.С.Ильиннм я поэнакоелилоя в начале 1936 г., когда он пе
редал мне в лабораторию Западнооибирокого геологического управ
ления несколько образцов бурого угля из коренного обнажения на 
р.Назнм, открытого и расчищенного им имеоторождения, для петро- 
гра(Ьич0ского в палинологического изучения. Нам удалось выделить 
из них и предварительно изучить остатки пильц!1 и спор растеши! 
достаточно хорошей сохранности, что было впервые сделано в СССР 
для исследования третичных углей из Западно-Сибирской низменнос
ти. Эти остатки у'казывали на олигоцен-млоценовый возраст углей, 
что впоследствии полностью подтвердилось на более обширных мате
риалах иооледовения углей этой огромной няаленнэсти и материа
лах бурения гоубоких скважин на нефть. В углях и продуктах их 
мацерации мы обнаружили скелеты мнорочиолечных остатков диатомо
вых водорослей, также впервые в СССР, Хорошая сохранность диато
мей позволила сделать их зарисовки и сравнить с из^оотныгли в ли
тературе и хорошо изученными соврвмвнн1гли пресноводньрлц водо
рослями из Звропы и Америки. Это само по собе являлось научной 
новинкой и позднее было подтверящено специа.тьныгли исследования
ми и оонователягли диатомового анализа в Советском Союзе.

Результаты своих исследований углей с р.Назыы я передал 
что он очень .то- 
атом гЪактичес- 
одного гретично- 
ее в московский 

Ростиславу Сергоевичу в оароцпне 1936 года, за 
базнэ и лаоково меня поблагоцарпл. К ноябрю на 
ком материале я напиоал отатью "Об образовании 
го угля из области низовьев рока Оби" и послал
журнал "Химия тверцэго топлива". Она была цо.пнком и бистро 07у<5- 
ликована, в начале 1937 года (выпуск 3, стр. 201-207), 3 те го
ды журнал пользовалоя широкой изввотностыо, его редколлегия со
стояла из крупнейших ученых в области твердого топлива, в нее 
входил основатель уг.тепетрогра^пи в СССР зыда.‘ощкйся ученый 
Ю.А.Земчухникэв. Као о Роотполавом Сергеевичем эта быстра 
ликация очень в очень обрадовача.

Особенно хочу отметить неигменнуи чуткость и постоянную до
брожелательность Ростислава Сергоевича в общении о молодьплп. на
чинающими научныгли сотрудн11ка»,1П.
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И,М.Мягков
(Западносибиройое геологическое упревиение, Томок)

ПРШННОСТЬ НАУКЕ

Я бь2Л связан с Р.С.Ильиным по Геологическому управлению. 
Сибирскому комитету Севера, Обществу изучения Сибири и ее произ
водительных сил. Он очень часто бывал у меня дома. Часто бывали 
разговори об искусстве. Наши взгляды нередко расходились, о мно
гом мы спорили целыми ночами. Он любил Блока, Вл.Соловьева, Тют
чева, Клюева, я же был и остаюсь пушкинистом. На этих вечерах 
бывали С.Н.Дурылин, Н.А.Клюев, проф. Мясоедов.

Ростислав Сергеевич был абсолютно несовременным по беско
рыстности, преданным науке безоговорочно, до полного оамопожерт- 
вования. Он шел в совершенно неисследованные области. Обладая 
огромной научной нчтуицйвй, он по малым деталям делал верные вы
воды. Маршрутные исследования давали мало материалов для под
тверждения его выводов, но в конечном счете они оказывались пра
вильными и играли свою роль в изучении Сибири.

Большую помощь в работе Ростиславу Сергеевичу оказывали на
чальник Геологического управления В.А.Ветров, прямой и беско
рыстный человек, заместитель директора Томского университета 
В.В.Ревердатто я проф. М.А.Усов. В.А.Ветров вое время оберегал 
Ростислава Сергеевича, создавал все возможные в то время условия 
для работы. Вот характерный пример. Новогодние елки тогда были 
запрещены, но в семье Ильины:; их устраивали. В 1933 году елка 
случайно вспыхнула, Роотиолав Сергеевич получил сильные ожоги. 
Инцидент замяли, для предотвращения возможных репрессий В.А.Вет
ров послал его г длительную командировкуI в Минусинск. В.В.Ревер- 
датто предоставлял возможность ученикам Ростислава Сергеевича 
читать его лекции в университете, М.А.Усов организовывал научные 
дискуссии, собиравшие много слушателей.

В 1956 году, когда решался вопрос о реабилитации Ростислава 
Сергеевича, меня вызвали в Томский отдел КГБ и опросили, что я 
знаю о нем. Я сказал, что знаю только хорошее. Он был бескорыст
но чвпан науке, в его работах и выступлениях но было ничего 
реакционного. Он был ооновоположником геоморфологии, четвертич
ной геологии и открытия нефтегазоносности Сибири. Эти показания 
я подписал.
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Т.А.Никольская
(Томский политехнический институт)

ЛЕКЦИИ УЧЕНОГО

Однажды "Ленька Рагозин", давно ухе отаввяй профессором, 
а тогда год-два назад закончивший университет, оказал мне;

- Пойдем сегодня на лекцию Ильина, 
дяшь, услышишь, еще пойдешь. Сегодня он 
цикл лекций.

Это было году в 1934, я училась на

Здорово читает! Раз охо- 
начивает читать новый 

третьем или четвертом 
курсе. Лекция настолько потрясла меня, что на следующий раз я 
привела с собой еще несколько человек из своей группы. Все мн 
прос)^вали весь объявленный курс лекций. Нас, разумеется, не за
ставляли ходить, ио никто из нас даже не опаздывал.

Лекции Р.С.Ияьина всколыхнули нас, заставили думать, мнс- 
лить. Они оказали нам, что то, что читали нам в ВУЗе, не незыб
лемое, постоянное, а спорное, полемичное. Это была такая свежая 
отруя, что мы о восторгом ловили его речи.

Начиная лекцию, Ростислав Сергеевич страшно заикался. Со 
страхом мы думали:

- Боже мой, как слушать такую речь? Картавит, заикается...
Но после двух-трех фраз, неизвестно когда и как, заикание 

исчезало, речь отанов1Й1ась гладкой, четкой;:да мы на нее и не 
обращали внимания, сосредоточиваясь на содержании. Только в кон
це лекции мы спохватывались:

- Где же заикание?
Говорил он свободно, творчески, без неприятных шпаргалок.
Помнится мне, что одна из тем называлась "О ведущем нача

ле". Дело в том, что наш любимый и всеми уважаемый профессор 
М.А.Усов говорил нам о "саморазвитии Зем-ди". Ростислав же Сер
геевич доказывал "ведущее значение Солнца". Это толковалось как 
возвращеиив к "богу", к неведом-ым далям небес.

Думается мне, что сейчас этот вопрос никем но ставится и 
нигде не обсуждается.

Нервно подергивал М.А.Усов усиками на своих плсдодуп'ддх 
лекциях, слушая ядовитые вопросы, задаваемые еду после лелшЗ 
Ростислава Сергеевича. Все чувотвовага, что молодежь идет, тя
нется к нему.
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Н.В.Орловский 
(Красноярское отделение Всесоюзного общества почвоведов)

ОДНА ВСТРЕЧА

Моя жена, Елена Сергеевна Кускова, слушала лекции Р.С.Ильи
на в Томском университете по геологии и геоморфологии в изложе
нии его учеников. Самому ему не разрешали читать лекции, так 
как он был соыльжлл. Часто упоминались стихотворения, которые 
Ростислав Сергеевич читал у таежного костра. Эти лекции настоль
ко увлекали студентов, что они быстро воспринимали идеи автора. 
Материал излагали очень аргументированно. Относился он в основ
ном к научным концепциям автора. Значительная часть общих поло
жений геоморфологии, которую в то время излагали, если не оши- 
багхзь, по Я.С.Эдельштейну, оказалась пропущенной, и через 1-2 го
да заведуюIдв^лу кафедрой почвоведения К,Л,Кузнецову пришлось про
читать курс геоморфологии повторно, по учебнику.

В 1936 или 1937 гг. Ростислав Сергеевич приехал в Омск, и 
директор Сибирской сельскохозяйственной академии (сейчас Омский 
СХИ) Гаврила Гаврилович Петров попросил его выступить перед сту
дентами и преподавателями. На этом докладе присутствовал К.П.Гор
шенин, очень обиженный на Ростислава Сергеевича за резко крити
ческую статью в его адрес "К чему приводи» отрыв почвоведения 
от геологии”, опубликованную в журнале "Почвоведение", б за 
1933 год. Вопросов докладчику он не задавал..

Доклад по истории геологии и почвоведения длился часа два, 
заикался, иногда кто- 
него то или иное не да- 
внимательно. Па меня 
пригласил Ростислава

и один-два ноктюрна 
слушателем, музнка 
подъемом.
меня незабнваема.

без перерыва. Ростислав Сергеевич сильно 
иибудь из приоутотвовавпгах произносил за 
вавшееоя ему олово, но все слушали очень 
доклад произвел большое впечатление, и я
Сергеевича к оебе. Он прекрасно, о’ вдо/.новением, без всякого 
заикания, наизусть деклаглировал Блока, Тютчева и других поэтов. 
Загериился этот вечор муэицированпем, Я сыграл две сонаты Бетхо
вена, Лунную и Патотичоокута, серию мазурок 
Шопена. Ростислап Сергоевич был прекрасным 
сильно влияла на него, и я играл о большим

Встреча с Ростиславом Сергеевичем Для
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к

О.М.Перекалин 
(Мооковский энергетичвокий институт)

МОЙ ДЯДЯ

От моего дрпкодьйого периода (до осени 1929 года) у меня 
оохранидооь только общее впечатление о моем Дкце, Ростиславе 
Сергеевиче Ильине, как об очень анергичном и деятельном челове
ке. Кавервое, такое впечатление у меня возникло сразу, как толь
ко л вотречалоя о ним. Бывало ато в Пушкино, на даче, и мне за
помнилось, что л его видел всегда на середине двора. Мне пред- 
отамялооь, что его собвоедиикв сразу же должны били начинать 
то дело, о котором он говорил.

В конце 1935 - первой половине 1936 рг. Ростислав Сергеевич 
приехал из Томска в Москву и выступил о докладом, кажется, в 
Мооковоком униворовтете. По поводу одного вопроса, связанного с 
этим докладом, у нас дома были разговоры и даже спор между Рос
тиславом Оергеевичам и моим отцом, энергетиком. Ростислав Сер
геевич говорил, что энергия высшей нервной деятельности челове
ка после его смерти поотепенно выделяется как энергия 
распада, причем время этого распада различно у разных 
Высокую температуру земного ядра он считал следствием 
атомного распада. Он считал, что возникшее у человека 
древности предстаадонив об ада безируэтся на этом явлении. Рас- 
падаюшаяоя субстанция (не помни, как ее назвал Роетислзз Серго
евич) у "грешников" раопадаетоя медленнее, чем у “праведников". 
Вот они и "томятся в аду". Но в конце концов по прошествии дли
тельного времени ни от одного человека ничего не остается. Рас
сказывая это дома, Ростислав Сергеевич задава.д вопрос:

- Умирают два человека одинакового веса, энергичный и пассив
ный. Куда девается энергия энергичного?

Мой отец считал, что гниение тел обоих людей выделит оциня- 
ковое количество тепловой энергии, и на этом вое кончится. Рос
тислав же Сергеевич говорил, что на этом закончится жизнь моле
кул, но не жизнь атомов, из которых состоит человек.

Ростислав Сергеевич рассказывал, что после доклада ему б1ьц 
задан вопроо, чем объяснить энергию Солнца, если тепловая энер
гия ядра Земли происходит от людей. Он оказал, что предпочел 
уйти от обсуждения этого вопроса:

атомного 
лицей, 
такого 
еще в
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- Надо сначала изучить Землю, на которой мы живем и о кото
рой так мало знаем.

В этот же приезд в (Лоскву Ростислав Сергеевич говори об 
огромных запасах нефти в Западной Сибири и сетовал на то. что 
не находил отклика на свое предложение об организации ее развед
ки. В существовании .запасов нефти Ростислав Сергеевич бал совер
шенно уверен, но какие доводы он приводил - не помню.

Я в то время учился в седьмом классе. Ростислав Сергеевич 
меня поехать на все лето с нам в экспедицию по Оби (на лод- 
Вервуться экспедиция должна была к ноябрю. Мне очень хпте- 
поехать, во это был год, когда впервые еоздаваляоь средн»

звал
кв).
лось 
школы-десятилетки, я директор намай моли сказал нош родителя!,
что мое двулиесячвое опоздание может вояеаать мяе пояаоть и вось
мой класс. Мое участие в экспедиции яе состоялось.

В связи о предстояааам выбором профеосии Ростислав Серге
евич говорил мяе. что лоди с богато! фвнтаэжей становятся ес
тествоиспытателями, так как фантазия необходима для видвижеиия 
научных гипотез, подлвокащих послеаувов»! проверяв. Лоди с более 
бедяо! фаятазве! идут в технику, а лимеияые фаятазия - в гумани
тарные учебные заведения.

Мы о сеотро! в то время увлекались сборником пародий "Пар- 
нао дыбом" я, случалось, Явкламиррваля кахув-лиОо к пародий. 
Ростислав Сергеевич однажды йеодоб^мпельно заметил, что куда 
лучше знать наизусть подлинные сочинения поэтов. Саи он знал 
очень иного стихов и время от времени яляхютрировал отвхвня раз
личных поэтов, то, о чем говорил.

Пребывание Роотнолава Сергеевича в Москве закончилось тях^ 
чайшой малярией, с которой его положили в больницу на Пирогов
ской улице.

А.С.Полиновский
(Сибгипросельхоэотрой, Иовооибирск)

ПРЕКРАСНЫЙ ЛИКТОР

Вводная лекция Р.С.Ильина произвела на вас, студентов, не
изгладимое впечатление. Она была посвящена значению почвоведе
ния для прогрессивного развития сельского хозяйства и его связи 
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о геологией, гидро геолотей, геоморфологией, гидрологией, мине
ралогией, климатологией, географией, геоботаникой, химией и 
другими науками. Следующую лекцию ждали с нетерпением. Они были 
замечательными по ясности и глубине изложения, связи с жизнью, 
доходчивости, вноокой эрудиции лектора. После лекций возникало 
много вопросов. Иаши отношения о лектором были прекрасными - 
товарищескими, дружелюбными. Почвоведение у нас было дополни
тельным предметом, но мы прослушали весь курс (45-50 часов) 
очень вня1атвльно, с большим интересом всей аудитории, при акку- . 
ратном посещении всех лекций.

Ростислав Сергеевич очень умело, научно обоснованно увязы
вал почвоведение о гидрогеологией. Программа была соотавлена 
так, чтобы дать будущим инженерам-гидрогеологам необходимые зна
ния по значению почвоведения, влиянию почвенного покрова на гид
рогеологические условия и гидрохимическую обстановку определен- • 
ного региона. Особенно детально освещались вопросы поверхност
ного отока воды атмосферных осадков, формирование грунтовых 
вод, развитие заболачивания и торфообразования. Исключительно 
ярко, образно была изложена тема общего круговорота воды в при
роде. Прошло более полувека, но эта лекция сохранилась в моей 
памяти до сих пор. Особое значение он придавал формам и состоя
ниям почвенной влаги, ее значению для питания растений, фильт
рационным свойствам почвы, вторичному засолению и выщелачиванию 
почв. Несколько часов было посвящено лёссовым почвам, имеющим 
большое значение в изучении инженерно-геологических условий 
для мелиорации земель и при использовании отдельных участков 
для строительства. Особенно вдохновенно Ростислав Сергеевич 
рассказывал о разных типах почв в их влияния на гидрогеологи
ческие условия мествоотя. Он часто ссылался на В.В.Докучаева, 
признавал его безоговорочно.

Л.А.Рагозин 
(Тшенскяй ■ндустряальвый институт)

КОНСУЛЬТАНТ МОЛОДЫХ геологов

в 1934 Г. моей геологической партии поручили геологическую 
съемку и поиск полезных ископаемых вдоль линии проектируемой 
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железной дорога Ачансх ~ Вниовйох. Эта дорога пвреоехаха юго- 
вооточную часть Западво-Сабароко* ваамеиаоота. а Р.С.Ильан, хак 
единствениый в Управленав знаток геологиа этой территории, был 
назначен моим консультантом. До оих пор о благодарностью вспоми
наю о наставнике и учителе, которому многим обязав в совершенот- 
вании моих знаний.

Мы много беседовали о Ростиславсии Сергеевичем перед выез
дом в поло о подготовке экспедиции. Летом мы встретились в Крас
ноярске и на пароходе выехали в Енисейск. Вое светлое время су
ток мы проводили на верхней пачубе, откуда открывался великолеп
ный обзор живописных берегов. Я внииательно слупил и лишь изред
ка задавал вопросы, а мой неутомимый консультант фактически чи
тал мне, единственному слушателю, своеобразный факультативный 
курс лекций о новых методах геоморфологических иооледований, ко
торые необходимо проводить в неразрывной связи о изучением гео- 
логичеокого отроения коренных пород. Рельеф местности и четвер
тичный покров являются ключами для познания геологической струк
туры закрытой территорий. Он учил меня основам структурно-гео
морфологического метода, сейчас общепризнанного и широко рас
пространенного среди геологов, особенно при изучении территорий, 
перопективных в отношении нефтегазоносности. Тогда яе это было 
новаторотвом, встречавшим сопротивление.

Мне очень повезло о моим таким внимательным консультантом, 
обладавшим энциклопедическими знани5ми. Он был чутким, обаятель- 
нъаи человеком, несмотря на внешний довольно суровый облик. Он 
любил и понимал шутки, но не допускал даже мачейших усмешек над 
собой. Например, спотыкаясь па леоной тропе и невольно принимая 
при этом омепшую позу, он откровенно злился, когда кто-нибудь 
допускал хотя бы улыбку. Он говорил, что иехорово смеяться, кор
да человек попадает в беду. Если представить оебе его всегда 
серьезный, несколько торкэотвеняый, профеооорокий виц, никогда 
не покидавший его, то несоответствие чопорного облика с неле
постью ситуации, например, при падении, воегда вызывало неволь
ную улыбк1\ без всякого намека, даже тени намека на отоутствие 
уважения к этому необыкновенному человеку. Мы это знали и всег
да сдерживали овои эмоции при омепшх ситуациях. Но это не зна
чит, что он не понямал юмора.

Теперь я понимаю, что в этом его поведении был заложен глу-
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бокий смысл. Учитель всегда должен сохранять известную дистан
цию между собой я 0801П4И учениками. Никогда нельзя переходить 
о ними на панибратские отношения. Иначе слово учителя не будет 
звучать достаточно авторитетно. Но это ооблюдение диотанции он 
проводил о величайшим тактом. Никогда Р.С.Ильин не требовал к 
себе 
оамо 

какого-то особого отношения или почитания. Это получалось 
собой, благодаря внутренней силе его личнооти и обаяния. 
Разговоры во время маршрутов и после них, на отдыхе, каса- 
не только геологии. Они затрагивали также общие вопросы.лись

литературу, иокусотво, встречи о известными людьми. Он был в 
курсе всех литературных новинок, любил театр, классическую музы
ку и народные пеони. Особенно запомнились его рассказы о поэтес
се Ахматовой, ее поразительной красота, обаянии, замечательном 
даре декламации, о Еоенине, Маяковском, Клюеве, Блоке, которого 
он особенно любил. Но больше всех он почитал Лерелонтова, кото
рого считал величайшим поэтом всех времен, и Тютчева. Он часто 
цитировал их, много стихов знал наизусть и любил их декламиро
вать. Из писателей оообенно ценил Л.Толстого и М.Горького.

Поэтичеокое творчество Ростислав Сергеевич рассматривал 
как един из способов познания" окружакадего мира и природы. Часто 
цитировал пушкинского "Анчара", видел в этом стихотворении глу
бокий смысл. Гениальный поэт способен интуитивно познавать за
коны природы. Ученый же к их познанию идет долгими в трудн1л.)п 
путями экспериментов, наблюдений, логических умозаключений. 
В циалектичеоком противоречии этих двух, казалось бы, взаимо
исключающих путей - залог наиболее рационального научного позна
ния. Поэзия рождает идеи, гипотезы, которые служат как бы путо- 
водншли звездами ученому и проверяются затем методами строго 
научного исследования. Без поэзии нет плодотворных рабочих ги
потез, так необходимых воя,кому паотоящему ученому.

В Лчинок мы прибыли очастливыт.1и от удачных результатов ис- 
оледований и высокой оценки нашей работы консультантом.

к
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К.В.Радугин 
(Томский 

ЛАГЕРНаП

Нас

политехнический институт)

САД

с Р.с.Ильиным объецияяяо общее стремление изучить чет
вертичные отложения района г.Томска. В этом вопросе он занимал 
передовую позицию, его работа по исследованию погребенных почв, 
в частности, под Лагерным садом г.Томска, до сих пор полностью 
сохраняет свое значение. Установление этих погребенных почв - 
большая заслуга Ростислава Сергеевича.

Особенно точны были его наблюдения, определившие характер 
древней почвы Лагерной террасы (точнее, террасы, наложенной на 
Лагврн1то в виде верхних песков я лёссовидных суглинков о остат
ками мамонта между песками и суглинками и следами палеолита в 
этой древней почве). Эту почву Роетислав Сергеевич определил 
верно, как деград.1рованннй чернозем, то есть почву степей, воз
никшую в ксеротермический век и оподзоленную в более холодный 
век с влажным климатом, когда на место степи надвинулась тайга. 
Теперь эта почва ^перекрыта современным эоловым песком, навеян
ным о обрывов суйозионных цирков.

Р.С.Ильин применил европейскую терминологию к разрезу у Ла
герного сада. Это была попытка выделить миндель и рисе. Он сде
лал это впервые. Возможно, эти датировки не вполне точны. Мной 
показана большая сложность квартера района г.Томска - вцделены 
новые, более древние (долагерные) "серии" четвертичных отложе
ний: I) самой древней - Вороновекой террасы; 2) Реженской терра
сы; 3) серии Бабьего оврага и предгалерной террасы с знамениты
ми ленточными глинами. С помощью этих ленточных готн я доказал 
временное превращение долины Томи в связи с оледенением Запад
ной Сибири в подпруженное ледником озеро.

Но почти все эти мои дополнения были сделаны за пределами 
разреза в обрыве Томи у Лагерного сада и не заменяют того, что 
было верно описано Ростиславом Сергеевичем.

Мне известно, как много сделад он во всей Западной Сибири 
(во время своей далекой поездки вниз по Оби и пр.). Я просто 
поражаюсь широте и обширному кругозору, проявленным Ростиславом 
Сергеевичем при проведении своих исследований. Его светлый об
раз Д.ДЯ меня незабываем.
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Е.М.Тырышкин 
(Западносибирское геологическое управление, Новокузнецк) 

МОЙ УЧИТЕЛЬ

С Р,С.Ильиным я встречался во время учебы в Томском универ
ситете. Впечатление о нем было очень сильным. Я штудировал его 
работы, старался понять его классификацию почв, глубоко прочув
ствовать ее. И сам Ростислав Сергеевич, и его высказывания, и 
классификация сначала казались мне недоступтлли.

Ростислав Сергеевич выступал горячо, увлеченно. Ритм речи 
нарушался только при заикании. Строго научный язык, не всегда 
ясный для меня, углублял впечатление таинственности и непости
жимости. &ХЗ личность очень ярко проявлялась в научных диспутах. 
Мы, студенты, ходили на эти дискуссии, как на торжество.

Морфолого-генетическая классификация почв Р.С.Ильина глубо
ко отражает сущность почвообразовательного процесса. Она основа
на на цветовых оттенках, характеризующих основной процесс поро
образования я степень деградации почвы, отражающей проявление 
наложенного, вторичного процесса подзолообразования.

Опытные почвоведы, работавшие в Леооэкономической экспеди- 
Сибирокого переселенческого управления, приняли клаосифика- 
Р.С.Ильина о энтузиазмом. В те годы твердо установилось, 
для черноземиой зоны Западной Сибири принята классификация

ции 
цяю 
что 
почв К.П.Горввнмва, а для подзолвстой зоны - Р.С.Ильина.

Наша группа из четверых молодах почвоведов, группировавиих- 
оя вокруг Роотюлава Сергеевяча, увлекалась также геологией и 
геоморфологией. Интересовало вао, в частности, отроение речннх 
долин. Мы ходили на заседания Геологического управления, чтобы 
услышать внотуплвния Ростислава Сергеевича, несколько раз вчет
вером приходили к нему домой, в его кабинет. Он очень хорошо 
нас принимал, увлеченно рассказыва:.

Плутая курс четвертичной геологии о геоморфологией молодого 
преподавателя Л.А.Рагозина, мы снова встречались о высказывани
ями Ростислава Сергеевича по основным вопросам теории, геологии 
и геоморфологии овдальянх районов Сибири. Л.А.Рагозин был очень 
увлечен идеями Ростислава Сергеевича, восхищался тл.

Недавно я еще раз прочитал неопубликованную работу Р.С.Иль
ина "О геологических циклах". Она и сейчас не устарела. Это од
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на из сшлых интересных теорий геологических циклов.
В начале тридцатых годов, на заре изучения Кузбасса, суще

ствовало совершенно неправильное представление о генезисе его 
углей. Ростислав Сергеевич сказал свое веское, обоснованное, пол
ное глубокой убежденности олово. Благодаря окладу своего ума и 
длительному изучению материковых отложений Ростислав Сергеевич 
по чужим материалам сразу увидел отчетливый материковый харак
тер отложений Кузбасса, чего не смогли понять многие другие ис
следователи. Его мысли оказали очень плодотворное влияние на ход 
изучения отложений Кузбасса в течение последних тридцати лет. 
Его статья "К изучению Кузнецких угленосных отложвни1Г* сначала 
была принята с недоверием. Через несколько лет олова Ростислава 
Сергеевича оказались гениальным предсказанием. В Кузбассе была 
установлена четкая ритмичность и цикличность отложений. Их изу
чение сыграло большую роль в детальном расчленении отложений 
Кузбасса. Взгляд Ростислава Сергеевича на генезис углей Кузбас
са в своей основе остается верным в сейчас. Конечно, в деталях 
нарисованная им картина может не ооответогвовать действительнос
ти. Он дал идеальную схему, но не наотаивал на ней, предупреж
дая о сложности процессов континентального формирования углей. 
В принципе же весь генезис углей происходил по схеме Ростислава 
Сергеевича. Значение его высказываний о 
отложений для развития науки и практики

Ростислав Сергеевич видел датьше и 
роль играли особенности его интеллекта, 
ность, знание литературы, колоссальные полевые наблюдения. Он 
глубоко вникал в каждую деталь наблюдаемого, умело обобщал эти 
наблюдения и находил скрытые закономерности.

Ростислав Сергеевич обладал замечательной способностью ви
деть в чужих материалах то, что но видят их авторы. Он коррек- 
тировал описания геологических пород, привезонннх из районов, 
знакомых ему тод1,ко по литературе. Авторы проведенных исследова
ний, удивляясь его таланту, соглашались с ого выводами. Пользу
ясь полученными закономерностями, он составлял почвенные карты 
территорий, не посещая их.

Одного из своих сыновей я назвал Ростиславом. И сейчас я 
о оольшшл уважением отнод1усь ко всему, что связано с Р.С.Ил|и- 
Н1..Л, 1’оржусь тем, что лично знал этого замечательного, исключи
тельного человека.

цикличности материковых 
трудно переоценить, 
глубже других, ^еийющую 
огромная работоспособ
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НЕКОТОРПЕ НЕОПУБЛтеодАВДУВ работу р.о.ильина

1

Ниже помещенн некоторие ранее не публикававщиеся работы 
Р.О.Ильина# которые позволяют оценить круг интересов автора и 
подход его к реиению ряда научных проблем. Редколлегия сочла 
возможным ограничиться лищь минимальной правкой текста. Неизме
ненными остались стилистические обороты, некоторые научные тер
мины, ныне вышедшие ио употребления,

Редколлагил

савдЕНйя О МАРШРУТАХ Р.С.ИЛЬИЧА лЕто.’4 теза г. в васюганье
При предварительной наметке маршрутов я руководствовался 

заданием Сиб. РПУ, указавшим иа северо-западную и северную часть 
Ваоюганья, как на наименае исследованный район. Поэто(иу почти 
все маршруту располо«вны*в оеверной половине Васюганьд, и толь
ко с краев была задета южная, содержащая кэлокфонды, половина 
края.

Я поднялоя мотором по Чемапке до Калтанака, откуда сделал 
идротиий заход на правый берег реки. Затем опустился ниже Певоль- 
«анаиа, чтобы отсюда идти в заход на Нюро.тьку: перец заходом бе
жал, угнав обласок и тем самым отрезав отряду отступление, на
нятый на Васюгано 
часть груза вверх 
на себе в среднем 
ло передвижение и
честве почвенные образцы. А.Л.Деулинкм продорсльствие на Нюроль- 
ку к точно указанному сроку достзвленэ не было, и г.э.'юдпоь’у от
ряду причшось спуститься вниз по 
потеряно четыре дня. В ато время 
один из томских рабочих и бежали

рабочий отряд бал лишен возможности поднять 
ПЭ Салату обласком, 'и рабочшл прпшлооь нести 
свыше двух пудов. Это обстоятельство замедлп- 
липшло меня возможности брать в нужном коли-

Нюрольке, б."агодаря бтгю 
хнорал т.яжолой 'Ауормой мп.гчрии 
робочяр-оотлкч, остлвип меня
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С двумя здоровыми и одним больным рабочим. Из-за этого не уда
лось подняться выше орт Чарымовых, где как раз начинается более 
«ясная (3-я с севера) подзона. Взяв проводником ецинотвенного жи
теля средней и верхней Нюрольки, пришлось идти на озеро Тух-Си- 
гат. Здесь поправился больной, и от озера до юрт Грабцевнх ста
ло возможно брать больше образцов. Добросовестности и выдержке 
всех троих взятых из Томска рабочих я обязан успехом экспедиции. 
После изучения окрестностей юрт Грабцевых были взяты опять двое 
рабочих, и отряд стал опускаться по Васюгану, делая остановки 
у всех яров, иногда о короткими заходами внутрь страны. Заходы 
от 2 до 7 дней были оделены в районах следующих притонов Васюга- 
на: I) Кельват, 2) Катыльга, 3) Варен-Егон, 4) Б. и М.Кулетки, 
5) Сыльга и Наугата.

По соображениям предварительного порядка все Васюганье мо
жет быть разбито яа 4 почвенных подзоны: I) ввршшны Васюгаяа, 
Чежапки, Нюрольки и Черталы, более широкая подзона на востоке 
выклиниваетоя к западу, - серые оильнодеградироваяные суглинки 
и серые деградаты (менее); П) ореднее течение Чежапки, примерно 
до Вольджи, соответствующая полоса через остальные вышепоимено
ванные реки, нижяяя часть верхнего их течения и р.Ягыд-Яг - се
рые деградаты, светло-серые сильно деградированные к светло-се
рые деградаты;* Ш) среднее течение Чежапки, Нифодьки и ооответот- 
вующая полоса по Васюгану - светло-серые деградаты и вторичные 
подзолы; 17) самое нижнее течение Чежапки и (Ьдюльки, чаоть 
среднего и весь нижний Васюгая - вторичные нодаолы (неояолько 
разновидностей) и (меньше) светло-серые деградаты; эта подзона 
на самом севере края носит следы перехода к следующей, переход
ной первично подзолистой подзоне - здесь характерно появление 
богатых ортштейнами вторичных подзолов.

Вследствие резко выраженной асимметрии междуречий по право
му берегу каждой реки низшая (более деградированная) подзона 
продвигается к югу, по левому берегу высшая подзона (менее де
градированная) продвигается севернее.

К сожалению, для такой детализации имеющаяся топографичес
кая основа слишком груба, недостаточна, и многие наблюдения не 
могут быть к ней привязаны.

Средний процент заболоченности страны с колебани^и в ту 
или другую сторону приб.тажэется к 50
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В1лпвуказанные подзоны должны колонизоватьоя в ооогветствую- 
щем порядке, - коифондом первой очереди освоения является пер
вая, самая южная годзона и т.д. Так же фондом первой очереди 
освоения надо очищать луга долины Ваоюгана (до Катыльги луга 
очень редки, глэтая же их масса начинается ниже Чежапки). •

Также интересным фондом, но уже требующим мелиораций, явля
ется остальная часть Васюганской долины и долины притоков Ва- 
сюгана.

Расчленение страны на подзоны произведено на основании по
левых впечатлений а потому должно быть проворено аналитически, 
в первую очередь свализами гумуса; по этой причине до получения 
данных по гумусу 1рвдваритвльный отчет мною не может быть пред
ставлен.

8 октября 1918 г.

Возраст страны выражен в ее рельефе (формула В.В.Доку-

Геологические циклы овоцятся к смещениям зон, каждая из 
создает свои формы рельефа, причем инструментом Солила

О ГЕОМОРФОЛОПМ (ЯБИРИ (тезисы докладов)

I, В гвоморфзгвйвтяческих построениях надо исходить из ни
жеследующих положэияй.

а) 
чаева).

б)
которы.х 
является вода в той иля «ной ее фазе, - лед, жидкость, пар.

в) Кории впдрогеняых колебаний находятся в глубинах земли, 
ио не надо забивать, что Солнце определяет ту или иную нагрузку 
дна морей и центров оледенений, а потому изоотатические колеба
ния связаны с яяюяениями климата.

г) Неподвижной точки на поверхности земли нет прежде всего 
потому, что земная кора, твердость которой может достигать тзер- 
дости стали, два раза в сутки колеблется вместе с водою под вли
янием приливов и отливов (Джордж Говард Дарвин), причегл в зави
симости от изостатических условий глыбы в прежнее положение не 
возвращаются. Зторая причина, - создающая суффозионный рельеф 
абляционная работа подземных вод.

П. Вследствне того, что ксеротерлическке периоды, резруиая 
документы ледниковых эпох, остав-тяли после себя прочные следы. 
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то эти последние вместе о речными отложениями и преходится 
класть в основу разделения поолетретичного времени Сибири. Руко
водящими моментами являются уцелевшие участки предельных равнин 
и смыкающиеся то с ними, то о более молодыми склонами террасо
вые наносы, подстилаемые речными.

Ш. Первый стратиграфический горизонт И.Д.Черского (1891) - 
отложения горных ледников и рек, увенчанные твррасов1яли наноса
ми, сопоставляется галечником, выполнившим, по Л.Г.Ржононицкому 
(1917), днища речных долин Сибири во время превращения Сибири в 
предельную равнину в начале антропогена. В Кузнецко-Алтайской 
области, в истоках Томи и Оби, Л.М,Кузьмин (1928) установил мин- 
дельский возраст этого галечника. Предельные равнины миндель- 
рисского возраста в виде останцов сохранились во внерисской об
ласти Западной Сибири; в средней Сибири - на широких пространст
вах: в Якутии - на Лено-Амгиноком водоразделе (хребет Селлякоит- 
Селля).

17. На размытой поверхности первого отратиграфичеокого го
ризонта И,Д.Черского яеооглаоно лежит его второй стратиграфичес
кий горизонт речных отложений, увенчанный террасовыми наносами, 
сливающимися о покроватли междуречий ("не выраженные в рельефе 
террасы" С.С,Неуструева), Эта терраса, - на Оби четвертая, - 
сливается с запорагли Ц риоса, граничащими о предельными равнина
ми маждуриоокого ксеротермического периода. В Зап. Сибири меж- 
рисокий и риоо-вюрмокий возраст имеют водораздельные пространст
ва, приобский и прииртышокий валы. В средней Сибири - часть во
доразделов и склонов, в Восточной - то хе.

У. Заламывание рек (перомена прежних направлений и возник
новение новых) происходило не только благодаря ледяным запрудам, 
но и благодаря тому, что после коеротегмической редукции рек в 
миндель-риоокую эпоху погружения неравномерное поднятие глыб 
указало новые направления водам. Например, Обь от Бийска до 
устья Томи, участок сродней Лены (А.Г.Ржононицкий). Вюрмские 
льды заломали Ваоюган и Кать, йельские льды (Оамаровокие морены) 
отклинили Обь (Пра-Томь), текшую прежде в Пур, в Тобольский за
лив А.П.Карпинокого, как в наиболее пониженный угол Западной 
Сибири,

71. На уровне монастырской и даже бюль-гшницкой террас пре
дельная равнина Формировалась только в Барабе (благодаря засолен
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ности ев грунтов), в остальной области древние террасы вместе 
о краем страны разрушались только на одном из берегов, будущем 
пологом, ооздавалаоь асимметрия речных долин и междуречий. Об
ратная картина была в Барабе и Кулунде, по краям которых сохра
нились валы.

УП. Во внериоской области, особенно на Енисее, сохранились 
террасы древнее тирренской. Большее нежели на других реках коли
чество террао на Енисее объясняется тем, что на нем, вероятно, 
нет молодых наложенных террао. Предельная равнина Алтая 
(А.М,Кузьмин), да и других стран, имеет гюнц-глиндельокий возраст. 
Древнейшие формы рельефа, вероятно,

1930 г.
имеют плиоценовый вэзраст.

(тезисн доклада)

вековых колебаний кли1.ита

О ВЕКОВЫХ КОЛЕБАНИЯХ КЛОД АТ А СИБИРИ

Наиболее йадачными документами 
являются отложения поолетретичного времени и выполняемые ими 
формы рельефа.

I. Геологические циклы поолетретичного времэни-подраздвля- 
ютоя на фазы по состоянию Ь них воды, - твердая (ледниковые фа
зы) , жидкая (прецле.дниковая и послеледниковая Фазы), газообраз
ная (ксеротермические или пустынные периоды). Наблюдая в прост
ранстве (по зопатл - арктической, умеренной, пустынной) разверты
вающийся во времени геологический цикл, сводящийся к смещению 
зон, устанавливаем виды работы воды в трех ея фазах,

П. В твердой фазе вода перемещает рыхлый и каменный матерья- 
лы гор в низ1.1енности, с водоразделов в долины, из северных широт 
в южные, ломая преагаю речную сеть, нагромождая вс.холмлвния ь 
выпахивая О'.ерныз когловншь Еиэнь сводится к минпмуглу. Морозное 
выветривание превращает каменные породы в глинистый матерьял.

Ш. В газообразной (форме вода вылепливает делювием предель
ные равнины и склоны к террасам, которые представляют собою мес
то борьбы пара и жидкой фазы; ибо насыщенная паром атмосфера 
разряжается бурными ливнями, разрушающими прежние формы земной 
поверхности; почвообразование обогащает солями верхние горизон
ты литосферы во время их текучего состояния. Новые наносы погре
бают отступающую раотитольнооть более влаголюбивого типа.
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IV. В жидкой фазе (умеренный климат) атмосферные воды 
вслецотвие недостаточного испарения впитываются в землю я затем 
выходят в дно и берега рек, выполняя в земной коре огромную ра
боту суффоэионной абляция. В условиях поднитлающейся страны раз
вивается донная эрозия, в условиях погружающейся страны - соче
тающаяся с боковой.

V. Сибирь весьма богата докутлентами воды в трех ее фазах, 
последовательно сменявшихся. Благодаря континентальному характе
ру клиглата Сибири его колебания достигали значительно большего 
размаха, нежели в Европе, а потоглу следы работы льда уничтожа
лись в ксеротермические (пустынные) периоды. Если в мйвделе 
арктические льды доходили до КуЛуНДы, то в минцель-риссе на 
Ново-Сибирских островах отлагались лЭссовядные породы. Если в
I риссе льды доходили до северной границы Барабы, то в предшест
вующий П риссу ксзротермический период поверхность морен I рисса 
была превращена в предельную равнину! в лишь позднейшие коеро- 
терлические периоды - рйоо-вюрмскйЙ (тирренский), вюрм-бюльскяй 
(монастырский), бюль-гшййцкйй, пооледауйокиЙ и др. - отметились 
террасами, на Левых (реже И на правых) берегах не выраженными 
в рельефе. Якутия, - страна контрастов, - богата документами 
пустынь и льдов,* своеобразие страны объясняется краткими срока
ми работы воды в жидкой фазе.

VI. Настоящее время характеризуется как эпоха возрастания 
относительной влажности - вредледниковая. Ототупление ледников 
на Алтае и в Альпах указывает лэ на обратное положение, а лишь 
на колебательный характер процесса смещения эон, на его дигурк- 
тическую природу. При суждениях об изменениях климата надо исхо
дить из закона Волн малого масштаба, олагахщих волны возрастаю
щих размеров.'

1930 г.

УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ МАЛЕЙ ПОЛЕЗННХ ИСКОПАЕЛКХ В СВЕТЕ !С ГЕНЕЗИСА 
Глины огнеупорные и кирпичные, валуны, гравий, галька, пески 
балластные и для стеклоделия (тезисы доклада)

I. Огнеупорные глины (каолины), имея исходным матерьялом 
зачастую кору выветривания древних пород, образовались в неогене 
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путем метаморфоза почв в оубтропнчеоких условиях: а) сперва в 
условиях жаркого я влажного климата миоцена (приморского? Конти
нентальный климат не и«1вл места вследствие отсутствия гор) со
здались латериты} б) затем в результате возрастания относитель
ной влажности в латеритах началось подзолообразование, аналоЬич- 
ное современному не юге черноморского побережья; в) обвщй закон 
подзолообразования, - завершение его заболачиванием; в некоторых 
случаях заболачивание проивожжо в условиях субтропического влаж
ного климата миоцена, в иных случаях это случилось в плиоцене, 
когда вечнозеленые леса уступили место вироколиотвентт (Пали- 
бжя){ наконец, даже современное глееобразование превраадет поро
ду в каолин,

П. Воледствие многократных эрозионных циклов эти глины мог
ли уцелеть от девудации и переотложения только под водораздела
ми, если пооледйие не подвергались дислокациям в неогене; в по
следнем случае их надо искать около молодых нарушений. Наконец, 
их надо искать на равнине в котловинообрвэных местах между остан
цами из трудновывегрвваемых древних пород. Форма залегания као
лина - останец размывания, внполняящий древний рельеф. Каолин 
может быть ж во вторичном залегании, будучи перемещен льдом.

Ш. Для кирпичного производства требуются послетретичные гли
ны, о одной стороны достаточно богатые илом (в конечном счете 
каолином), с другой ‘песком. Поэтому наилучшим матерьялом являют
ся моренные глннз я, в меньшей степени, их кора выветривания 
(могезного), т.е. покровные глины. И моренные, и покровные глины 
в оожятоИ полосе Сибири сильно пострадали от делювиального пере
отложения, превращающего их я конечном счете в лёсс. А лёссовид
ные породы, как обогащенные песчаной пылью (0,05-0,01 мм), мало 
удовлетворителым. Поэтому в области их залегания кирпичные гли
ны надо искать у источников на водоразделах (главных), где может 
сохраниться исходный матерьял лёсоог-. Помимо водоразделов скопле
ния моренных глич нередко располагаются у границы оледенения.

1У. Генезис кроющих морену безвалунных покровных глпн сво
дится и явлениям пятнистой тундры (Драницня, Тюлина, Никифоров 
я др.) или полигональных почв (Гладцын). Г9зкйе колебания темпе
ратуры вызывают эбразование фонтанов, "выплевываших" из нутра 
полигональной ячейки ил и камни, образующие бордюры полигонов - 
пятен тундры. Эю "выплевывание" продолжается до тех пор, пока
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удаления песка в грунт о 
завершит свое развитие об- 
го начинается заболачива- 
ОГЛИН0НИЮ.

возможна инфильтрация воды в грунт; когда же вследствие разруше
ния валунов, роста количества глины и 
суффозионными водами пятнистая тундра 
разованиом покрова водоупорной глины, 
ние, опять-таки ведущее к дальнейшему

V, Наилучшие в смысле добычи месторождения валунов, гравия 
и щебневого матерьяла находятся иля в области конечноморенннх 
образований, или в примыкающей к ним периферической зоне оледе
нения (озы). К этим последним приурочены наилучшие месторождения 
балластного матерьяла.

VI. Галька и годные для стеклоделия белые пески представля
ют собою речные образования; галька доступнее всего в современ
ных реках. Белые хорошо отмученные пески имеют преимущественно 
плиоценовый, иногда более ранний возраст, и располагаются вдоль 
больших рек под древними террасовыми толщами, иногда размытыми. 
Вследствие неоднократной ломки речной сети более древние, год
ные для стеклоделия пески могут располагаться в области современ
ных водоразделов на месте древних рек 
раста).

1980 г.

(например, мелового воз-

содоклада на Сессии 
мае 1932 г.)

ГЕОМОРФОЛОГИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (тезисы 
Академии Наук СССР в г.Новосибирске в

1. Слово "геоморфология" следует переводить, как "разутление 
рельефа земли", творимого во времени в конечном счете водою в 
трех ее (фазах, каждая из которых .дает свои литологические доку
менты. Поскольку том самым изучение форм земли становится чеот- 
делимш от их содержания, постольку в геоморфологии мы имеем са
мый дешевый метод предварительной разведки пблезннх иокопаемнх 
послетретичного возраста (а в меньшей мере и более древних),
ибо наш рельеф имеет послетретичннй возраст. Форлула Докучаева - 
возраст страны выражен в ее рельефе.

2. Границы оледенений в Западной Сибири - везде, где их 
приходилось наблюдать (рисе I к северу от Томска и Ачинока, рисе 
П и вюрм I в Наргллском крае), - сопровождаются сбросами, раоце- 
лтощими ледниковые зоны погружения от внеледниковнх зон поднятия.

112

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



Зцеоь же выявляется зональность количества террао, каждая из ко- 
торцх отмечает одну межледниковую ксеротерлическув фазу. Кроме 
того границы оледенений отвечаются комплексом других весьма ха
рактерных явлений, - заламыванием рек, иэг'нениями в ландшафте. 
Комплеко явлений на границах оледенений столь характерен, что 
дает возможность экотраполировать их границы по всей Сибири на 
основании литературных и картографических данных.

3. Отсюда следует сделать вывод, что именно оледенония по
служили причиною ступенчатого поднятия всей Сибири (Л.Г.Ржон- 
оницкий), наиболее сильно на юге, а к северу постепенно утланьшаю- 
щегооя, вплоть до погружения под волны молодого Северного Ледо
витого моря, воледотвие чего разнообразная третичная речная сеть 
перестроилась в три крупнейшие реки наибольшего из материков, - 
Обь, Енисей и Лену, В частности, в Западной Сибири в палеогене 
существовало Салаиро-Ваоюганское, продолжение Алтайской цепи, 
о.>1ужившэе водоразделом между Пра-Томью вместе о Пра-Ангарой, 
впадавшей в Приуральское море А.П.Карпинского, и Кулунцой, слу
жившей водоприв?лником для рек, отекавших о Алтая и его вышеупо
мянутого продолжения, В жаркие межледниковые фазы в стой 
ной оессточной впадина накоплялись соли, во влажные фазы 
полнялаоь озерами, а в гюнце ее покрывали льды,

4. Эональноогь поднятия Западной Сибири осложнялась 

пустын- 
она на-

неоди
наковой к тому способностью глыб, ВХО.ЦЯЩИХ в одну зону. Поэтому 
Ку.пунда отстала в поднятии от Киргизской складчатой страны с од
ной отороны и от Алтая о его 0-3 продолжением - о другой. По
следнюю область, - Салаир и Кузнецкий Алатау о их отрогшли, - 
И.Д.Черский назвал "ниошей террасой” Сибири. Мн же назовем ее 
"Томской плитой**, па1.1ятуя в го де время ее сложное ступенчатое 
отроение; по сбросовой границе Кулунды о Томской плитой протекла 
Обь, а по другой боковой трещине - Иртыш. Ступенчатое поднятие 
самой Кулунды привело к тому, что с ее ргз, когда-то наиболее 
глубокого, БОДЫ переместились на север в 'Ганы, благодаря чему 
в южной зоне месторождения солей приблизились к поверхности и 
отали легко доступными. Морской олигоцен под рыхлой толщей сту
пенями -снижается к северу.

5. Палеозойокие породы по обе стороны Кулунды (на левом бе
регу Иртыша и на правом берегу Оби) характеризуются параллелиз
мом в направлении тектонических линий (ЮЗ-СВ), В гривном рельефе
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рчх-чых покровов Кулуйца тектоника коренного ложа внявилаоь по 
той причйпе, что формирующая рельеф работа поцземннх вод (суф- 
фозиэнная абляция) опережает работу поверхностных вод (размыв 
и намыв) как в пространстве (в глубь и вдоль корн выветрязавпя), 
так и во времени (по фазам геологических циклов).

6. Преобладающий в Кулунде почвенный тип - каштановый - 
характеризуется нисходя’дим током воды, хотя и не обильным; от
сюда следует, что Кулунда больше получает воды, нежели иопаряет; 
в течение антропогена в ней постепенно создаются все увеличиваю
щиеся количества пресных вод, избыток которых отдается Иртышу 
донными и частично береговыми ключами; доказательство несмотря 
на сильное испарение, Иртыш у Семипалатинска и Омска несет почти 
одинаковое количество воды, между тем на этом большом раостоя- 
нии притоков почти пет. Из вышеизложенного следует, что рельеф 
Кулунды является ьчлогом нахождения на поверхности палеозойско
го дна под мороким олигоценом достаточно богатых пресных вод.

7. Общая закономерность - количество террас указывает зону 
оледенения, - осложняется вертикальной зональностью, - в облао- 
тях, отстававших в поднятии, в последующие ксеротермические фа
зы шли процессы разрушения террас, аавершавшиеся образованием 
предельных равнин, в то время как в других областях рельеф преж
них террас сохранялся благодаря поднятиям, перемещавшим поверх
ность этой области в более высокую вертикальную зону. Поэтому
в эоне минцеля только против Красноярска полностью сохранились 
вое 9 террао, около Томска и НоЕооибирока их 4, а около Омска 
(по С.С.Неуструеву) их только 3. А в Барабе Террао еще мейыие, - 
На уровне второй террасы она была превращена в засоленную пустын
ную предельную равнину, а во время образования пойм (первых тер
рас) эта равнина не была разрезана эрозией на гривы в ооответот- 1 
виа со строением коренного ложа. Отсюда высокая ооленоонооть ба- 
рабинскйх грунтов, особенно в межгривиых понижениях. Также и в 
других частях Западно-Сибирской низменности соленооность пород 
объясняется их молодостью, а отнюдь не древностью.

В. Под торфяниками Обь-Иртншского водораздела и под его 
склонами надо ждать неглубокого залегания палеозойских пород, 
местами прикрытых пресноводной юрой. Мощные то.щця материковой 
юры обнажены около Лчинока, где прежде был водораздел; поскольку 
юра обезжелезена и содержит материковые угли, поото-пьку в отно- 
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оительно пониженных областях следует ожидать скоплений осадоч
ных железных руд. Резко развитая аои^глетрия междурочиЭ в Наршл- 
оком крае овидвгельотвует о том, что там эти железные руды дол
жны лежать ниже уровня рок, ибо они находятся на относительно 
погруженных северных ступенях. Ес.ти материковая юра будет обна
ружена на Барабинском склоне Обь-йртнтаского водораздела, то на 
нем надо иокагь этих руд на меньиеЯ глубине, ибо здесь они на
ходятся на ступенях относительного поднятия. Те же теоретичес
кие ооображения заставляют ждать осадочных железных руд в облас
ти древних долин Чулыма, Тони, Кии, Пра-Кемчуга и других рек 
Томской плиты, но здесь прежде, нежели применить гоофизпческие 
методы, многое может дать и геологическая съемка, которая ука
жет направление геофизическим работам, вооотановив картину древ
ней речной сети.

1932 Г.

ПОЛЕЗННВ И0К01МИИВ ТОМСКОГО РАЙОНА. КАК БАЗА ГЛЕСТНОП 
ПРа^ШИЕННОСТИ (тезисы доклада)

1. Следует «физнать факт, что Томок в Западной Сибири, наи
более богатый учеными силами город, весьма недостаточно знает 
состав своих геологичеоких формаций, как о чисто теоретической, 
так в о практической стороны, ибо до сих пор объектом внитлания 
тожких научных работников были окраины Сибири, и только недавно 
поААИДИОЬ новые работы по геологии и полезным ископаемым Томска.

2. Причина этого явления лежит в том, что внимание ученых 
притягивалось, главным образом, наиболее ценными в богатыми 
объектами (золото, уголь, железо). Но на наших глазах в области 
полезных ископаемых гфоиоходила переоценка ценностей: А.Е.'Ферс
ман указывает, что все элементы габ.тацы Менделеева начинают при
нимать в промышленности удельный вес, отвечаюпий их процентному 
содержанию в земной коре. Поэтому нагл надлежит дать оценку все’л 
породам, имекиимоя в Тоглоком районе.

3. Известные нам на сегодня полезные ископаемые в То'-гоком 
районе принадлежат по воем трем выявленныгЗ здесь геологическда 
формациям, - нижнекагленвоугольной (бутовый камень), третичной 
(стекольные и др. пески, строительные песчаники, огноупорже и 
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керамичеокие глины, бурый уголь) и поолетретичнай (кирпичное и 
прочее строительное сырье, в часгнооти глинит-цоментное, дорож
ные материалы, железистые и радиоактивные воды, рассыпное золо
то, известковый туф, гор))).

4, Но кроме этого, известного нам на сегодня перечня по- 
к чему 

недо- 
0 поло- 
яай- 

лезных ископаемых, могут быть выявлены и другие объекты, 
есть два пути.

Во-первых, вследствие аедоотаточвой обнаженности мы 
отаточно знаем наши недра. Поскольку наш район был сушею 
вины каменноугольного периода, постольку в нем еще могут
тись отложения всех невыявленных до сих пор ({ормаций о их полез- 
НЫ1ЛИ иокопаомыыи (например, юрская формация с осадочнш желе
зом). Кроме того, сильную дислоцированность нижнекаменноуголь- 
ной формации МОЖНО расценивать как следствие небольшой ее мощ
ности, а потому, быть может, где-нибудь неглубоко под ней могут 
найтись интересные объекты, например, известняки и кварциты.

б. Во-вторых, мы надоотаточво всесторонне опробуем и изу
чаем то, что имеем. Как например, можно указать на отсутствие 
опробования наших многообразных глин на абсорбционную опособ- 
яость.

Наконец, многое должно дать сочетание обоих этих путей; бо
лее внимательное изучение имеющегооя материала может нам выя
вить объекты, опробование которых в некоторых отношениях может 
изменить перспективы местной промышлонноотн. Такова, например, 
проблема горючих сланцев и графита в нихнеквнвниоугольинх слан
цах,

6, Коренной переворот н нашей оценке полезных иокопеамых 
района может внеоти изменение энергетической базы в случав появ
ления у нас дешевой электроэнергии.после шлюзования Томи. Тогда 
мы сможем развить клинкерную промышлеинооть иа безо иоиих рых
лых т лщ и, быть может, нижнекаменноутольных оланцав.

7. Поэтому надлежит признать весьма ввоевремонвым постанов
ку 30ГРТ летом 1933 г. геологической оъамкя Томского района в 
масштабе 1-.50000, причем необходимо настоять на широком проведе
нии канавных и буровых поисковых работ. Со своей стороны оозпа» 
ине прчзивает поех ИТР обеопечигь успех съемки путем оказания 
этой работе содействия и помоги в ппрядке туризма, пролетарских 
вкс^гроил и кртепепчеокой работ-;.
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в, Хотя геофазнчеокив кадрц у нвб явомид недобтетодт, том 
на менее мы считаем вполне возможным, чтобы тотлокяе геофизики 
в порядке вотречвого промфинплана н уплотнения овоего рабочэго 
времени провели бы а районе хотя бы некоторые геофизичеокие по- 
оледования, хотя бы начали дх. Это особенно нообхоакмо по той 
причине, что овойотва тоглокцх пород в различных геофизических 
отношениях нам вовсе неизвеотны, а иы должны учить отудоктов 
на местных объектах. Это наш первый ооццалистпческий вызов.

9. Геологичеокая съемка будет Л1!толэгичвокой, т она цэ.’кна 
дать литологию воех наших пород вне завиопмости от их да.тьней^ 
шей практической ценнооти. Ибо от нао зависит сделать завтра 
полезным иокопав»4ым то, что сегодня считается бэополозным. Наша 
задача познать то, что есть, и на базе гале;х!щхоя объектов оо- 
здагь местную промышленность, бить может соаершенно нопого типа. 
Пора перестать гнаться за теми полезны’.ш вскэпаекпели, которых
у нао мало или вовсе нет, а научитьс.ч отроить про:ли!п.н9нноз"ь 
на том, что есть, ,д.лч чего неизбеяно придется сондать новые тох- 
нологичэокпе процессы.

10. Отсюда наш ооциалистичеокпЛ вызов наз’чио-^иослвдовптель- 
ок»л иногитутшл, ка[)вдрпл и лабораториям нагаих ВУЗ"ов. Институт 
отекла должен дать технологические процессы ц.1ч псах сортов луя 
чановоких и белобородовских пеонов, ОибВИОМ п кафедра техноло
гии силикатов до.таны всесторонне изучить наши глины в олаццн, 
Коксобензольнач лаборатория - наши бурые углй п торф]-., каФоцг.:! 
геоботаники дол:кна признать торфяники о генетичеокой отороны, 
бальнеологи до.тоны из;/чить целебные поды.

О ВОЗ’.ЮКЮТГП НАХОЭДСПМ ШТЯ В ЗАПАД?ЮП СЯ5ЯК1

До оах пор в Запоцяой Сибири 11ам иавестна всего ливо. одча 
то'{ка о признаками не11ги -г это в оОлаоти Запанной окраины Мицу- 
оянскоа котловины, гцо ВЦХОЦ1Т цезонскце изг.аотнлки, пахнущие 
нерооином, около разъезца Орооительного есть оэокорит. В теку
щем роду Нертяной пнотигут (Москва) ставит та:.] развецку, Вко- 
годно Г.Р.Т. по.чучает много оообщепиЗ из разных моот о выходе 
нефти, но во зоех таких о-вучаях за нефть принимартоя рпцушпга 
оттенков пятна на воде, связанные о окислами желоза.
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цоляно быть поотавле- 
которые позволяют

могут оказаться еще 
и палеоген. ИТрокое

Кроме упомянутого выше факта, девон, особенно верхний и 
средний, вообще чисто теоретически может оказаться у нас нефте
нос ним, подобно тому, как это есть в Явропе и в Америке, с тою 
разницей, .что в соответствии с еще бсльгаигли у нас (по сравне
нию о ИИ1.1И) размахами горообразований Варисцийокой и других по
следующих фаз наш нефтеносной девон находится на больпей глуби
не, нежели тагл. Вероятно, ик,енно сильно сглятнй в глубине верх
ний девон дает керосиновый запах известнякам других форглаций - 
кембрийским я иным, - которые легко получают газы вследствие 
той или иной 1горисгости. Указанием на нефтеносность девона слу
жат наши барзаоские сапропелиты (ибо сапропелит стоит между 
нефтью и каменннгл углем). Поэтоглу нефть надо искать под теми 
местагли, где девон наиболее сильно дислоцирован, например, в 
Кузнецкой и Минусинской котловинах и в других аналогичных уров
нях на больших г. .'бинах. Глубокое бурение 
но после целого р.цда геофизических работ, 
геологагл уточнить перспективы.

Теоретически рассуждая, нефтеносными 
другие формации о умиравшими морягли - юра 
море оставило осадки на нашем Оевере. главнытл образом, уже в 
пределах Сургутского и др. районов Уральской области (р.Большой 
Юган); в этой области документы богатых событий скрыты под мощ
ной толщей рыхлых, главным образом, послетретичнпх отложений 
Западно-Сибирской низменнооти. Третичное море располагалось в 
пределах Уральской области, Сег.. Казахстана и в Кулундинской 
(и, быть может, в Барабиноксй) части Западной Сибири. Вообще, 
месторождения нефти связываются обычно с наиболее глубокиг.п? 
местами морей, 1Д9 о одной стороны скапливалась органическая 
жизнь во время услгхания, а о другой стороны, именно эти глубо
кие места после иочезновения глоря во время горообразования ста- 
йовилиоь тектоничеокими ооч!ли и подвергались особо сильному 
давлению. Исходя из такого прсдстовлепия, нжфть в третичных от
ложениях Западно-Сибирской равнины и в смеч’гпгх с ною районах 
оледует искать по обе стороны Тургайокого пролива, т.е. в пре
делах Казахстана. Но другие, менее обещающие в этом обширпом 
норе могут найтись и в пределах Западпо-Сиби^юкого .края - не 
иск.дючепа возможность нахождения того ити иног<) разглера скопле
ний сапропелевых образований (вероятно, еще не ставитх в полной
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мере нефтью) в некоторых меотах КулунцинскоЯ кот ловит поя мощ
ной толщей рыхлых отложеииЗ. Но, вероятно, даже и в Казахстане 
третичные отложения не дадут готовой жидкой нефти, а только 
приближающиеоя к ней оапропелевые продукты, ибо даже там а-яь- 
пийокое горообразование было недостаточно сильно.

Было бы большой ошибкой думать, что проблема поисков нефти 
сводится только к немедленной постановке глубокого бурения, Это 
было бы тратой народных средств в значительной мере вслепую. 
Для того, чтобы звать, где заложить глубокие окважида, нужно 
разрешить целый ряд общих вопросов геологии Западной Сибири и 
прилегающих к вей облаогей - веобходитло уточнить события всех 
фаз горообразования до альпийской включительно, о которой 
М.М.Тетяев овязнвает грандиозные шарьажи, доводимые им до Запад
ных Саян, где как раз в нмеются указания на нефть, о чего мн на
чали ваш обзор. Проблема поиоков Сибирской нефти упирается в 
оснойные, до онх пор ве решенные, вопросы геологической науки - 
в вопросы геотектовяки и горообразования.
' 12 мая 1932 г.

КРАТКИЙ ПОЛЕВОЙ ОТЧЕТ О РАБОТАХ ТОМСКОЙ ГРУПГИ 
ГВОЛОГО-РАЗВВЦОЧННХ ПАРТИЙ

Летом 1932 года под Томском работало четыре геолого-разие- 
дочных партии:

1) по разведке меотвого Топлива (торф, лигниты, поиски ка
менного угля):

2) отекольяых песков (к северу от д.Белобородовой);
3) керамическая (огнеупорная и керамичеокая глины), гидро

геологическая (ннж.-геологические изыскания на плсш1адкв завода 
дорожных машин и бурение ва воду д.гч района от. Томок П).

Из них только в первой партии на 1/П закончены половые 
боты, остальные партии продолжают работу, вернее эаканчивапт ее.

I. По топливной партии предотав.тея полевой отчет, дпнные 
которого подлежат проверке в порядке камерально;: обработки его 
материалов. Торфяники были разведаны в трёх гг-уппах болот, при
чем по Жуковскому болоту запасы внразилпсь в 10 млн. тонн не 
площади 20 кв. ил, по болоту ‘•Большие Тагены" - 15 млн. тонн 
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на площади 25 кв. км и по Коларовским болотам - 0,4 млн. тонн 
на площади в 2 газ. км. На виц торф оо всех болот пригоден для 
топлива (конечно, за исключением самого верхнего слоя); химана- 
лиэы находятся в производстве.

В 3 кгл к югу от с.Ярского, в овраге, была задана опробова- 
тельная штольня в пласте бурого угля. Элементарный анализ и 
технологическое расследование этого уз'ля производятся в кокоо- 
бенэольной лаборатории СХТИ. Дело за испытанием в топках, кото
рое почем^'о до сих пор не поставлено Горсоветом. Уголь под- 

огилаетоя серовато-белой глиной, качество которой толе выяс
няется.

Поиски каменного угля в р-не разъезда Суранове приходится 
признать проведенными недостаточно и неуцорлвтворптвльпо.

Дело сводится к тому, что где-то здесь проходит грашща 
девона и нзнинека-менноугольных отложений, обнажаемых хотя бп не
далеко по р.Тугоюковке близ ц.Коновой ("Синий Утес"). Девон же 
80 многих местах тлеет тенденцию наволагпьаться ня более моло
дые отложения, а потоглу из-под его денудированных ныне падвп- 
гоз или даже шарыглей теперь кюгут обнаружиться не1>азмыты1-; в 
прежние времена, благодаря тмлу же перекрыт.по девоном, более 
молодые угленосные отложения. Так цело обстоит в Горловском 
угленосном р-не, в Западной части Анжерского р-на; такая же кар
тина была обнарукена мною совместно о проЬ. В.А.Хахловым в вер
ховьях р.Киргполы (см. ниже), а потому имеадь-'ся в Отделе 'фон
дов ЗСТ’РТ заявки на ка^.^енн^^й уголь в Суранове могут бчть теоре
тически обоснованы. На основании находок крестьянами каменного 
угля в Сураново в 1917-10 гг. здесь была шо-авленз разведка 
Томским купцом Гадаловыгл; сохра11Ились туланные слухи, что буро
выми скважина1ли тогда обнаруживался !ммвН1ий уголь.

доказательствогл того, что в оонованип хотя бы пекоторой 
части довольно многочисленных заявок на кагленный ’тт)ль в Тай- 
гипском и частично в Томском районах лежит некоторая доля исти
ны - служит вы1аеупомя!!утов верховье р.Киргислы (га!1он цд,Камень, 
Ново-Гокдественка и Ново-Александровка). Здесь, в сатлых вер
ховьях, выходят девонские известняки, пласты ноторих стоят 
очень круто у обжигательной почи Радина, а в нескольких десят
ков метров ниже по тет'’И!по, в задернованном обрыве берега роч- 
г», загоцу'шкэ обшружп.; вмхоп'! сильно диоло?тирозя-!П’|': плоотов 
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аргиллитов. 1?ще ниже по течению аргиллиты вонрываются 
я закопушками, а обломки их лежат в русле речки. Нит.е эакопутии 
вокрывают то пеочаники, то конгломераты, содерлащпе плохоока- 
танныЯ щебнистый материал, а том числе вк^очеиия углистого ве- 
щеотва. Хотя отпечатков растений и не обнаружено, но литология 
пород убеждает в том, что здесь перед на>ли угленосные отложе
ния, по мнению проф. В.А.Хахлова, верхи Балахонской овиты.

Вывод, - яуяно иокать уцелевших клочков угленосных отложе
ний и среди поля девона, и по его границам.

В этих целях было предпринято глубокое бурение по линии 
АняеркаЧЛежевиновна, начиная от Анжерского шарьяжа, к северу от 
разъезда Пихтач. Первая скважина попала как раз в контакт о уг- 
ленооными отложениями, вторая (5'юл к северу) до глубины 150 м 
шла девоном. Вследотвие прекращения финансирования работ Том- 
окгол Горсоветом дальнейшее бурение по этой линии првI^)ащоно.

В1иавприввдвнные фактй и ооображения заставляют процол-хать 
эту линию глубоких скважин, а также утшзываит на необхоцитлооть 
проведения’в Тоглоко-ТаЗгнноком р-не детальноа геологичвс1:ой 
съемки, оопровождае?лой расчистными работами (канавы, закогг/шки) 
и легктл бурением, что необходшло включить в план 1933 г.

П. Отекольнне пеоки к северу от д.Белобородовой слагают 
почти до верху древнюю террасу, возвышающуюся над высоким уров
нем второй террасы (9-11 м нац водою Томи) свыше, чем на 20 м. 
Вскрыша, предотавленная супесками или песками, реке оут.-инкамч 
с галечником в основании, обычно не превышает двух цртров, во 
многих меотах уменьшаясь до I м или даже сходя почти на нет, 
изредка же она возраотает до 5 м - за счет учащения глнниот1П( 
проолоев в песках или за счет загрязнения песка окислами желе
за и органическими веществами. Вообще 15-ти метровая толща пес
ка неоднородна - прослои разной степени чистоты от примесей и 
неодинаковой крупности зерна. Достойна внтлания сравнительно 
легкая обогащаемость песка путем отмывания его водою. В мытом 
пеоке оотаетоя глинозем в количествах не свыше 4 ? (в большин
стве ани.гиэов от 2 до 4 ^), железа от 0,2 до 0,3 но один 
анализ дал и 0,42 Нежелательные примеси обусловлены не гли
нистостью песка, а полевым шпатом и темноцветнши компонентами, 
а потому песок нельзя признать первосортным, пригодным для наи
более ответственных изделий.
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Раэветчннв работы в настоящее время законченн и щюиэво- 
дятся поиски. План работ по турвам перевыполнен (голеото 375 м 
г.тубокйх шурфов Дапо 390, мелкие хе шуррн планом не были преду
смотрены), то «е и по буровым работам. На плоиадя 0,6 кв. км 
оконтурено шурраглй около I млн. тонн отекольнык песков. Зредн.чя 
мощность песков удовлетворительного качества око.чо Ю м.

В отличие от прочих м-пий стеколг.нта песков третичного воз
раста белоборэдовскпо пески относятся к послетретичншл, миндель- 
скшл, представляя собою отл''хения обширного приледникового под
порного озера. Поэто’.чу, в отличие от третичных песков, залегаю
щих сравнптелъпэ неширокглп лентами, язучаемне стекольные пески 
залегают на обширных пространствах в той части Западно-Сибир
ской НПЗ-.10ПН0СТИ, которая лежит к северу от Томской (предалтай- 
ОКОЙ) ПЛИТЫ.

В Нарымоком крае, как в области относительно болывего по- 
1рулеппд, они лежат под порядочной вокришей.

К северу от ц.Белобородовой оти белые пески известны во 
многих точках, наприглср, у д.Ольгинки (0.1п,го-Сапвжники), но, 
судя по рвлье1)у, они везде в той или иной мере разубожены бла
годаря суф{1озпонноЯ абляция, и лишь к северу от л.Белобородовой 
км на 10-15 сохранился их олаборасчлеиенный балкагли массив - 
высокая сухая грива. Наша разведка не вскрыла и сотой части 
площади этой гривы, ио количество я качество песков ва ооталт,- 
ной площади должно быть выяснено в предварятвльноМпорядке поис
ков: д.та окважина/ли, что и должно сделать зимою 1932-33 года, 
согласно договора Союзетеклофарфором.

га. Кераглячеокая партия по ряду объектов закончила работы. 
Закончена разведка на площадке около завода ПТУ (около Ст. 
Томск П), где глины подчинены пескам, залегая лиязагли в нкхней 
части их толщи. Но при принятом здесь Способе выработок, - зи
мою штольнями без крепления о нижней части крутого склона в до
лине р.Ушойки, - вотфниа значения не имеет. Но нельзя не отме
тить хищнического характера добычи (покропленные штолыга вес
ною обваливаются), а также и того, что подступы к м-кию и зпа- 
чительиая часть его самого находятся в полосе отчухденкя желез
ной дорогп. Кроме того, г.лин’л не одного качества, и не все бу
дут давать требующуюся для гжельского кирпича точку плавления 
(1500”). а потому хотя опробоваппе их не закончено п запасы не 
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подочитаны, вое хе можно о долею вероятия сказать, что едва ли 
реаведанная площадь обеспечит завод сырьем на весь амортизаци- 
оипыА период.

Но дело в том, что продолжение этого и-яия, при том хе о 
обогащенньми суффозионной рбляпяей песка глинами и тем оамыЛ о 
малой вскрышейI иаходитоя в 1,5 км на СВ.отолца в доливе рч.Мос
ковки на площади Тимирязевского совхоза (б. Хромовокая заимка). 
В конце минувшего лета здеоь начата добыча Проиооюзом, затем 
в №7. Очень пхастичвая оеровато-сизая глина лежит на глубине 
в среднем I И} карьеры неглубоки, ибо мешает вода. Здесь на по
рядочной пяощади вадлехит охяцать широкого раопроотреяеяяя раз- 
нообразшх гдт( результаты разведки м-вия (к аутюво присту
пить ие теряя времени) могут перевернуть вое имеющиеся планы по 
проектировке керамичеохой промывленвости Гор. Томска или, во 
всяком случае, сильно их изменить. Приходится высказать оохале- 
вие, что Горплаиом в августе из было принято прецлохенве об из- 
мевевии охаю работ кереиичеокой партии. По сообщению представи
теля Стромооюза, точка пдавлеиия выявупомянутой глины оказа
лась 1590®.

Этот план работ особое внимание уделял Ворояовскому м-иию, 
как оововяой базе керемической прамывяеввости для г.Томска. Ос
нованием к атому воолухвя тот факт, что тр! оорта имеющихся 
тан глии в змеоя, ооотавяевной прово1»!исвельяо яд количеству, 
дали прм обжиге в лаборвто1В)ых условиях хороший черепок. №<еяво 
позтому зхеоь была поставлена детальная разведка; во м-вие ока- 
залооК столь обюфным, что вое его оконтурить не удается дахе 
при увеличении метраха бурения почти вдвое против плана; запаоы 
на разведанной виощвди (фвдетавляются довольно эначительними.

Ворояовскоа мчпе третичинх глия представляет собою одну 
из многих, тфяяажлехащях к системе р.Пра-Томи, прехде текшей по 
долине р.Баоандайяя, Недалеко отсюда находятся другие м-вяя. 
Из них на Белоуоовоком М-нии било задано несколько окваянн, об- 
яарухивших довольно широкое раопроотрввение серовато-белих 
глия, качество ноторвХ по внешнему виду в отвалах я пробах из 
специального опробователвного шурфа обещает быть не ниже Воро- 
вовоких, еоли не выше.

В дер.Лрооекяво белая глина лежит не мощным слоем на дне 
доливы Баоавдайки на сланцах под наносэми второй террзсы. Проба 
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взята жидкой.
Около дер.Батуриной имеются три сорта глин. На дна долины 

р.Якунихв на сланцах белая глина залегает так же, как и в Про- 
секино; бурение закончено, запасы невелики. Местные кустари 
употребляют смесь двух других глин; из них коричневая пооле- 
третичгая глина представляет собою горизонт современной почвы 
второй террасы, небольшим клочком сохранившейся по р.Якуиихе; 
разведка установила малые размеры запасов; вторая глина рабо
чей смеси, ''мергвячка'*, серовато-белая третичная глина, залега
ет под наносами третьей террасы, около дороги из Батурина в 
Томск; разведка ее не закончена.

Последние пунктом програшы керамической партии является 
отбор проб на глинит-цемент из обнажений третичных глин у д.Ре- 
женки, что будет закончено в ближайшие дни. Но тут уместно сде
лать замечание, что едва ли есть какой-либо смысл искать 
12 км от Томска сырье для глинит-цемента, в то время как 
сколько угодно около Томска в лице покровных лёссовидных 
глинков, вполне для этой цели пригодных.

Вообще следует сделать В1аоц, что вс.дн около Томска

за 
его 
су-

не вы
явлено огнеупорных глин с точкой плавления 1600°, то глин ме- 
иее ценных много; первоочередной задачей является как их раз
ведка, так и всесторонноэ иэу’1енив их в технологическом отно
шении .

1У, Томская Гидрогеологическая партия из своей программы 
почти полностью выполнила вое работы по договору о ДОР^^^Ш'вм, 
не закончено лишь испытание грунтов. В договоре о Воцоканал- 
трестом в плане работ произошпо небольшое сокращение предпола
гавшегося плава работ в части бурения по канализации. Нами вы
полнена гидрогеологическая съемка о расчистными работами и бу
рением в бурение по канализации; в отвошении же бурения на во
ду вместо запроектированных 360 м пройдено только 47 м. Причи
ной является запоздалое начало работ, что случилось вследствие 
недостачи оборудования, а также вследствие перабсев в финанси
ровании.

Грунты площадки ДОР'ХАШ’а оказались 
восточной части площадки на глубине от 2 
небольшая верховодка; на ЮЗ от плсщадкн, 
на гл;/бинв 12 м была встч;вчена в плывуне

беЗБОДННМИ, только в 
ЦО 4-5 м взтречаетоя 
ближе к воцоразце.лу, 
вода, конечно, не мо1'у- 
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щвя быть опорой воцоонабхения отроитвльстьа. Поиски воды были 
направлены в сторону долины реви Киргизки; по догам ее ирг^оков 
скважины оказывалиоь безводними и лишх- в 0,о юи от Киргизкь во^ 
да была встречена в галечнике, зажатой, в плывунах, со слабой 
водоотдачей. О разрешения вопроса о водоснабжении гор.Томска 
говорить рано, пока выполнено лишь 13 И, буровых работ.

Подводя итоги тому, что же мы дали в результате работ ны
нешнего года Томску и его промыоиеннооти, должно отметить, что 
полные отчеты по воем объектам, согласно договоров, будут пред
ставлены в начале 1933 гола, пока же можно конкретно говорить 
лишь о торре, цифра запасов которого подлежит проверке в по
рядке камеральных работ, и о буром угле, качество которого бу
дет выяснено в недалеком будущем.

По керамичеокому сырью мы дадим запасы и опробование по 
благонадежному в богатому Вороноаокому м-нию и перспективы по 
ряду других точек, во приходится констатировать 'Таит, что даль
нейшее изучение объектов, в частности. Тимирязевского м-яня 
огнеупорна глин, может перевернуть наши планы по кершлчеокоВ 
пронывьтенноотн.

По стекольному сырью предстоит продолжение поисков и раз- 
водок по договору с Союзотеклофарфором.

Результаты работ 1932 года ухе намечают нашу программу ра
бот на 1933 год в Томском р-не. Нами будет поставлена детальная 
геологическая съемка, которой будет подчинен ряд поисковых и 
разведочных партий по договорам на отдельные объекты. В част
ности, к разведке на глины будут привлечены Горсовет д исправи
тельно-трудовые учреждения, на пески - Совзотеклофарфор; Луча- 
вовокий стеклозавод проектирует поиски и разведку извести ж 
глин в своем районе. К финансированию поисков каменных углей 
необходимо привлечь Горсовет.

1932 г.

саду оадйгеи1П и кскроттжт^^ких периодов западвоТ отопри. 
ЧИТАЕШЕ в ФОРГ4АХ ЕЕ РЕЛЬЕФА

I. Твктоначеокие динви Зйпаяяо* Сибири (Борввяк, Обручев), 
подобно Западной Европе (Зюсс) и Русской равнине (Карпжнокий), 
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пересекаются поя почти пряппвои углагли. Направленпб основных 
(консеквентных) рек Запвяноп Сибири надо сопоставить, главным 
образом, о каледонской складчатоотьп; то же (оеверо-западное) 
направление некоторых второстепенных рек может быть сопоставле
но с более молодыми тектоническими линиями; по в направлениях 
герцинской складчатости преобладает линия ЮЗ-СВ, сопоставляемая 
с направлением большинства второстепенных (большею частью ин- 
секвентннх) рек. Тяншаньская складчатость подновила оба направ
ления.

2. В отличие от Русской равнины в Сибири плиоценовые и по- 
слетретичпне оледенения не сумели повернуть основных рек. При
чина лежит в географических условиях, создавших особый "сибир
ский" тип сплошных равпинншс оледенений, подпруживавших воды 
текших навстречу льдам рек.

3. Размах климатических (а может быть, и зпирогенных) ко
лебаний, составляющих геологические циклы (слагающиеся в свою 
очередь из предледниковой, ледниковой и ксеротермической фаз), 
постепенно убивал к нашим дням.

4. Нижний (из двух) горизонт послэтретичных отложений
И.Д.Черского, - пески о прослоем гальки, - вероятно, почти вез
де отнооитоя к минделю. В Нарнмском крае эта толща сложена реч
ными в озерными резкослоистыми песчаными и глинистши наносами 
о горизонтом гальки; озерные наносы увенчиваются горизонтом 
межледниковых оапропелей. Есть следы прериоса.

5. Миндель-рисокий ксеротермический период является эпохой 
глубокого погружения и формирования равнин на широких простран
ствах Евразия. Для Сибири это положение установлено Л.Г.Ржоя- 
спицким. Почвы миидель-рясского возраста, вероятно, сохранились 
лишь в периферической полосе равнины.

6. Безвалуят/Я характер рясекой морены обусловлен "сибир
ским" (т.е. характерным равниннми) типом оледенения. Прежде чем 
добраться до твердых пород, риоским льдам пришлось много рабо
тать над покрывшей их рыхлой корой выветривания. Валуны встре
чаются только в пограничной линии конечных морен и зандров,
в той или иной мере уцелевшей к нашему времени. Горница риссп 
проводится по северной окраине Барабн (П.Н.Крылов, Д.Н.Дрени- 
цын), через область озерных отложений водосбора Р.Юксч (Р.С.Иль
ин), далее на юго-восток к ст.Бегикульской (К.Л.^лцнка и
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Н.И.Кузнецов), отсюда на северо-восток к правому берегу Тяжина 
(В.П.Смирнов, И.И.Смирнов).

Т, Второв иаступлеиие риоских льдов отличается несколько 
лучше оохранивиейся линией заядров, пересекающей в пиротном на
правлении пополам левобережье Парымокого края, в на правобе- 
реяьи проходящее по водоразделу Кеть - Чулым. Граница вюрма 
прецположительио намечается по параллели 59® или 5&°30’. Преде
лы бюдьских морен (Самарово, оевер Ваховсяого края), вероятно, 
совпадапт о зоной скрытоподзолвстых почв почвенной карты Ака
демии Наук (издание 1926 г.),

8. Область рисоа в Западно-Сибирской низменности являет 
собою замечательный пример страны, где, благодаря мощности рых
лой толщи при крайне редких выходах твердых пород, процесс Фор
мирования скульптурной равнины развертывался самодовлеюще. 
Рвлье!^ отравы хранит память о последовательных чередованиях на 
протяжении каждого из четырех циклов: I) риос, 2) вюрм, 3) бмль, 
4) гшниц и даун, трех фаз соотояния воды - I) высокая относи
тельная влажность (прецледниковый период, а также и послелед
никовый), 2) твердая фаза (ледниковый период), 3) высокая абсо
лютная влажность (ксеротермический период).

1933 Г.

ЗАПИСКА ОБ УСЛОВИЯХ ВОДОСНАВСЕНИЧ ПОЛЙВОГО УЧАСТКА "КЛЮЧИ", 
ПРИНАДЛШАЩВГО ООВАЗНГТУВТОГГУ

Полевой участок Совмонпувторга находится к ЮЗ д.Ключи 
Минусинокого района, на СВ склоне к обширной древней долине 
р.Тубн (вирива свыше 10 км), по которой теперь течет маленькая 
речка Яичка. Долина имеет достаточно древний (аммерэее-бюль- 
окий) возраст, а потому не подлежит сомнения, что прежде она 
была еще шире, ибо теперь на ее края сползли мощные делювиаль
ные плащи в виде пологих склонов. Это положение подтверждается 
огсутотвием каких бы то пи было выходов коренных девонских по
род 
НИЙ 
что

В этой местности. Поэтому мощность послетретичнтп ваколле- 
у края древней цолввн Тубм достаточно'велика; воЭмояно, 
она превншает 100 м.
Деревня Ключи расположена в земочательпо удобном месте в
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смысле воцоонабжения - примерно в I км от обширной цревне!. до- 
■ ЛИНЫ в логу, где благодаря охоадению нескольких логов в одян
узел образовался цирк с резко выраженными склонами к нему, что 
указывает на энергичную работу подземных вод. Поэтому колодцы 
здеоь но глубоки - от 3 до 6 м, вода в•песке, который время 
от 
ле 
во

времени затягивает колодцц, и их приходитоя чистить. Но поо- 
чисгки воды в колодце столь много, что она бурлит". Качеот- 
хорошее, что и понятно в связи о быстротой подземных потоков. 
Через всю краевую часть участка Совмонгтувторга проходит

довольно большой лог, под названием "Шикин". Уже но так далеко 
от своей вершины его ложе отоль расширяется, что его тальвег 
делится надвое, раоходяоь на оба края и образуя посреди лога 
вевыоок^тэ сухую гривку, Дно лога имеет неровно измятый рельеф, 
что указывает на работу текущих под ним подземных вод. Благо
даря этой неровности дна лога вешние талые воды застаиваются в 
его углублениях, образуя долго держащиеся (иногда до июня) 
озерки. Ближе к уотью лога правый тальвег затягивается делю
виальными наносами и исчезает, а потому веоь лог в целом сужа
ется. Здесь, на правой стороне, на пологом склоне, запроекти
рована постройка усадьбы) превышение над древней долиной здесь 
не более 10-16 м. Превышение же входящей в участок оопки водо
раздельной (Нички и Минусинки) гривы равно 140 м.

Далее вверх по Шикину логу агрономом тов. Антипенко указа
ны три точки для полевых колодцев. Меото для полевого колодца 
* I указано тов. Антипенко немного ниже одинокой березы; пре
вышение вад усадьбой пршерно равно 18 м. Место для полевого 
колодца * 2 указано еще выше по логу, примерно метров на 7, 
против сторожевой избушки, находящейся на высоком левом берегу 
Швкина лога. Полевой колодец № 3 намечен еще выше (метров па ТО) 
по логу у межевого столба., В другом логу, идущем уже к д.ТОсо- 
чам, указано место для полевого колодца В 4; его превышение 
над деревней Ключи около 40 м.

Уже из изложенного выше следует, что Щикин лог обладает 
достаточно обильной верховодкой, движение которой не отличается 
быстротой. Факт приуроченности Шикина лога к береговой зоне 
древней долины Тубы говорит о том, что мы здесь неизбежно долж
ны встретить отложения обширных прибрежных стариц - озер. Из 
осадков, отложившихся на дне этих озер, для нас неприятны о од
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ной стороны разноодразнне плывуны, а с лругэй стороны, - сапро
пелевые отложения, могущие придать дурной запах воде. Из речных 
отложений для нас неблагоприятны плывуны (которых в речных от
ложениях все хе меньше, нежели в озерных), а благоприятн>1ми для 
уогройогва колодцев грунтами являются галечники и гравий. По 
едва ли гальку и гравий можно ждать в Шикином логу на близкой 
глубине: таких грунтов нет ни в одном из колодцев д,Ключи. Поэ
тому в Широком логу их едва ли можно ожидать ближе 30 или даже 
40 м, а более мощные их слои лежат значительно глубже.

Понятно, что чем ниже по Шикину логу, тем, с одной стороны, 
богаче в нем верховодка, но тем более и плывунов, а чем выше по 
логу, тем беднее и глубже верховодка, но тем меньше и плывунов, 
Цсего больше плывунов будет встречено под проектируемой усадь
бой, на что указывает ^'зкт исчезновения здесь Правого ложка, - 
значит, подземные воды здесь отличаются особо эзотсйнкм харак
тером.

В мощных рыхл1« отложениях Минусинского района имеется два 
горизонта подземных вод. Верхний, называемый верховодкою, рас
полагается в песках и плывунах, а второ.’), - в галечниках и гра
вии, залегающих уже в низах толщи. Понятно, что деление подзем
ных вод рыхлых отложений на два горизонта представляют собою 
только схему, на самом же деле они связаны между собою через 
промежуточные подгоризонты втор)го порядка. Этих промежуточных 
подгоризонтов подземных вод в мощных рыхлых наносах [Пикина лога 
имеется несколько. А второй горизонт подземных вод как таковой, 
связанный о мощными речжии галечниками, залегает достаточно глу
боко, не ближе 60 м под площадкой предполагаемой усадьбы, а мо
жет 
ник 
гут 

быть и глубже 100 м. При этом надо иметь в визу, что галеч- 
лежит не сплошь, а линзами, почему колодец или скважина мо- 
и не аотретить его достаточно мощного прослоя.
Из изложенного следует сделать вывод, что устроить хороший

к злодеи в пределах участка Оовмонгтувторга не так легко, 
но это относится к предполагаемому полевому колодцу В 4, 
ценному в логу, идущем к ц Кл^чя. Большое превышение над 
чи говорит о том, что, если в грунтах здеоь будет меньше 
нов (хотя в том или ином количаотве они неизбежны), то колодец 
даке небольшого дебита должен достигать глубины не менее 25-30 м- 
Выбрать лучшие точки для колодцев помимо мест, указанных топ. Ан- 

Оообен-
НПМ0- 
ц.Кл»- 
плыву-
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типевко, негде, ибо тут вопрос сводится только к порвнесенюо 
точки на несколько десятков метров в сторону согласно рельефа, 
указнвающего на подземные водотоки. Благоприятного в отнояеняи 
подземных вод места, подобного д.Ключи, в пределах участка Сов- 
монгтувгорга нет.

Требуемое количество воды в полевых колодцах указано пред
ставителями Совмонгтувторга тов. Антипенко я др. в пределах 
500 ведер в сутки, а на усадьбе - 4000 ведер. Получение такого 
количества воды в полевых колодцах возможно из верховодки, но 
не из самых верхних ее подгоризонтов, и из более мощных! а это 
значит, что при проходке нельзя избежать плывунов, хотя и пре
одолимых зимою при наличии опытных колодезников. Глубина воле
вого колодца > I едва ли будет менее 10-12 м, колодца > 2 - не 
менее 15 м, глубина колодца > 3, вероятно не превысит 20 м. Ко
нечно. эти цийм носят только предположительный характер, ори
ентировочный для проектирования разведочных скважин, которые 
должны быть заложены на месте каждого из проектируемых колод
цев. Пробные откачки укажут дебит будущих колодцев.

Разведочные скважины с пробными откачками особенно необхо
димы на площадке проектируемого строительства, ибо здесь будет 
встречено всего более плывунов и трудно отдающих воду пород. 
Не исключена возможность и того, что высказанные выше соображе
ния о мощности плывунов я об их трудной проходимости на доста
точную для мощного колодца глубину (не менее 40 м) окажутся 
преувеличенными. Но более вероятно, что даже на предельной для 
шахтного колодца глубине 50 м, не окажется требуемого количест
ва воды, качеотво воды будет неблагоприятиаи вследствие наличия 
сапропелевых отложений, а потому устройство одного глубокого 
шахтного колодца отпадает.

В последнем случае придется выбирать какой-либо другой спо
соб водоснабжения из двух возможных - батарею неглубоких колод
цев или механическое бурение для трубчатого колодца. По первому 
способу водоснабжение следует заметить, что количество неглубо
ких колодцев едва ли потребуется менее 7-8, ибо большого дебита 
в них легко получить не удастся. Глубина колодцев ^Зудет не ме
нее 10 м; вода предполагается удовлетворительного качества.

Пели же остановиться на глубоком бурении, то оно на той 
или иной глубине несомненно даст требуемое количество воды, по 
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перспективы достаточно яеопрецвлевны. Вероятная глубина галеч
ника достаточной водоноовосги цолжна быть эапроектировапа в 
100 м, во'вследствие его линзообразного залегания в невнражен- 
вооти в рольефе скважина может его не встретить, а на глубине 
свыше 100 м войти в коренные породы. Тах как трещиноватость*де
вонских пород здесь предполагается достаточно благоприятной, то 
проектная глубина екввхинн должна быть установлена в 130 м. За 
качество воды поручиться нельзя, но во всяком случае больше шан
сов за то, что глубокие подземные воды здесь очень слабо мине
рализованы я вполне пригодны для питьевых целей.

19 февраля 1934 г.

О почвооБРАзоэАит в машдниковУЕ ЯАРмте ФАзн гволагиф!:(хих 
1ЖИ0В (Тезисы доклада на 1 Всесоюзном съезде почвоведов 
10 февраля 1935 г,)

1. Ландшафтвне зовы в переживаемое нами время смещаются по 
направлению к экватору. Только из одного этого факта уже можно 
оцелать выводы, что I) переживаемую нами фазу геологического 
цикла следует считать прецледииковой фазой, характеризующейся 
поствпейВ(М волнообразным нараотаяием влажности климата, и
2) что тем самым переживаемое нами время характеризуется, о од
ной стороны, вытеснением наступающими ландшафтами за пределы 
оовремевюй жаркой эоны тех почвообравовательяых процессов, ко
торые там имели иеото во время пережитых Землей межледниковых 
жарких фаз, а с другой стороны, Постепенным волнообразным Про
движением ледниковых ландшафтов, о каждой волной являющих миру 
вое более в более грандиозные (ко.таЧестввино и качественно) кар
тины ледяной зовы, прежде находивиейся в потенции за 
полюсе•

2. Климат есть динамический процесс, дпижущпйся 
иную сторону (потепления или похолодания). Йачиная о
прошлого столетия. Земля переживает фазу повсеместного (за от- 
дельнтгли исключениетли, не наругаающкмг общей закономерности) от
ступления ледников и потепления клтлята. Тем не менее, этот 
факт не получает отражения в смене направления оовремеыного сме
щения ландшафтных зон. йротивоборствуя ему путем протпвототаа- 

пределаглн

в ту или 
половияч
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ления своего ообственного внутреннего термоцинамичеокого ноля 
иолвблещемуоя внешнему поли, биосфера процолмает овое эволюци
онное движение навстречу Солнцу в борьбе за его дары, за воду 
и другие строительнце материали, в борьбе за их экономное рао-,- 
ходование, совершенствуя свои споообнооти в этом отношении, 

3; Так же било и в прецшеотв',тощие волнн потоплений клима
та, перемежавшие I) волну похолодания 18-19 веков и стадию про
движения ледников фернау, 2) стадию (фернау и стадию эггессен. 
Иначе цело обстояло в более наггряженную и длительную волну по
тепления климата, имевшую место между стадиями эггессен и даун. 
Тогда в саглых низких точках как горизонтального, так и вертикаль
ного планов зон природы потепление климата перешло некоторую 
критическую грань для растении. Испарение влаги стало настолько 
преобладать над ее поступлением, что растения были испепелены 
Солнцем, и произошло частичное смещение зон в необычном поряд
ке, - от экватора к полюсам. Изучение геологических, геоморфоло
гических и почвенных документов поолетретичного времени приво
дит к выводу, что каждая из процшоствзтощих жарких фаз была на
пряженнее и длительнее последующей жаркой межледниковой фазы, и 
Ссдлой эффективной из них была миндель-рисская фаза.

4. Из изложенного следует, что в минувшие жаркие межледни
ковые фазы на огромных пространствах материков развертывались 
такие почвообразовательные процессы и геологические события, 
каких в наше время мы уже на видим в их действии, а можем толь
ко восстанавливать их картины по ооэданн1ли тли документам. Та
ковыми следует считать не только находимые в Туркестане ролии- 
товые пустынные корки, но я легко рэотворимче ооли и известь 
в делювиальных и аллювиально-делювиальных поверхностных породах, 
ныне из них выщелачиваемые почвообразованием как по черноземно
му, так и по подзолистому типу, Документагли геологического и 
геоморЬологичеокого порядка являются сохранившиеся местами на 
современных водоразделах докрытые делювием предельные равнины и 
последовательные поколения пологих склонов от них к соответст
венного возраста террасам. Поверхность этих элементов рельефа 
ксеротермического проиохоадения ныне в результате почвообразо
вания (характвризуьлщегооя преобладанием нисходящего тока воды) 
искажается оуффозионными формами, в первую очередь затрагивающи
ми места скоплений легкорастворвмых солей, приуроченные к рус
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лам предельно развившейся и затем нацело редуцированной делюви
ем речной сети.

5. Тольке аа окраинах пустынь в невисо..их предгорьях 'Ы 
молем видеть в весьма стесненном а неполном виде тот геологи
ческий процесс оврагоэСразования и делювиального смыва, которо
му мы обязаны построением наших предельных равнин и террас. 
Ибо процессы оврагообразования и делювиального переотложения 
свойственны только жаркому климату, оголявшему земную поверх
ность от закрепляющей его растительности, и если мы в наши дни 
видим овраги в земледельческой полосе умеренного пояса, то их 
развитие здесь обусловливается не климатичеокими условиями, а 
деятельностью человека. Но современное оврагообразование и де
лювиальный смыв на окраинах пустынь в зоне овражиотцх земель 
(неудачное название ^«1- "дурные земли") не приводят к 
построению новых террас и склонов к ним по той причине, что эти 
области испытывают поднятие, в то время как в минувшие межлед
никовые жаркие <{|азы они испыт1геали погружение, вследствие чего 
сток был затруднен не только климатическими причинами (сильное 
испарение), но и геологичвоки?ли (рленьаеиие падения русел). Об
ласти современных овражистых земель в наши дни усиленно подни
маются, и материал размываемых оврагов не застревает в виде де
лювия между раэмывае паии на месте межовражнылли гребешкшли. Бур
ными селевьми потжаыи этот материал уносится далеко от них и 
отлагается в виде дельтового или донного осадка в морях или в 
случае слопокончающихся рак в виде пролювия У пределов раопрост- 
ранения струй.

5. Восстанавливая существо ныне отсутствующих в конкретных 
границах пространства (вытесненных за пределы современной жар
кой зоны) процессов почвообразования жарких межледниковых фаз, 
мы должны прежде всего сказать, что, в противоположность оовре- 
мекному почвообразованию, почти на всем земном шаре характери
зующемуся преоблацаниом нисходящего тока вод, а следовательно 
и преобладанием гидролитических реакций (Р.Ганооен, К.К.Гедройц, 
С.Маттсон), тогда, вследствие повышения удельного веса восходя
щего тока воды в почвах (доходившего в некоторых зонах до пре
обладания и потому дававшего корки), гидролитические реакции 
подавлялись фотохимическигли и фотосинтетическими реакциями та
кого объема и оодержпния, каковых уже нет в данных нам пределах 
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пространства в времени вследствие постепенного волнообразного 
сокращения количества Получаемых Землей солнечных излучений.

7. Ведь даже в данной нам картине зон мы видим неравяомер- 
получение солнечных излучений} ионизация воздуха возрастает 
в высоких холодных широтах и эонах, так и в низких пуотын- 
зонах. Поэтому, поскольку в пространстве ням даются карги-

ное 
как 
них
НН времени, постельку мн цолжни сделать вывод, что яоняэация
воздуха в жаркие межледниковые эпохи была значительно выше, и 
Земля в среднем тогда получала не четыре с половиной октавы 
солнечных излучений (как это есть теперь), а больше. Поэтому 
современный светлоземяый (сероземный) почвообразовательный про** 
цесо, идущий й • лишь в некоторой части своего содержа-
НИЯ и объема совпадает о пустынным почвообразовательным процес
сом былых межледниковых эпох, яецвим в переотлагающихся породах. 
Так как солнечные излучения согласно яовейиим данным представ** 
ляют собой не колебания эфира, а частицы материи, то мы должны 
сделать вывод, что увеличение количества вещества ва налей пла
нете тогда щдо интенсивнее, нежели теперь. Усиленно росло не 
только количеотво, но я качество материи, как неоргаяйэованяой, 
так в организованной, - ояа давала мутации вследствие более вы
сокой ионизации воздуха (опыт Мёллере о мухой-дроздофилой), 
Факт уояленного прироста материя'Земли в условиях пустынного 
климата ыежлодвиковнх эпох получил преувеличенное толкование в 
гипотезе Кейльгака о космическом Проиохождевия лёсса, в которой, 
как мы теперь видим, вое же есть некоторое зерно истины. < 

’8. На ооноваяия анализа геологических, геоморфологических 
и почвенных документов жарких междецяяковых фея мы мСжем восста
новить картины ях пустынных ландаафтов, ныне отсутотвушщие в 
данной вам конкретной картине зон, проходящих от полюсов к эк
ватору в эволюционном порядке. Тогда вследствие перевода огром
ных количеств воды из твердой я жидкой фаз в газообразную фазу 
поверхность Земля оголялась от закрепляющей ее растительности 
путем ее сжигания я потому разрушалась перемежавшими длительные 
жаркие бездорожные периоды редкими, во чрезвычайно бурными гро
зовыми ливнями, рывшими овраги и вызнвавщими делювиальные про- 
цесон. Верхняя оболочка литосферы тогда приходила в движение и 
подвергалась делювиальной переплавке, а потому, в отличие от 
современности, почвообразовательные процессы тогда шля не
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, а в переотлагающихся породах. В жаркие $азч зонн отлета
лись к полюсам в порядке катастрофа. - сухолюбивые и теплолюби
вые растения не мирно внедрялись в оообщеотва более влаголюби
вых форм, а отвоевывали у них земную поверхность при почоти ов
рагов, врываясь на их плечах не только в зону степей, но и Ф 
зонн леоов и болот.

9. Анализ рельефа границ 8оны первичноподзолпстнх почв в 
Русской равнине говорит о том, что передовые овраги с ксерофи
тами ами далеко впереди настояцеЗ пустыни, неся на себе ее ксе- 
рофитную эфемерную растительность. На грани нашего столетия
С.Н.Виноградским и В.Л.Омелчнским было установлено, что судьба 
органического вещества скудной эфемерной растительности пустынь 
сводится к его полному окислению при помощи бактерий о образо
ванием высших окиолов, - СО^, ЛОд, Р295 и т.п. Усредняясь путем 
разрушения силикатов, эти кислотные ооФатки дают соли, которые 
уносятся из сграян вр9менв1л«и потоками или остаются в ней в со
ответствии со степенью своей растворимости. Поэтому по составу 
оолей, обогащавших делювиальные чехлы создававшихся тогда рав
нин или склонов, мы можем судить о том, в какой маре тогдашние 
пустыни были сточниии и в какой мере беооточными. В пределах 
юга Русской равнины в соответствии о возрастанием степени кон
тинентальности климата о запада на восток в делювиальных плащах 
возрастает количество легкораствориинх оолей, в то время как на 
ее западе в лёсоех водосбора Днепра мн видим лсгкораотворимне 
соли только в сети западин, т.е, на месте умиравшей овражной 
сети, где они скапливались в результате испарения мутной мине- 
рализоненной воды.

10. Строгая приуроченность так называемых типичных лйосов 
к отдельным участкам водосборов некоторых рок (в Русской равни
не - и Водосбору Днепра и отдельные пятна в водосборе Волги,
в Сибири - побережья Оби, Иртыша и Енисея в определенных зональ
ных условиях) при сопоставлении о целювиальндаи покровами окру
жающих равнин приводит к заключению, что для отложения струями 
частично испаряющейся воды наиболее типичных лЗсоов требуется 
гармоничное участив всех трех фаз воды (твердой, жидкой и газо
образной) в деле подготовки материала для лёссоотложения. Повы
шение удельного веса газообразной фазы воды как в подготовке 
делювиального материала, так и в процессе его отложения, криво-
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ДИТ к созданию гакыроподобных глвниотых его раавооге!, богатых 
легкораотворимыми оолями, что мы в видим в ооотватопупдих уо- 
ловиях равнин Сибири,

11. Так было в преобдадаввях по влощадв выутрвмагериковых 
облаотях, харантеризовавшихоя иовтмявнтадынм клшатом, отваанв 
которого возрастала на восток. На морокмх побережьях тогда кяв-' 
мат характеризовался не только а<дв более высокой абсолютной 
влажностью, но и относительная влажность тогда была те^ не там 
ух низка. Бели абсолютное количество осадков здесь было больше
в они производили ооответотвенво больвие измевення рельефа, от
лагая новые делхвиальные плащи, то в характер раотятелыюотв 
здесь был иной, в частности здесь несомненно должна была быть 
богаче микрофлора. Количеотвенние различия факторов вызывали 
к жизни качественно отлвчные следствия, - здесь в переотлагаю
щихся породах в щелочной среде яяо накоплевне полуторных окис- 
лов, а кремнеииолотв удалялась в вица воля оо отекающими вода
ми. Если в лёсоах испарение воды внутри породы создало мелкую 
пористость, то в латеритах оно хе создало более крупную яче
истость.

12. В настоящее время вследствие вытесиевия эоны латерита- 
образования за пределы экватора мы ухе не видим этого почвооб
разовательного процеооа как такового в данных вам картинах
эон - даже на острове Пва латериты испытиаают оподзоливание 
(Э.Бальзаротти). Но зато подобно тому, как оовдавшиеоя путем 
оврагообразования и делювиального переотложения лёооы охотно 
возобновляют эти процессы как в результате климатических коле
баний, так и в результате деятельности человека, это также про
исходит и о почвами латеритной зоны. Тут следует отметить (факт, 
что из 
ляются 
только 
бывало 
шив этим жарким фазам влажные ледниковые эпохи на яатеритах 
оформировалиоь подзолистые почвы о обогацеявши окисью железа 
ортштеИновыми иллювиальными горизонтами, которые после жаркой 
фазы благодаря делювиальному смыву были обнажены и оказались 
на поверхности, а потому в этих оголенных ортштейновых горизон
ту- в наши дни заново началось подзолообразование. Тая иотори-

всех почв наиболее подверженш-ли аровив в наше время яа- 
развившиеоя на лёо^ах и краоиоземах, и это мы видим не 
сегодня, когда эрозия идет благодаря человеку, но так 
и в минувшие межледниковые жаркие фазы, В предшеотвовав-
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ЧТО создано почвообразовательным процессом, от 
создано геологическим процессом делювиального 
здесь неоднократно имевшим место.

чески создался таи называемый "нормальный латеритный профиль" 
Гаррасовица, неправильно им толкуемый вследствие неумения отде
лять в нем то, 
того, что было 
переотложения,

1934 г.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ДОЛИН ЕНИСЕЯ У ЕОЛЬЩОГО ПОРОГА 
В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ СУДОХОДСТВА

Правый берег Енисея у Большого порога сложен гранодиоритом. 
Выше по течению, особенно в левом береге (см. карту А.М.Молчано
ва) выступают роговики. Гранодиорит (иначе опдалит) в вто»^ 
участке отличается крупноэернистостыо и крупнови]1аженной трещи
новатостью. Трещины идут под разными утлат.ш, что вызывает обра
зование глыб величиною обычно от 2 м по длинной оси в более; 
передки глыбы около 4 м в поперечнике. Такие особенности грано
диорита способствуют легкости его выветривания и разрушения, 
а потому гора пр>авого берега Енисея против Большого порога ниже 
окружающих возвышенностей. Гранодиорит распадается на дресву 
различной крупности зерна; эта дресва, судя по обнажению, соз
данному наиболее свежим из обвалов, проникает на большую глуби
ну в тело горы. Крупные трещины идут под острдаи углами к гори
зонту, что и вызвало обвалы, точнее обвалы-оползни, создавиие 
склон в среднем около 35-40 градусов. Такая малая крутизна 
склона правого берега Енисея у Большого порога необычна, ибо в 
дрзтих местах долин': встречэптся почти отвесные участки, осо
бенно в области распрос ранения хлоритовых сланцев. Более крут 
и левый берег Енисея у Гхолъшого порога, что наряду с ин’оли 
свойствами гранодиорита (вследствие близости контакта с рогови
ками) исключает прецполомениа о том, что обвал был о-.-левого бе
рега, а но с правопо.

Оползневая терраса сложена беспорядочно лежащими глыбами 
разной величины, между которыми на некоторой г.лубине от поверх
ности лежит дресва.

Сразу ваше оползней, стео’тивших русло Енисея и соэдапачх 
в нем Г>о.льшой порог, на той же [травой стороне но небо.гьшом про- 
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тяхеНйИ (от УОТДЛ пвзыроукв) оохранйлаоь яв101рокая кромка пер
вой террасы ** поймы. Поверхность поймы наклонена к кореввому бе
регу долины, около которого намечается руоло былой проточки! 
у самой ополавевоЙ террасы это руоло поворачивает к Енисею. Эти 
факты вместе е другими Наблюдениями над характером оползвего 
кшленного материала заставляют связать во времени обраэование 
оползня и Первой террасы, - не позже конца пэслелвд1тиковой теп
лой эпохи, т.е. около 2-3 тысяч лет назад. Не подлежит оомнешго, 
что прежде оползни на значительно бэльоем пространстве загромож
дали русло Енисея, здесь еще не углубленное до оовременной глу
бины на воем его протяжении, в что Большой порог представляет 
собою яевыроввенныВ выступ коренного два, аащяцаванйся от раз
мыва недавно разруаенн1й1Ж и теперь уже унесенными глыбами. Уце
левшая от размыва на правом берегу часть ополвяя имеет веерооб
разную форму. Над довольно ровной поверхностью глыб первого 
оползня возвыпаетоя второй, более поздний оползень меньшего 
размера. Этот оползень отель олабо размыт, что еже сохранил ха
рактерную для свежих ополввей форму поверхности о нахлоиом К 
горе, от которой эн оторвался.

Здесь поверхность склона горы неодинакова. В вападяой части 
склон отличается ровиотой я некоторой задерновавностью, а в вос
точной - обилием глыб, медленно ползучих вниз по склону. За та
кими камеяники реками в науке укрепилось название курумоз) по 
сравнению о другими этот куррл отличается молодостью - его глы
бы еце не приняли характерного одинакового положения, наклонно
го в сторону горн, воля к итому добавить большой для курума 
угол наклона - 35-40 градусов, то ясно, что Положение его недо
статочно устойчиво, но, конечно, и геологических масштабах, ибо 
растуиое На глыбах курума деревья обычно стоят Прямо, и только 
редкие из них имеют искрявлавие в стволах. Внизу курум идя, 
вернее, система нескольких параллельных курумов, упирается в 
оползни, а не в охалы, каковой факт повышает их относительную 
неустойчивость и опоообвость 

Таким образом, здесь Ив ваших глазах готовится третий 
оползень.

Из йзлояеяябго оледует,

я движению.

что полвоотью отпадает предположе
ние о том, что Больпо! порог ооздалпя благодаря ведоотаточному 
размыву русла, сложенного особо крепвимя породами, и что уступ
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в основании правого берега Енисея здесь представляет собою тер
расу размнва, хотя бы и о ооыпягли поверх нее. На самом хе деле 
коренное дно имеет одинаковую (повышенную против других участ
ков русла) глубину как в участке порога, так и под оползневой 
террасой. Достоин внимания (1»акт, что на всем протяжении Большо
го порога Енисей в настоящее время замерз, в то время как на 
других быстринах сохранились полыньи. Было бы весьма интересно 
сравнить раоход воды в пороге, выпе и ниже его. 
оказать, что в пороге окажется недостаток воды, 
под оползневую террасу и течет под ней.

Отсюда надлежи. сделать вывод, что следует

Наверное можно 
ибо опа уходит

поставить воп- 
проо об иных способах разрешения проблемы транспорта на Большом 
пороге, нежели устройство канала в оползневой террасе, ибо эта 
работа потребует преодоления очень больших трудноотей я будет 
отоить очень дорого. Для обеспечения устойчивости отенок кана
ла его причлось бы вести вдоль коренного берега, о которого в 
целях предупреждения неизбежных обвалов пришлось бы удалить 
вое глыбы курумов. Если прочность правой стены канала будет 
обеспечена утлом откоса в 35°, то на левом его берегу, сложен
ном глыбами, угол откоса должен быть не более 20°. Если допус
тить среднюю глубину канала в пределах оползневой террасы около 
20-25 м, то можно представить себе, сколько каменного материала 
нужно будет удалить. Вряд ли легко удастся найти для нега до
статочно места. Но что уже вовсе нельзя сделать без очень доро
гих и сложных работ, так это шлюз в канале, ибо фильтрация в 
его сложенные глыбами стенки будет очень велика.

Поэтому на основании подобных соображений инженер В.С.Ро- 
девич в свое время пришел к выводу о необходимости раэрутаепия 
Большого порога взрывными работами. Русло здесь надо довести 
до той глубины, до которой оно за последние 2000 лет размыто на 
остальном его протяжении. Углублять, вероятно, придется не ме
нее чем на 2-3 м.

Так как изложенные здесь соображения основаны на псверх- 
ностн(я наблюдениях, то для большей убепитэльности их следует 
иллюстрировать данными горных выработок и,буровых скважин, како
вые должны быть заложены в минимальных количествах для точного 
выяснения природы оползневой террасы. Имея в виду эту цель, пет 
никакого смысла относить их в сторону от дороги, где в бчо"оряд-
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ки оплошь лежат каменные глыбы, ябо уотроАотао ацевь плоцацки 
потребует лишних затрат, а для ооввценая геологического отрое
ния ВТО место вполне подходит. Предположено задать две окважв- 
ны в высокой чаотв оползневой терраоы около дороги и один шурф 
в нижней ее чаотя, в дне уже вырытого карьера. Условия проход
ки шурфа здесь, быть может, будут благоприятнее других мест. 
Ибо в карьере промежутки между отдельными глыбами оплошь вапол- 
нены дресвой; во вое же вопрос о опложнооти проходки шурфа в 
глыбах должен быть предварительно выяонен специалистами по гор
ним работам, ябо, быть может, ацеоь вотребуетоя 
венное крепление.

Задача оиаажип и шурфа - выяснить мощность 
бами оползня и г;1убйну коренного два, В случае,
ехтироваввые скважины ясного ответа на этот вопрос не дадут, 
количеотво скважин прндетоя увеличить.

16 марта 1934 г.

особо ОТВ0ТОТ-

оложенного глы- 
если две запро-

ПДТНИОТАЯ ТУНДРА КАК ЭЛЮВИАЛЬННЙ ПРОЦЕСС (Тезисы доклада на 
Всесоюзном о»еэдв почвоведов 10 февраля 1935 г.)

I. Высшие точки водоразделов моренной облаоти средней по
лосы Русской равнины, например, воя Клиноно-Дмитровокая тундра, 
покрыты не моренн™ валунным оуглникок, а безвалунной глиной, 
ниже поотепецно переходящей в морену. Эта порода правильно была 
опрецелеиа мооковскими иооледователями (Ц,А.Добров, О.К.Лацге, 
А.Н.Роэанов, О,А.Захаров, М.Ч.Филатов) как элювий морены; она 
характеризуется обилием глинистых частиц, очень малым количеот- 
вом пылеватой фракции и приоутотвием крупных неочинок наряду с 
редкими валунчиками кремней, как ’наиоолее трудно выветриваемых 
пород,

а, Отоутотвиа в развившихся здесь почвах каких бы то ни 
было признаков первичного почвообразования по черноземному типу 
говорит о том, что первичным процеооом почвообразования на этой 
породе поола ее создания было подзолообразование, а первичной 
растительностью - лес. Данному 'положению не противоречит тот 
факт, что этот элювий может лежать ка;? на карбонатной, так и на 

* бсскарбонатной породе, з обоих случаях развивается первячцопод- 
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I

золистая почВа, овицетельствувщая о том, что в яачальннй момент 
почвообразования в почве не было раопылецнпх карбонатов, - ина
че физиологическая сухость не допустила бы леса, и первичтсл 
процессом почвообразования было бы чернозсиообразование под 
отвпняка1ли,

3. Первые поколения делввия, залегающие па склонах от водо
разделов о вышеопиоанншли покровными глинами, топе не несут ка
ких •бы го ни было признаков первичного почвообразования по чер- 
возвмно^лу типу, причем карбонаты могут быть обнаружены на глу
бине как в виде конкреций, так и раопилзнны^ли, Этот факт указы
вает на то, что эти карбонаты могли быть удалены вниз во воя- 
ком случав до начала подзолообразования каким-то инам выщелачи
вающим процессом. Поэтому московские исследователи правильно 
отметили, что элювиальный процесс захватывал не только морену, 
но я первые делювиальные дериваты ее первичного элювия; отсюда 
оледует сделать вывод, что этот элювиальный процеоо был неодно
кратным.

4, Таким элювиальным процессом может быть только морозное 
выветривание, конкретно внражающееоя в процесса развития пят
нистой тундры, Непреманнытл уоловием появления пятнистой тундры 
являетоя благоприятный состав исходной породы - это должна быть 
глина, суглинок или валунник, во в пооледнем олучае на из крем
ния и кварца; на песках пятнистая тундра развиваться на может.

б. Морозное выветривание оводитоя прежде воего к г.омелыа- 
нию валунов, к постепенному их превращению в щебенку, дресву, 
мелкозернистый материал, а конечным его продуктом является одно
родная покровная г.чина, налегающая ва поворхнооти морены мощным 
плащом, д-дя чего требэвалооь много времени, ибо процесс идет 
очань медленно. Механику этого процеооа можно наблюдать не толь
ко в пятнистой тундре Арктики или на выооких горах ("полигональ
ные почвы"), но и в начале весны на улицах недостаточно благо
устроенных городов, где по утрам на поверхности до дна промарэ- 
щих луж можно видеть замерзшие фонтановиднна излияния грязной 
воды, раополагающиеся в некотором порядке о тендэнцпеП к равно
мерности, Радиуо пятна, очевидно, определяется толщиной того 
льда, который приходптоя прортаагь вода, а также в количеством 
воды подо льдом. Аначогичные фонтаны на поверхности оттаявшей 
и вновь замерзавшей почвы в условиях постоянной мерзлоты в При-
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амурье наблвдал К.К.Нпифоров.
6. Если морозное выветриваяяе развивается ва моревв, то 

пэпятво, яте воха в вей скаолявавтся не в линзах глины, а в 
гнездах песка я валунного матеряв». При замерзании глина уве- 
дячяваегоя в объеме, а потону го'па распирается и ломается, 
прячем везалерзная часть воды как бн выплевывается ею ва осы- 
верхность вместе о круянозераястяи материалом, включавевм ату 
воду. Процесс выплевывания мяоляфвтво повторяется, постепенно 
замедляясь по мере создания нацнэй тлявистой коры. Валуны вн- 
тахкяваотся ва поверхность почяи «в только с водой, во и без 
воды, в порядке вытеснения их раепацяпоейся при замерзании гли
ной; на севере язвествы случая ваввраняя гробов из могил.

7. Понятвэ, что процесс дреафвцения морены в покровную гля
ну оогровоядается выравняванвем ее поверхвоотя. Как правило, 
пэкрытве покровнол глиной нореяоа воля отличаются равнинюм 
рельефом. Очертаяяя конечяомпрпянпт бугров сильно оглахяваютоя, 
хотя они все же остаются всхоатвиага. На них 0.К.Ланге отме
тил присутствие особой разнося «ясроввой глины, богатой остро
ребрыми креыввв»л1 валунами, в ваетояв(ее время пятнистая тунд
ре воледстаяе онемения зов ваотуавет ва подзоляояе почвы (яа- 
блюдения Л.Тюлиной на горе Нреивл№3.

8. Все покровные злювиальяве глины несут явные следы огле- 
ения, не овязаняого о оовремеапм водзолообразоваиием, е потому 
это оглвепе имеет реликтовнй характер; на него теперь яахлады- 
ваетоя оовреневаов оглеевяе. Сяздя реликтового оглеения слабее 
выражевв по валравлению к западу, что овидетельсяувт об убыва
ния в этом направлении вечной мири хота того временя. Факт огле- 
еняя говорит о том, что уход почвенных вод вниз был только аа- 
труяяев вечной мерзлотой, во ве вврахязован вовсе. 0 том хе го
ворят и факт вимелачяваняя при игом карбонатов из верхних гори- 
эовтов пятнистой тундры в скопявове их в ее нижних тюрнзоятах.

9. Переход былого оглеевяя аз активного в реликтовое был 
связав о ваступивавй затем теово* я сухой межледниковой фазой, 
когда почва потрескалась па очаха большую глубину я частично 
окислялась около этих глубоких трении. Но так как эта покровная 
глина на водоразделах ве была переотложена делювиальными про
цессами (сюда только успели ворйаться передовые овраги) и не бы
ла обогащена карбонатами, то раотлтельность жаркой фазы в ней 
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олвцов не оотавила, и олецувчямпочвообразовательннм процессом 
после гучцрового было современное подзолообразование, другой 
отороиоЯ которого является заболачивание вследствие заклеивания 
вымываемыми из подзолистого горизонта глинистыми корочками 
структурных трещин, так создается верховодка, вызывающая нойое 
оглеевие. Развивающиеся здесь почвы следует называть глубоко
подзолистыми глееватыми.

1934 Р.
/

ООНОЖАЯ ЗАКОНОИКРНОСТЬ РА0ПР5ШВНИЯ ГОВКРХНОСЯЖХ ПОРОД 
И ГОЧВ по РЕДЬВ®Г (ВОЗРАСТУ) В ОКУЛЬтТРННХ РАВНИНАХ (Тезисы 
доклада на Воеооезвом оъевде почвоведов, 10 февраля 1935 г.)

1, В результате изучения почв б. Полтавской губернии 
В.В.Докучаев выявил вахоиомврнне ваашоотнояевяя между возрас
том и ввоотой местности, о одиой отороны, характером я распре
делением черноземов, лесных веиель я солонцов, е другой. Наибо
лее древние почш - лесине земли - оказались выт всего на водо
разделах, ниже их «алегаят додав молодые черпоэмш и, наконец, 
солонцы (кроме пятен среди черноземов) залегают ниже всего на 
более молодых алтеитах рельефа - в речных долинах. Таким обра
зом, В.В.Докучаеаым была выведена геоморфологическая формула - 
*воараст страны выражается в ее рельефе*. Это значит, что фор
мы рельефа иавеЯ Земли представляют ообой наглядное выражение 
двух лежащих в основе мяроздавия и сводящихся в нем к единст
ву категорий - проотраиотва и времени. Поэтому формула Докучае
ва открывает нам оярочайвие научные горизонты, и приходится вы
разить оожаленяе, что до сих пор она не была в должной мере 
освоена наоей наукой,

2. Из богатейиего и глубочайшггго содержания геоморфологи
ческой формулы Докучаева мн на этот раз возьмем только ее одну 
сторону, выражающую основную закономершооть риоположеиия почв
и поверхностных пород во рельефу, согласно которой чем втппе за
легает почва, тем старое ее возраст, тем дальше зашел ее мета
морфоз, а чем ниже по рельефу почва, тем дна моложе, в тем на 
более ранней стации развития мн ее видим. Эта основная законо
мерность расположения почв по рельефу - возрасту имеет мировое 
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значение, ибо повторяется везде, где только есть рельеф, т.е, 
разные участки страны имеет разный возраст. Осложнения в ату 
схему вносят только ледники в горных странах, а также суффозия,

3. Боли мы имеем простейший случай - неокодько расположен^, 
них друг выше друга речных террас, то картирование почв по их 
возрасту не представляет затруднений. Но, согласно закона асам-, 
метрик, высшие древние террасы оохраяяютоя преимущвотвенво на 
правых берегах, а понижение левых берегов тех же рек обусловле
но разрушением здесь этих террас, причем на их месте ооэдаотоя 
обширные вытянутыеи’ологие склоны. Прослеживая по ним почвы от 
реки к асике/отрично расположенному водоразделу, мы видим сиену 
почв в том же порядке, установленном В.В.Докучаев!*», но грани
цы их труднее прослеживаются в поле и улавливаются в рельефе 
лишь опытным глазом при условии беэлеоня меотности.

4. Смена почв по рельефу идет не только по линиям возрас
та и генетических типов почвообразования, но в по линии механи- 
чеокого состава, что объясняется сменой почвообразующих мате
ринских горних пород по гой же возрастной закономерности. А им» 
но, семач древняя порода, наиболее близкая к глине (обычно круп 
нопеочаниотая разность), залегает на водоразделе, в чем ниже по 
рельайу, тем порода вое более я более приближается к легкому 
суглиыку, в области распространения леооовидных пород - к лессу 
Основная закономерность залегания поверхностных пород и почв 
вираяаегоя таким рисунком.

5. Анализируя эту схему расположения поверхностных пород 
по рвльв(фу, уоганавливаем, что водораздельная глина представля
ет собой покров останца древней предельной равнины, поверхность 
которой была приведена к уровню моря по предельно малда уклонам 
рек в условиях погружения материков я потепления климЛа, Затем 
в условиях поднятия и похолодания были вырыты речные руола и 
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расчлвивн рельеф, создались вместилища цди будущих террасопих 
иавооов. Затем снова наступила фаза погружения страны и по-вп- 
ления климата, но длительность и напряиеннсоть событий жар:,ой 
межледниковой фазы были недоотаточншли цдя того, дтоби превра
тить страну в новую предельную равнину. Останин древней пре
дельной равнины сохранились на водоразделах, и от них к новым 
террасам было построено первое поколение пологих склонов. Так 
создалось первое пмеоление делювия исходной водораздельной по
роды, которая может быть тоже делювиального происхождения, ибо 
выше этого водораздела может быть еще более древвий водораздел. 
Этот процесс повторялся неоднократно, причем интенсивность и 
напряженность событий жарких межледниковых фаз о каждым разом 
убывала, а поэтому мы видим, что каждое новое поколение делю
вия создавалось за счет предыдущего.

6. В результате чеокольких повторений делювиального ггро— 
цесоа мы видим вниз по рельефу постепенное нарастание количест 
ва средней фракции - пылеватых частиц (0,01-0,05 мм), и убыль 
обеих крайних Фракций - песчинок и глины. Глина удаляется вмео- 
те о мутными минерализованными водами пустыни, ибо при отложе
нии делювия вода испаряетоя неполностью, часть мутных минерали
зованных вод уходит из страны. Средняя фракция (0,01-0,05 »ел) 
слагается из песчаной пыли и из агрегатов глинистых частиц. 
Песчаная пыль создается за счет истирания крупных песчинок, 
глающяхоя в исходной глинистой породе водораздела. Пылеватые 
глинистые агрегаты создаются в результате испарения жесткой во
ды внутри породы в момент ее отложения (гидратное выветривание 
по Р.Гансоену, К.К.Гедройц). Попутное обогащение карбонатами 
идет за счет пустынного почвообразования, сводящегося к соле- 
образованнщ в к ооленакоплению.

7. Изложенная основная закономерность залегания почв по 
рельефу в сущности является вертикальной зональностью, ибо вер
тикальная координата равнозначуща координате времени, а потому 
она является прлмыгл продолжением созданного В.В.Докучэевыл * 
Н.М.Сибирцевым учения о горизонтальных и вертикальных зонах 
природы. Поэто?лу картирование почв даже на относительно малых 
площадях сводигоя к картированию почвенных мезо- и мнкрозон. 
Поело В. В.Докучаева эта закономерность излагалась А,,И. Хаи неким 
в 1915 г. ("зональные комплексы почв") и Ч.Н.АФчЗпасьевым в
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1922 г. ("зональнне сйстег.ш почв").
9. Как климатические зоны дают инверсии, так и в распреде

лении почв в равнинах их зональные целения меньшего масштаба 
(мезозоны ж микроэоны) дают отклонения, которые следует яаэы- 
вать псевдсннверсиями. Дело в том, что судьба почвы опрехеляет- 
ся тем наследием солей, которое оставляется первичньм светло- 
зечншл почвообразовательным процессом материнской горной породе. 
Чем больше в породе изначальных распыленных карбонатов, тем 
дольше будет идти процесс связывания ими гумуса, тем больше его 
количество будет в момент культлннации черноземообразования, тем 
труднее и дольше будет идти процесс деградации этой почвы. Поэ- 
тотлу, если поздние поколения делювия создавались в условиях не
достаточного погружения, то в целивиальнур переплавку в некото
рых случаях могли вовлекаться глубоколежащие беокарбоватные по
роды, тем сатлнм дававшие в отношеипи распыленных карбонатов 
обецнеинов новое поколение делювия, а потому развившиеся на нем 
черноземные почвы быстрее доходили до кульминации и энергичнее 
подвергаются деградации, нежели лежапде выше по склону более 
древние почвы. Такая псевдоинверсия наблюдается, между прочим, 
во ВладйнироКом Опольи в Русской равнине и в среднем течении 
Оби в Западной Сибири.

1934 г.

УС.ЮВИН ВОДОСНАБЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ УЧАСТКОВ БАТЕНЕВСКОГО 
КОНЕСОВХОЗА

I. Участок Сухой Карасук

Сухой Карасук иооит неглубокая балка, пролегаю- 
отепи между двумя грядами нижнего карбона. Варяи-

Название 
тая по ровной 
на этой сиотемы в районе учаотков Б. и М.Ворота имеет живое 
руоло с богатнтл дебитом, в ниже вода уходит в землю и появляет
ся вновь в районе Черноусова хутора в 20 гол от Б.Ворот. Здесь 
на хуторе в логу устроен колодец, вода в котором стоит на 3 м 
ниже поверхности почвы. Участок Сухой Карасук, на ^сотором пред
полагается устроить колодец, находится в 5,2 км от Черноусов- 
окого. Принголая на основании барометрической нивел-дировки паде
ние подземного русла 1,5 на I км, получаетл глубину его 12 м
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в месте, указанном для колодца на участке Сухой Карясук. Так 
как здесь на глубине 6 м легкий бур встретил твердую порюду, 
то рытье шахты, возможно, потребует взрывных работ. Если даже 
допустить, что вследствие порожистого профиля подземного русла 
глубина колодца будет 20 м, то и в таком случав 
во ставить тяжелое механическое бурение. А если 
вить, то проектная глубина скважины должна быть 
ибо сложенная нижним карбоном Джиримо-Вотютская 
в глубинах иметь богатую у5амоизливаюа(уюоя воду.

Шахту для колодца надлежит задать или на дне ложка в левой 
(по течению) его излзшияе, или хе на левом берегу ложка.

здесь невнгоц- 
его здесь ста
не менее 150 м, 
степь деляна

Часть лога, где конесовхозу нужен колодец, находится в по
лосе распространения эффузивов нижнего девона или верхнего си
лура, а'потому возможность засоления исключается. Лог представ
ляет собою обгаирнуго долину горного потока, впадавшего в оз. 
Б.Утячье при значительно более низком положении базиса эрозии. 
Эго последнее обстоятельство сильно затрудняет водоснабжение 
участка, ибо грубый материал погребен глубоко, я суглинистые 
покровы, отличающиеся слабой водоотдачей, достаточно мощны. По
этому, хотя поверхность лога в месте, где нужен колодец, пре
восходит 03. Утичье на 15 м, даже и на этой г.лубине можно не 
встретить грунты с достаточной водоотдачей. В поисках такового 
места надлежит пересечь 
ми. Если камни в породе 
тельных результатов, то 
глубина которой едва ли 
большое количество воды, ибо она будет стоять немного выше 
03. Б.Утячьего.

3. Удочиаю Дальние Апамчагя

Дальние Арамчаш находятся в полосе распространения сред
него и частью верхнего девона. Нижний и средний девон Хакасско- 
Минусинского края содерясит горизонты соленое ных я 
пород, а потому старая (1931 г.) буровая скважина 
124 м достала горькоооленую воду. Но опыт бурения 
других антиклинальных структурах края показывает. 

лог несколькими разведочными скважина- 
затруднят бурение и оно не даст положи- 
можяо задать в тальвеге лога шахту, 
превысит 30 м. Здесь нетрудно получить

нефтеносных 
на глубина 
на воду па 
что их воин
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отличаются пестрогой, е потому дахе в одной оквахине можно 
вотретить до трах горизонтов води о разной минерализацией вило 
ЦО столь малой, что вода пригодна для питья. Чем цалыае от ку« 
полов, в данном олучае от озер Шира ж Билй, там больше основа* 
НИЙ встретить неиинерализованную воду, но местные очаги засоле 
НИЯ в в’вде погребенных озер имептоя и в восточной части Арам- 
чаг, где они приурочены в изоклинальным долинам, возникшим бла
годаря разрушению выходящих здесь ооленооных пород среднего де* 
вона, а может быть и в переходных нижних слоях верхнего девона. , 
В таких условиях воду наименьшей минерализации приходится ио** 
кать глубокшзи буровыми окважинами в породах, наименее угрохаю 
тих засолением, раоподагвя скважины на пологих склонах изокли
нальных гряд, где падение олоев согласно о падением склона гря 
ды. Такое меото выбрать не так проото. Мною намечены три точки 
из которых каждая имеет свои особенности.

Проектная скважина А I намечена мною в 1933 г. в породах. 
лииу> в малой степени угрожающих засолением вод, но на оклоне 
к погребенному озеру. Скважина должна перехватить воды, опрес
няющие это погребенное озеро, но не исключена возможность влия 
НИЯ его солей на прилегающие склоны, особенно если подземные 
воды в этом погребенном озере стоят высоко'. Их уровень в этой 
местности не может быть ниже 60 м (вероятно выше). Поэтому воз
можно, что верхний горизонт подземных вод здесь будет засолен 
более нижележащих, которые могут дать воду, пригодную для 
питья, Минимальная проектная глубина скважины в таких условиях 
должна быть не менее 100 м. Вода должна быть встречена значи
тельно выше,

Проектная скважина Л 2 (1936 г.) калечена дальше от погре
бенных озер 8 дальше от оз,Шира, но ближе к оз.Било, в породах, 
мало угрожающих ааооление'м, но не в таких благоприятных услови
ях залегания, как другие скважины. Абсолютный я относительный 
уровень подземных вод здесь близок к таковогиу скважины й I или 
немного (на более 4 м) глубже, а пото(лу проектная глубина та же 

Скважина й 3 запроектирована на склоне горы, согласно о 
падением слагающих ее пластов, в условиях, наиболее благоприят
ных в смноле качаотва сознающихся здеоь в скалах подземных вод, 
но значительно выше других окважин, метров на 50-60. Отсюда 
большая проектная глубина, которая должна быть не менее 150 м, 
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при 
СЗ

мо-

желательно более, причем предел диктуется соображениями экономл- 
чеокого порядка. То же следует оказать и о других двух скг-тла- 
аах, ибо вотреча одного горизонта минерализованной води аи;а не 
делает скважину безнадежной, как это пэказивает опыт в других 
частях Хакасоко-Минусинского края. Поэтому при встрече горизон
тов минерализованной води их надлежит тщательно томнопировать, 
дабы исключить возможность проникновения солей вниз по затруб
ным пространства»,

4. Степь под .\шленноЦ гривой

Степь под Каченной гривой располагается в изоклинальных 
долинах, приуроченных к полосе распространения среднего и верх
него девона, Сйная часть тяготеет к ороцнему девону, а потог/у 
вырытый здесь колодец дает несколько минерализованную воду, 
годную только для скота и лошадей. В средней части отепи на 
отсюда есть слепая сухая балка, указывающая на присутствие 
здесь русла подземного стока, глубина задегания которого не 
жет быть более 45 м. Степень минерализации воды здесь едва ли 
может быть большой, ибо она течет из поля распространения верх
него девона, но, о другой стороны, возникновение подземного 
русла здесь может быть связано о соляны1л карстом в ооленосных 
и гипооносных мергелях верхов среднего девона. Так как присут
ствие этих пород здесь не доказано, а опреснение голаетоя нали
цо, то ввиду центрального ноло.-ення этою места здесь аапроак- 
тирована скважина Л 3 глубиной 50 м. Вода должна быть ближе, 
а Потому, быть может, возможен ж шахтный колодец,

Па северо-восток отсюда в поле раопроотранепил верхнего 
девона запроектирована скважина » 4 - у безымянного ложка в кон
це склона, согласно о падением пластов, слагающих гору. Вода 
хорогаег*» качества здесь должна залегать не глубже 60 м, возмож
но и б.тпие, но, о цр^ч'ой стороны, это верхняя вода может здесь 
но удержаться из-за трещипгпатости пород верхнего девона (воду 
здесь легко потерять при бурении), о потому проектная глубина 
здесь дэл'хна быть 12э м.

5 имевнымн грядами влево от дороги 
с озера Биле НЗ ХУТор Джирпм

Окваяпча 5 намечена между двумя иэоклинадьными грядаж,
из которых !..'1ичнля к Риле с.чо:1епи верхн1И девонгл, а блоляны 
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к Джирюлу - иля верхами верхнего девона, или низами нижнего 
карбона. Если бы не ложок, указывающий на возможно сильную тре- 
шиновагость пород, то здесь можно было бы ожидать не столь глу
бокого уровня подземных вод, как это можно определить на осно
вании разницы высот с оз.Билб, достигающей примерно 100 м. Про
ектная глубина скважины потому должна быть в 125 м.

Джиримская степь располагается в мульде, сложенной нижним 
карбоном, а потому она богата подземными водами, верхний гори- * 
зонт которых у хутора Джирим выходит на поверхность, а нижние 
должны давать напор вплоть до фонтанирования. По дороге на Во
рота намечены две мелкие разведочные скважины, из которых пер
вая вследствие своего относительно высокого положения должна 
встретить воду на большей глубине (не ближе 20 м), нежели вто
рая. Характер грунтов здесь неизвестен, а потому вследствие 
отсутствия водопроницаемых пород скважины могут оказаться и 
безводными.

19-20 ноября 1936 г.

АВТОРЕФЕРАТУ ДОКЛАДОВ НА ОЛЕНУТЛВ КОМИССИИ 1ГО ЧВТВЕРТИЧНОЯ 
КАРТЕ ООВЕГСКОЯ СЕКЦИИ ЭАО«Л 3 ФЕВРАЛЕ 1937 Г.

I. Стратиграфия антропогэна Зададной Сибйри

Основоположником стратиграфии автропогена Сибири является 
И.Д.Черский (18). В результате изучения фауны млекопитающих 
антропогена И.Д.Черский (19) на основании факта постепеннооги 
ее изменений к нашему времени сделал заключение о невозможнос
ти положить ее в основу расчленения антропогена Сибири и одно
временно пришел к выводу, что на широких пространствах Сибири 
внтропоген делится на три основных стратиграфических горизонта, 
отвечающих циклам эрозии и акку1луляции.

Основоположником четвертичной тектоники Сибири является 
А.Г.Ржонсницкий (II}, пришедший к выводу, что к самому началу 
антропогена Сибирь представляла расчлененную страйу с орографи
ей, совершенно отличной от современной, причем в глубоких доли
нах были отложены галечники. Именно эти галечники И.Л.Черский
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и назвал своим "низшим стратиграфическим горизонтом". Затем, по 
мнению А.Г.Ржлнснтщого, воцораэцелн были размнтн, речнне цели
ны выполнены осадками и вся страна была превращена в предель
ную равнину, сущвств1'пав1иую в первую половину антропогена. Опи
сание этой предельной рашганы о рисунками для Прябайкад1>я даны 
И.Д.Черским. В половине антропогена Сибирь была пересечена ши
ротной тектонической ступенью, которую мн должны назвать сту
пенью А.Г.Ржоненшщого, установигаего ее на Лене. Западнее она 
пересекается Ангорою у Шаманского порога, Енисеем у Атагланов- 
ской шиверы. Чулыгиом в 20 км севернее Ачинска, Томью в 12 км 
севернее Томска, Обью у Воронова (6), а на Иртыше между Качесо- 
вым и Большеречьем этот антропогоновнй сброс очень хорошо пока
зан на геологическом про(^р и карте Н.К.Высоцкого. Поднятие 
юга я погружение севера вызвало перестройку речной сети, отло
жившей "средний стратиграфический горизонт" И.Д.Черского места
ми на ехт) "низшем" горизонте, местами на коренных породах.

Антропогеновнй орогенез, по А.Г,Ржонсницкому, сводится к 
преобразованию нижнеантропогеновой предельной равнины путем 
ступенчатого поднятия, наиболее сильного на юге и постепенно 
убывающего к северу вплоть до погружения суши под волны молодо
го Северного Ледовитого моря, почему на север с юга и потвк.та 
три новые реки - Лена, Внясой и Обь. Во вромепа И.Д.Черского ~ 
учения о террасах еще не существовало, а потоглу все осадки пос
ле основной перестройки речной сети от отнес к "высшему страти- 
грэфщчеокому го1И1Эонту", представленному сущестрвино оубаэраль- 
иыми образованиями - глинами, оуглинкэми и лёссоми. .

Итак, следуя И.Д.Черскому я А.Г.Рчонеппцко’лу, за основу 
расчленения антрзпогеня следует брать выряхеиные в рельефе оро- 
генические и эрозионные циклы.

Схема трехчленного деления антропогена по И.Д.Черскоглу на- 
И-дучше отвечает проблеме его расчлонония в Запащгай Сибири, где 
мн теперь внделяегл три больли:: тнжлп - мипдельокий, риоокий и 
вюр'лский. А.?.1.Кузьмин (9) ППСТЮ'! к выводу о ьшпдсльском возрас
те энтропогенового базальнто галочпика в разгюэо берега Томи 
под Лагерным садом у Томска. Соответственно возраст отправного 
моыонтя в пос^^рюыиях л.Г.Гков''НИ''К01о - его предельной равни
ны кодороыпелчв сро;’.п''!| полосы Сп'ири - выявляется кэп г^нндсль- 
-р’Лос. ■ип14'''ль-г'лоо н и Рорняу.т.ско’’ (10,7) 
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разрезах пески о редкой галькой ("средний стратиграфический 
горизонт* И.Д.Черского) тем самым определяются как рисе, а вц- 
шелехащие субаэральные образования шестых террас системы Оби 
тем самим относятся к рисс-вюрму. Последующие пять террас от
носятся уже к вирлокому времени, к -его шести малым циклам.

'Сильво размытые ледниковые образования минделя - местные 
морены, иногда перемецавоиеоя и иа дальние расстояния, сохра
нились во ынощх местах в зоне его распространения в районе 
железной дороги между Обью я Ввиоеем. Севернее мицдель размыт 
о ооразованием поэднеминдельскнх песков, поверх которых частич
но сохранились миндель-рнсокие пылеватые суглинки; ети два го
ризонта выесге в Нарымском крае имеют мощность свыше 50 м. 
В миядель-риссе Тобольского района Д.В.Ввецевскнй (I) находил 
кости Жил /лЛИгом По Н.К.Выооцкому (2), эта толща ха
рактеризуется пр«оутствивмСугвП(»У7«./л;п41М, Сус1а5И ДР- 
Эта толща литологически сходна о нижележащим миоценом, ибо в 
Западной Сибири синтетическая кора выветривания о ее ледниковы
ми и пустынными осадками, увенчиватая леосами, начала отро
иться после ухода палеогенового моря. Это внешнее оходотво яв
ляется причиною смещения нижнего витропогена и миоцена В.И.Гро
мова (3), 3.А.Дементьева (4) и Я.С.Эделыатайном (20). Нечет
кие результаты дают па.таоботаничвскив исследования с упором 
на пыльцу, проводпиые здесь В,Н.Сукачевым, который то отделяет 
неоген от ангропогена, то частично обьециняет их, причем отно
сит их иногда то целиком к неогену, то к антропогеиу (12, 13). 
Между тем эти толщи хорошо различимы и под микроскопом о при
менением иммерсионного метода, и до ископаемым семенам, опорам 
и плодам, которые в моих оборах определяет П.А.Никитин, тем 
самыгл реабилитирующий на Иртыше Н.К.Высоцкого (2), а меня в 
Нарымском крае (5), где В.Н.Сукачев (15) нижний горизонт 
И.Д.Черского также приадл за плиоцен (16), которого вообще нет 
в средней и северной части Западной Сибири, ибо тогда здесь 
было поднятие, а областью накопления был юг - среднее Приир
тышье,

На вижнем Иртыше и по другим левым притокам широтного от
резка средней Оби поверх нижнего актропогева лежат риоские лед
никовые и межледниховне отложения, хжяее по простирлнип заме
щающиеся благодаря раз^шзу песками о галькой - средним горизон-
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сохра- 
опок 
лецни- 
сроза-

том И,Д.Черского. Лецникоанв наноси двух рцооких оледенвни& 
теоно овязани о осадками меадециакорих ннгрэссиП в вице опок с 
морскими циатомоягла, т.е, о цокументаич меа-аадниковт погр;ке- 
ний, срязаииих со отупвнчаты»! поднятиа.1 юга Опбири (8), Грани
цею льдов рпоса I является ширэтцнП разлом Ртонсннцкого. На 
Иртыше даже на основании одного только анализа мелкомасштабно
го профиля Н.К.Внооцкого возраст этого сброса приблизительно 
устанавливается как ореднеантропогеновий, т.е, рнсскиП, 

Са1ларово представляет собою очень редкое место, где 
пились морены вюрла П поверх риоо-вюрюких меаледниковых 
и подстилакидих их рпооких отложений. Дело в том, чТо под 
ковыми покрэва1ли шло образование складок, гребни котэр1лс
лись во рре(ля меяледннковых эпох, когда в выравнивавшейся стра
не отлагались делювиальные суглинки, лессовидные около рак, 
где они переслаивались с их аллювием, нардовая новые террасы. 

В Западной Оибирц д-дя каждого из оледенений, начиная о 
рисоа I, мы теперь знаем на водоразделах свои песчаные зандры, 
полосы которых становятся более широкими по мере продвижения к 
северу, к все более и более молодим оледенениям. Перед межлед
никовой эпохой , започатлевшейоя в четвертых террасах
системы Оби и Иртыша, Обь. текла по параллели Оа’лзрова вдэль лед
ника па запад в Каму через Средний Урал, поднятие которого 
Г.И.Фредерикс (17) считает цослолецниковыг.|. Доказательством то
го, что хволынская трансгрессия Каспия обязана своими размера
ми Оби, являются рачки

» водящиеся И в Каспии, и в Северном Ледовитом море. 
Специфика ледниковых дбразованпй Западной Сибири - их сло

истость, связь о морскими иигреооия?1н и преобладание местных 
морен, далеко не перемещавшихся, о01,яснявтоя том, что в отли
чие от Европы в Сибири во время оледенений }орма геоида восста
навливалась не столько горизонтз-тьным перемещением зеглляных и 
кш.1енних масс ш.1еотв о растекшздимся льдом, сколько радиальны
ми ЦВИЯОННЯГ.1П литосферы, Па геологическом профиле низовий Ирты
ша и Оби до полярного круга видно, что эти радиальные цпижения 
были неравномерны и привели к цоотровчию складок. Южнее Обцор- 
ока в складки собрана погребенная здесь пятая терраса, пески 
основания которой размывают рисс-вюрмскио оподовые породы, ниже 
постопенно переходящие в рисские межледниковые отложения, выхо- 

ч
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ЦЯЩИ0 только в ядре складки у пос. Питляр.
Отсюда следует вывод, что в природе орогенез, эпирогенез, 

изоотатические колебания и складкообразование овязанн в одно 
нераздельное полое как три стороны одного процеооа и потому их 
искусственное разделение неминуемо влечет за собою ошибки. 

1935 г.
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«

2. Верхаеаигротогенов&я тектоника нязовиЗ Оби

Неоспоримо ооновное положение геологии, что отратиграфяя 
неотделима от тектоники, поскольку все точки земной поверхнос
ти, дна морей и океанов не остаются в покое, а вечно движутся 
о разными окоросгяли в тех или иных направлениях. В ус.товилх 
горизонтального залегания пород о неравномерных движени.ях зем
ной корн овидетельствуют колебания мощностей свит и горизонтов 
по простиранию, сопровождающиеся закономерншли изменениями их 
ооотава.

Положение о том, что современная орография Сибири является 
следствием антропогенэвых циклов орогенеза и тектогенеза, тес
но связанных о оледенениями, воого лучше выявляется на сопоре, 
где в области молодых складок в синклиналях особенно хорозо оэ- 
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хранились от межледниковых размывов ледниковые и межледн.ы<.овые 
отложения.

В Самарове под покровными лессовидными суглинками и песка
ми лежат переслоенные песками нетипичные морены вюрма П, зале
гающие на межледниковых опоках, подотилаемах гумусеированными 
воднолйдникоБЫгли отложениягли. Опоки произошли из отложенных 
морокой чтреооией диатомитов в результате под1мтия, аэрации 
на болыиую глубину и почвообразования в щелочной среде, благо- | 
даря чему их органическое вещество было превращено в гуматы, | 
сцементировавшие подстилающие воднолодннковые осадки, а кремне- 
зем диатомых земель схватывался микрожизнью, создавшей опоки. 
На этом примере лишний раз видно, что почвообразование всегда 
неотделимо от движения земной коры. Поднятия были неравномерны
ми, а потому создавались складки, причем опоки, естественно, 
сохранились только в синклиналях,

Антропогеновая тектоника через гляциодислокации теоно обя
зана с оледенениями, а потому надо точно устанавливать, где 
кончается истинная тектоника и начинаются гляциодислокации, 
дальнейшее развитие которых создает местные морены, а эти по
следние могут стать и дальними.

В Самаровской "горе" пласты наклонены ледником на север 
(т.е. в обратном направлении по отношению к истинной тектонике) 
путем внутрипластоБых перемощений плывунов из-под ледника к пе
риферии оледенения вюрма П, где в селе Оамарово плывуны внедре
ны в П0Д0П0К0ВЫ9 гумусированнив лодннковые отложения.

На геологическом профиле правого берега Оби от Обдорока 
устья Иртыша и далее вверх по Иртышу до Горной Субботы вид- 
две очень крупных асгалнетричпих волны с поджатыми северней 

Аглымская и Питлярская, причем их южные вытянутые

ЦО
ни
крыльями
крылья осложнены крупными волнагйи второго порядка, достигающи
ми иногда 60 км по река. В ядре Атлшлокогс сводообразного 
складчатого поднятия лежит палеоген, а в ядре Питлярского под
нятия - ледниковые отложения риооа.

В обширном южном криле Питлярского поднятия на ледниковых 
отложениях лежат опоковые структурные суглинки, на которых о 
размывом лежат речные пески, выше постепенно переходящие в тер
расовые пылеватые суглинки о прослоями торсфяников, нередко пе
реотложенных. Все эти осадки трансгрессивно срезаны покревными
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I зандровыми отложениями.
Верхний член ообранных в складки осадков - пилеватые су

глинки о торфом - представляют здесь глубоко погребенную пятую 
терраоу, выходящую ныне на поверхнооть в зональном порядке толь
ко южнее Са/ларова, начиная о ледниковой зоны вюрл I (распола
гающейся между Сагларовым и Деыьянкой), где эта терраса являет
ся верхней невыраженной в релье^!®, ибо на ее уровне шел процесс 
выравнивания водоразделов в межледниковую эпоху.

На складкообразование недавнего возраста на нижней Оби 
указывает расположение валунов, особенно на так называемой Ка
менной Оби (между Казымскшл мысом и местом слияния Ц.Оби и 
Б.Оби). В пределах Ат-пилского сводообразного складчатого подня
тия на бечевнике наблюдается утленьшение количества валунов в 
антиклиналях (где мощность ледниковых осадков иногда сходит на 
нет) и увеличение в синклиналях, где мощность валунных отложе
ний возрастает. За юртами СуреЙскими начинается Казымокая зоне 
глубокого погружения, где валунные образования на поверхность 
не выходят, будучи скрыты на глубине; на бечевнже - ни одного 
валуна. Первая волна второго порядка по поведенню П и Ш террас 
выделяется у юрт Вонжаватоких, а вторая - между Каэы?лскп’л «лысом 
и долиной Куновата, где начинается Кагленнал Обь, У Казымокого 
мыса выходят только оутлинки погребенной пятой террасы и верхи 
песков, не содержащие валунов, и тем но менее их очень много 
не столько на бечевнике, сколько в русле, особенно на стмедйх.

Далее у Кушевата (уотье р.Куноват) в синклинали осадки по
гребенной пятой Терраоы лежат ниже и ооответотвенно исчезают 
о бечевника валуны, образующие в русла опасную для судов под
водную ка«ленную гряду, вызывающую разговоры о выходах здесь па
леозоя, чтб неверно. Далее на север из-под суглинков погребен
ной террасы выходят постепенно поднимающиеся пеоки и появляют
ся валуны, сперва в русле и на отмелях, а потом и на бечевнике, 
прецотавляя опасность для плавания в Качгоргскэм ка«лежистом 
плеое, У овзернэго (нижнего) конца Качгортского плеса валуны 
из руола выходят на бечевник вместе с опоковидными порола1ли, 
из-под которых в ядре складки у Питлтра выходят мощные воднодед- 
никовые валунные гумуспрованные оупеои. Севернее в Полуйской 
синклинали ь^длуны о бечевнпка снова исчезают и появляются у 06- 
дорока, находлцегооя в зоне молодого поднятия, недавно бывшего 
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областью погружения й морской ингрессии.
Отсутствие валунов в породах правого берега Каменной Оби 

приводит к выводу о существовании ледника, несшего уральские 
валуны только по руслу глубокой тогда 'оби, в то время как на 
ее побережьях морены носили только узкомосгиый характер. Форма 
геоида восстанавливалась не только горизонтальным перемещением 
масс, но и радиальным, сопровождавшимся направленным к полюсу 
одав.1иванивм зеглной поверхности, вынужденной собираться в впь 
ротные складки.

Эти .^актн заставляют согласиться с В.Теннером, что лучвим 
основанием для сопоотавления событий на разных участках оуии 
(интерконтиневтальйого гомотаксиоа) являются овяэвиные о оледе- 
нениятли эпирогенные колебания, но вместе о тем следует сделать 
вывод о невозможности прогивопоотав.чвния эпирогенеза складко
образованию, ибо они в природе тесно между собою связаны, а за
дача геолога сводятся к пониманию связей между экзогенными и 
эндогеиншли факторатли и к их разграничению.

1936 г.

3. О_межд.едниковых отложениях Сибири

Вопрос о межледниковых отложениях вообще я Сибири в част
ности в последнее время принял особую остроту, ибо В.И.Громов 
сомневается в присутотвии их даже в русской равнине, а Я,С.Эдель
штейн, В.Н.Сакс, В.Ф.Земляков и С.В.Эпштейн считают, что в Си
бири типичные межледниковые отложения до сих пор неизвеотны, 
на основании чего ставится под сомнение факт повторности ее 
оледенений.

Работами В.И.Гроглова особенно хорошо показан факт исключи
тельной устойчивости жизни к превратностям климата в ентропоге- 
не, ибо по В.И.Вернадскому основным свойством жизни яв^отвтся 
вечное противопоотавленио своего растущего (в геологических 
маспгеабах) внутреннего термодинагличеоного поля колрблош''муся 
внешнему общеклчматичеокому полю. Положению В.И.Гроиова о том, 
что флора я фауна должны следовать колебаниягл климата, сводит 
жизнь к роли инертного начала, поолутано подчиняющегося климату, 
в то время как доказано, что лес и болото семи для себя в пз- 
веотной мере создают климат. На этом основании вслед за В.Тан
нером (^гс^1СЛ, 1У, 1935) надо сделать сргппизаюютпгй вывсд
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■
! О весьма охфаншенноМ значении палеонтологического метода для 

сопоставления событий аятропогена в разных частях оугаи (интер- 
континентальянй гомотаксис, по В.Таннеру).

Вопрос о межледниковых отложениях остается неосвещенным 
я неразработаннил по той причине, что бо-льшинство исследовате
лей придерживается гипотезы о синхронности лессовых пород в 
речных террао оледенения, в то врегля как возражение против по
ложения о синхронности их ханжим меяледниковш эпохам основы
вается на статичеоком евклидовом предотавлеяив о водоразделе, 
как о чем-то высшем и абсолютном в проотранотве и во времени, 
в то время как по геоморфологической формуле В.В.Докучаева каж
дый водораздел (за исключением горных стран) должен рассматри
ваться как склон оооедяего, более высокого, а потому и более 
древнего водораздела.

Поэтому основным ообнтием межледниковых эпох являются вы
равнивающие отраву процессы, стремящиеся путем выполаживания 
склонов превратить ее в предельную равнину в результате смыка
ния по предельно малым уклонам уровней водоразделов о уровнягли 
речных долин, в кото1К1х тогда накапливаются не только речные, 
но и субаэральные осадки, застревающие здесь благодаря сильному 
испарению и глубокому погр^-жению, приводящему за собой на окра
инах материков морские ингреосии.

Таким образом, направление геологических процессов межлед
никовых эпох противоположно событиям ледниковых эпох; межледни- 
йовае отложения отроятся за счет разруиения ледниковых образо
ваний, могущих оохравитьоя в более или менее полном виде толь
ко на севере или на аепаде в условиях приморского клиглата. А 
гак как одной противоположности без другой в природе не бгаает, 
то по количеству ярусов межледниковых образований устанавлива
ется число оледенений. Понятно, что развертыванию разрутаитель- 
инх процессов в мвжлвдяяковне эпохи способствует континенталь
ность климата, а потому следы древних обширных покровных зональ
ных оледенений отираются по направ-лению в глубь Евразии, где, 
начиная о юго-востока русской равнины, широко развиты ?лежлед- 
никовне отложения в виде многообразных субаэральных образова
ний, нередко оолеНооннх. В первом из трех зак.тачите.’гьяых поло
жений моей работы о границах оледенений в области среднего те
чения Оби мне пришлось оказать, что "в соответствии с особен- 
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ноотями континентального климата Западяой Сибири антропогев в 
ней в отличие* от Европы предотавлеи главным образом мехледнико- 
выыи пуотыиными образованиями, ооздавшимиоя за счет разруоввия 
ледниковых, вотар1в все хе чаотичяо оохраявлиоь в воне риооа I 
и еп» лучше - в зонах риооа Ц и впрма".

Мои разногласия о другти авторами, таким образом, в оо- 
яовном происходят из того факта, что многие геологи почему-то 
предъявляют к антровогену в отличие от всех остальных геологи
ческих периодов особые претензии - полному геологической лето
писи. Забывают закон неполноты гоологичаской летопиои, в кото
рой больше перерывов, нежели прямых документов геологических 
событий. Но ведь перерыв - это тоже геологичеоков событие, при
рода которого поцлехит изучению именво в аытропогене Сибири. 
Многие геологи в Сибири попадают ва подохение специалиста по 
перми и триаоу, прпехавшего в Москву, гае юра лехпт пржо ва 
карбоне, и сделавшего вывод, что таких периодов в Моокве вовсе 
ие было.

Особый интерес представляют морские моиедниковые отложе
ния, превраценные после.дую1){им почвообразованием в опоки и опо
ковые породы. Они хорошо ооздранвлноь только а оииклиналях, во 
гумус, всюду шштый в рвоские воднолвдниковие отложения, а их 
частичное обопоковаыие свидетел&отц^ о Фьяом присутствии мор
окой ингреосии там, где она раашта, Выаю воего по Оби риоо- 
впрмокие опоковые породы теперь найдены на йар-Егоне.

1936 г.

4. Терпуон оуеанега и июмего течаняя р.Оби 
д-дмаав-эда. дарам аз, по<??р^и^

I. Обь покццает породы далвоза|с^ ого освоваиия на гравтха 
оледенения риоо I вше о.Воронова, где проходит основной вшрот- 
шй разлом Сибири^, Эта тактоцнчеокая стзгпень эдеоь предотавлл- 
ат ообоп вырахенную границу Звпадво-Сибврокой низмевнооти и 
Предалтайской приподнятой расчлененной равнины. Основное гео- 
мор>ологичвоко0 отличие этих двух стран оводитоя и тону, что в 
низменности количеогво террас (и уровней планации водоразделов) 
достигает семи только в аояе риоо I, ибо высшим является меж^ 
рисск1;й уровень планации (оедылой), а тиее в приподнятой рао- 
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а

члаааяной равнине сохранились от льдов рисса I и более высокие 
(более хревние - мивдель-риоские) уровни планации, числом до 
четырех («того одиннадцать). Кроме того, в Западно-Сибирской 
низменности уровни воех террас сближаются, что отличает ее как 
область относительного погружения (точнее, отставания и под
нятии) .

Ступень рисса I пересекается Томью в 12 км северное Том
ска: начиная отсюда на север высокое правобережье Томи и далее 
Оби до уотья Чулыма представляет собою песчаную зандровую стра
ну, В швей части зандры смыкаются о межрвоской ~ седьмой - 
террасой, чем доказывается ее межрисокий возраст, а ва севере 
к ним примыкают занпры рисе П, смыкающиеся на Чулыме с шестой 
(риос-вюрмокой) террасой.

В ореднем течении Оби, т.е. в пределах низменности, вслед
ствие ее отставания в поднятии у террас преобладают онихенныв 
вторичные песчаные покровы, а на севере в области поднятия в 
никнам течении - высокие первичные оутлинистые, а сниженные 
вторичные песчаные здеоь отличают области местных погружений - 
синклинали.

Закон аситетрии речных долин в побережий во воем своем 
величии выражен только в нижнем течении Оби (тие устья Ирты
ша), а в среднем течении он большею частью осложнен привходящи
ми обстоятельствами, ибо в недавнем геслогичеоком прошлом Обь 
на некоторых участках (главным образом в Нарнмоком крае) разви
вала боковую эрозию влево и обрушила нижние части склонов к мо
лодым террасам о образованием высоких ложных террао (высоко 
обрезанных склонов страны), а на правой сторона на широких 
пространствах оо.'фаннлиоь почти все террасы, особенно древние.

Мехрисскпй уровень планации проолеживаетоя только до па
раллели устья Чулыма. На водоразделах левобережья он представ
ляет собою предельную равнину с глиниот1т покровом, обогащен
ным не только углекислою извооть ’л, но моожнли и друтилга солями.

Риоо-вюрлокая - шестая - терраса прослекпвается только до 
уотья Васюгана, ибо она на заходит севернее грашщы вгорла I. 
В ее эоне, т.е. в зоне оледенения рисо I, она не нырг.'зна в 
рельефе, Кбо на ее уровне виравнива.чись водоразде.ды. Но это вы- 
равчизание здесь далеко но доотигло отопэни, наблюдаемой в бо
лов южных (древних) Зонах, а потому на водоразделах сохранился 
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слабосглаженннЯ моренный ландшафт о легкими почвами, развиваю- 
шгалиоя на местних безвалунних моренных и зандровых образовани
ях. На правой отороне Оби риоо-вюрмокая терраса отличается 
преобладанием легких (супесчаных и песчаных) вторичных снижен
ных покровов и сильно заболочена.

Пятая терраса ) прослвиивается'до параллели устья
Ваха - до границы оледенения вюргл П, и здесь отличается песча
ным покровом, что сильно затрудняет ее отделение от дгон четвер
той террасы я от шестой террасы (южнее - в зонах рисе П и 
риоо I), тем более, что уровня их сильно сближены. Водоразделы 
в зоне пятой террасы (вюрм I) оглажены еп менее, а потому на 
них широко распространен рельеф песчаных зандров и озов, и 
только спускающиеся к низким террасам левобережья притоков Оби 
покрыты делювиальными суглинками.

Значительно лучше выровнены водоразделы в зоне ^4. не 
уровне четвертой (Ч-иг^ ) террасы (между Самаровнм и разделе
нием Оби на Большую и Малую у устья Чемаш-Ягаиа), где на водо
разделе Обь-Назым на широте б1°45’ оказалась равнина о глинис
тым делювиальным покровом и только севернее, на водоразделе 
М.Атлыма и Сынка, сохранились песчаные зандры. Поверхность вы
ровненного междуречья 0бь-41азым слагается из обширных мягко вы
раженных поднятий и крупных впадин, тектоничеокач природа ко
торых установлена путем изучения береговых обнажений. Глубокое 
погружение и выравнивание страны происходило в начале межлед
никовой эпохи, а неравномерное поднятие - в ее конце. Поднятие 
страны в низовьях Оби тогда вызвало ее сильнейшее меандрирова- 
ние во всей ее очотеме выше по течению, а потому четвертая тер
раса отличается всюду от всех остальных сильно сниженным вто
ричным песчаным покровом вплоть до дюнных боровых песков, лезу
щих на соседние террасы вверх и вниз и тем маскирующих их 
границы.

7 устья Чемаш-Ягана проходит тектоническая ступень вюрма И, 
а погоглу здесь верхней невыраженной в рельефе террасой остает
ся третья терраса ( )• на уровне которой склоны развива
лись очень слабо, а потому на водоразделах сохранилась зандры; 
только в южной части эоны у юрт Тугъянский к террасе Ш опуска
ются лессовидные суглинки со слабым вокипением, а севернее 
встречается даппь более грубый делювий, Севернее Казнмского мыса 

1в2

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



терраса И как таковая не щюслвживавтвя, ибо она незаметно омы- 
каетоя о поверхностью страш, покритоЯ зандрами оледенения , 
остаяовивяегооЯ у Обдороха. Теииоа И с пв1жияным суглинистым 
леосоваяаым покровом воего дучое обособдева в зоне вюрма п, 
а шяее и оевериее ова нередко трудно отличима от оооедвих 'терь 
рас вследствие обдижевнооти их уроввеЯ. Оообенво оирско терфа-* 
оа В развита в ввротвом отреаке течевия Оби (Белые Яр ниже Сур
гута). где она отличаетоя вторичным пвочавт покровом.

Вторая терреоа довольно авроко реопростравена почти всюду, 
она отличаетоя тем, что обичво я веЯ по закону асялиетрии мок- 
дуржчМ (а не речных долин) опуокштся покрытые сугдивиотым де
лювием, пюпса лессовидным, склоны обоиряых юполояенвнх пони- 
жеввых левобережия. Покров террасы вместе о ее уровяем часто 
меняется ва разных уч^ютках течения.

Первая тодиюа - пойма, слагается из двух, из которых верх
няя йаложеиа на впимю, причем погребает увевчавалЯ ее торфявик 
или почву, Япе устья Каэша погрюбенвый торфяник раослаявает- 
оя и к («7 от Обдорока он разделяется яеоколькгат миверальвюп 
прослоями.

Таким образом, раоположевио т^рао на р.Оби подчинено за
кону воиальнооти, ибо Западная Сибирь представляет отраву зо- 
наяьвого отупевчатого поднятия (А.Г.Ржоновицкий), наиболее силь
ного на юге, а на севере отр!вна постепенно погружается под вол
ны молодого Северного Ледовитого моря. Каждое оледевеяие соэда- 
вага ступень и погребало по одной террасе, оохранивоейся южнее 
в зоне внелецниковогб поднятия.

1936 г. ■
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