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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В октябре 1 988 г. исполнилось 1 25 лет со дня рождения акаде
мика В. А. Обручева. В Томске и Иркутске в это время прошли 
юбилейные конференции,  на которых были заслушаны доклады и 
сообщения ,  посвященные его научной и гражданской деятельности . 

У сибирских геологов и географов к Владимиру Афанасьевичу 
Обручеву особое отношение. Оно основывается не только на том, 
что он к рупнейший ученый и организатор ведущих научных кол
лективов, но и на том, что практически всю свою жизнь, все свое 
творчество он связал с Азией, в том числе с Сибирью. Приехав в 
И ркутск 25-летним ,  но уже известным специалистом , он стал пер
вым штатны м  государственным геологом. Он был организатором и 
первым деканом Горного отделения первого технического вуза Си
бири - Томского технологического (ныне политехнического) инс
титута, которому в 1 99 1  г. исполнилось 90 лет. 

В. А. Обручев отдал педагогической деятельности в Сибири 1 2  
лет своей богатой творческой жизни. В 1 9 1 2  г. за поддержку вы
ступлений студентов он был уволен от должности министром на
родного образования и вынужден был уехать из Сибири. За время 
работы в Томске и Иркутске он основал Сибирскую геологическую 
школу,  представители которой академики М. А. Усов, В.  А. Кузне
цов, Ю .  А. Кузнецов, член-корреспондент АН СССР Ф. Н .  Шахов, 
профессор М .  К. Коровин и их многочисленные ученики и последо
ватели внесли весьма существенный вклад в дело изучения геоло
гии Сибири и открытия ее богатств. 

Характеристика многогранной деятельности В. А. Обручева на
шла свое отражение в статьях настоящего сборника, составленного 
по материалам юбилейных конференций. Они еще раз показыва
ют, что Владимир Афанасьевич был выдающимся ученым-естество
испытателем, талантливым воспитателем научных кадров. 

В сборнике впервые приведены материалы, показывающие 
В. А.  Обручева как организатора учебного процесса, как честного 
и отзывчивого человека , не побоявшегося выступить в защиту не
законно репрессированных геологов - своих учеников и после
дователей. 

Академик В .  А. Обручев стоял у истоков геолого-географиче
ских исследований ,  был инициатnром организации геологических 
учреждений Академии наук СССР в С�1бири. Увековечивание его 
памяти в Сибири - долг геологической общ�ственности Иркутска , 
Томска и Новосибирска. 



В. А. Николаев 

ОСНОВНЫЕ ЭТА П Ы  
ИЗУ Ч ЕН И Я  Н ЕОТЕКТОНИ К И  СИБИРИ 

С реди м ногочисленных проблем, которые были в центре внима
ния м ногогранной научной деятельности академика В.  А. Обруче
ва , п роблема новейших тектонических движений должна быть от
несена к числу важнейших. Основные положения этого нового на
правления в изучении истории .Земли весьма быстро получили все
общее признание как в нашей стране, так и за рубежом и сыграли 
большую роль не только в решении многих практических задач, но 
и в развитии геоморфологии, •1· ·твертичной геологии,  сейсмологии ,  
геологического картирован ия, 11нженерной геологии, геодезии и 
многих других подразделений естественных и технических наук. 
М ожно смело сказать, что ни одна из геологических проблем ХХ в.  
не привлекла к себе столь широкое внимание геологов и многих 
других естествоиспытателей и не способствовала расшифровке но
вых страниц в летописи Земли, как проблема познания новейших 
движений.  

Особое место в предыстории геоморфологических и неотектони
чески х  исследований в Сибири заняли работы П. А. Кропоткина 
( 1 864- 1 875 гг. ) и И. Д. Черского ( 1 864- 1 885 гг.) . Они создали 
первую орографическую схему Сибири, систематизировали свои 
соображения об истории развития ее рельефа. При этом И. Д. Чер
ский в ысказал весьма плодотворную м ысль об этапах неоднократ
ного в ы равнивания рельефа в результате разрушения горных соо
ружени й  и формирования плоскогорий и нагорий под влиянием 
древних и молодых тектонических движений.  Таким образом 
И .  Д. Ч ерский предвосхитил представления В. Девиса об эрозион
ных циклах и пенепленах, В.  П енка - о поверхностях выравнива
ния и В. А. Обручева - о неотектонике. В наши дни трудно себе 
представить, как у П .  А. Кропоткина и И .  Д. Черского на весьма 
скудных исходных данных первых , крайне редких полевых маршру
тов смогли зародиться столь прогрессивные геоморфологические 
идеи, которые на протяжении многих лет были и будут в центре вни
мания всех специалистов, изучающих рельеф земной поверхности. 

Основные положения неотектоники на п е р в о м э т а п е 
ее изучения ( 1 895- 1 9 1 2  гг. ) были построены В. А. Обручевым на 
богатейших сибирских 'геологических матерИалах его м ноголетних 

. исследований в районах Забайкалья, Ленской золотоносной обла
сти ,  П рибайкалья, Олекминско-Витимского края,  Алтая, Кузнец
кого Алатау,  Калбинского хребта и пограничной зоны Джунгарии. 
По п редставлениям В .  А.  Обручева [ 1 922, 1 936 ] ,  проявления нео
тектоники необходимо рассматривать отдельно от альпийского цик
ла тектогенеза как новый, самый молодой этап развития земной 



коры , активно проявившийся на протяжении кайнозойской эры и 
создавший первичные и возрожденные горы и современный рельеф 
древних и молоды х  платформ в процессе проявления блоковых и 
волновых движений.  В настоящее время все геологи глубоко убеж
дены в том , что неотектонический этап в развитии нашей планеты 
качественно существенно отличается от более древних этапов тек
тогенеза, которые были впервые установлены В. А. Обручевым еще 
в 90-х годах п рошлого столетия. Результаты его исследования в об
ласти познания неотектоники Сибири трудно переоценить, если 
вспомнить, что до опубликования работ В.  А. Обручева многие гео
логи и географы считали,  что земная кора в течение многих мил
лионов лет находилась в состоянии покоя, а все неровности земной 
поверхности объяснялись активизацией флювиальных процессов в 
п ериоды обводнения речных систем. 

В т о  р о й ,  «усовский» ,  п е р и о д  в изучении неотектоники 
Западной Сибири и Красноярского края О 920- 1 938 гг. ) совпал с 
широки м  развитием геолого-съемочных,  поисковых и разведочных 
работ в годы двух первых пятилеток, которые проходили под науч
ным руководством профессора М. А. Усова. Значительные успехи в 
изучении геоморфологии ,  неотектоники и четвертичной геологии 
были достигнуты в 30-е годы благодаря тому, что М. А. Усов с 
1 932 г. впервы е  в сибирской практике приступил к чтению соот
ветствующих курсов не только в томских вузах , но и в производст
венных геологических организаци ях,  так как считал , что морфо
логический  анализ относится к числу очень важных методов 
восстановления геологической эволюции любого региона и ока
зывает большую помощь полевым геологам в решении практиче
ских задач .  

По сравнению с весьма содержательными геоморфологическими 
у чебниками Я. С. Эдельштейна [ 1 933 ] и И.  С.  Щукина [ 1 934, 
1 93 7 ] курс лекций М. А.  У сова [ 1 934 ] во многих отношениях 
п редставлял собой весьма оригинальное учебное пособие, выводы 
которого по многим вопросам геоморфологии,  неотектоники и чет
вертич ной геологии были рассмотрены с принципиально новых по
зиций. Опираясь на них,  М. А. Усов сделал важные теоретические 
обобщения в области молодой науки о рельефе, начиная с опреде
ления ее содержания .. По его мнению, сложный процесс формиро
вания и п реобразования различных форм рельефа всегда связан с 
очень большим перемещением минеральных масс как на поверхно
сти Земли,  так и в самих горизонтах ЛИТQ; и астеносферы в ходе 
тесного взаимодействия эндо- и экзогенных процессов и находится 
в п рямой зависимости от характера проявления новейших тектони
ческих движений.  За рубежом первые высказывания о необходимо
сти изучени я  рельефа с учетом положений М. А. Усова были опуб
ликованы в печати лишь в 60-е годы. 

Обладая глубокой интуицией, М .  А. Усов одним из первых вы
сказал гипотезу о п ульсации Земли, получившую в последующем 
значительное развитие. На базе нового, весьма прогресси вного на
правления в познании глобальных закономерностей геологической 
эволюции нашей планеты он разработал [Усов, 1 936 ] новый текто-



но-стратиграфический метод и на его основе в свободном разрезе 
докембрийских,  палео-,  мезо- и кайнозойских отложений Западно
Сибирского края выделил 54 осадочные формации. На неотектони
ческом этапе развития Земли М. А. Усов [ 1 936 ] в стратиграфиче
ской колонке палеогеновых, неогеновых и четвертичных образова
ний указанного региона выделил и обосновал проявление пяти фаз 
тектогенеза . К большому сожалению, позднейшие исследователи ,  
изучавшие характер проявления неотектонических движений на 
территории Советского Союза , не обратили должного внимания на 
анализ новых фактических данных с тектоно-стратиграфических  
позиций М .  А .  У сова, особенно это касается области выделения фаз 
тектогенеза, п ротекавших на протяжении четвертичного периода. 

Н едостаточное внимание к установлению фаз тектогенеза раз
личных циклов, в том числе и альпийского, произошло вследствие 
развития в последующие десятилетия новых представлений об их  
неодновременном проявлении на  различных континентах и регио
нах.  Однако в последние годы геологи в значительной степени вер
нулись к старым воззрениям. Если раньше та или иная фаза текто
генеза фиксировалась на стратиграфических схемах в виде прямой 
линии,  то в наши дни она показывается в форме узкой полосы, от
ражающей незначительные колебания фаз тектогенеза во времени. 

Ц иклы тектогенеза хорошо совпадают с геологическими перио
дами,  так как стратиграфия и тектоника связаны единством гло
бальных п роцессов в саморазвитии нашей планеты. Таким обра
зом , открываются большие возможности не только в корреляции 
палеонтологических выводов с данными тектоно-стратиграфическо
го анализа , но и в решении обратной задачи. Одновременно с этим 
впервые предложенный Н. С.  Шатским метод построения тектони
ческих  карт по этапам завершающей складчатости в наше время 
может быть использован для составления неотектонической карты, 
отражающей новый, самый молодой этап развития земной коры, 
активно проявившийся на протяжении кайнозойской эры. Степень 
изученности стратиграфии,  литологии и палеогеографии кайнозой
ских отложений Сибири и многих других регионов Советского Со
юза позволяют сейчас вплотную подойти к решению поставленной 
задач и  на принципиально новой основе. 

Высказанные положения дают возможность сделать обоснован
ное заключение о том, что «усовский период» в изучении неотек
тоники Сибири занимает особое место в истории познания ее гео
логического строения. Среди прямых учеников М .  А. Усова , кото
рые в 30-е годы уделили внимание геоморфологии и неотектонике 
Западной Сибири и Красноярского края,  следует назвать А.  В .  Ак
сарина,  А .  Р. А наньева, И .  К .  Баженова, А. Я .  Булынникова , 
Н .  Н .  Горностаева, Ю.  П. Казакевич, В. П .  Казаринова , М .  К .  Ко
ровина, Р. С. Ильин;:�, В.  А.  Кузнецов;:�, Ю. А. Кузнецова , 
А. М .  Кузьмина , М. И .  Кучина, И. В. Лебедева, А. Л. Матвеев
скую, А.  С.  Митропольскоrо, И. А. Молчанова , М. П.  Нагорского, 
В. А. Н иколаева, Г. В. Пинуса , Г. Л .  Поспелова, Л .  А. Рагозина , 
К. В .  Радуrина,  Б .  Ф. Сперанского, Н .  Н .  Урванцева, В. А.  Хахло
ва, Ф. Н .  Шахова и Е. В. Шумилову. 
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В 1 94 1  г. Н .  Г. Кассин,  А. Л .  Матвеевская, В. А .  Николаев и 
Б. Ф. Сперанский завершили составление двух геологических 
карт южной части Западно-Сибирской равнины <N-43-Омск, 
N -44-Новосибирск) . При выполнении геологической съемки ав
торы широко использовали приемы и методы геоморфологических 
и тектонических исследований, разработанных М. А.  Усовым, что 
позволило установить ряд закономерностей унаследованного разви
тия новейших тектонических движений и их связь с плановым рас
положен ием погребенных структур палеозойского фундамента За
падно-Сибирской равнины.  Последующие более детальные работы 
во многом подтвердили указанные выводы и позволили по достоин
ству оценить п равоту суждений М. А.  Усова о большом значении 
геоморфологических и неотектонических исследований в изучении 
закрытых территорий .  

Т р е т и й э т а п в изучении неотектоники С ибири 
( 1 945- 1 956 гг. ) совпал с первым периодом постановки поисковых 
работ на нефть и газ на необъятной территории Западно-Си
бирской равнины.  И нициатором их был п рофессор М. К. Коровин.  
В первый мирный день 1 945 г .  в Новосибирске на первой научной 
сессии Западно-Сибирского филиала АН СССР он сделал доклад 
«0 перспективах нефтеносности Западной Сибири и пути даль
нейших геологических исследований». В самом начале 1 946 г. 
М .  К. Коровин организовал в Горно-геологическом институте ЗСФ 
АН СССР лабораторию геологии нефти и газа. Под его руководст
вом ее сотрудники выполняли геологические, литологические, гео
физические, битумологические, тектонические, геоморфологиче
ские и неотектонические исследования. 

Успех практической реализации проблемы нефтеносности За
падно-Сибирской равнины М. К.  Коровин [ 1 946 ] видел в организа
ции целеустремленных координированных работ, направленных на 
изучение глубинной геологии и проведение специальных иссле
дований в области познания новейших тектонических движений. 
В решении последней задачи принимали участие геологи и гео
морфологи академических,  учебных, отраслевых институтов 
и производственных организаций (0. М. Адаменко, В. В. Вдовин, 
И.  Г. Зальцман,  А.  А. Земцов, Л .  К.  Зятькова , Ю. П. Казанский, 
Г. И .  Лазуков, А.  Н .  Ласточкин, В.  А.  Мартынов, А. Л .  Матвеев
ская ,  Б. В. Мизеров, М. П .  Нагорский,  В. А. Николаев, Е. П .  П ет
ров ,  В. Б. П олканова , Л. А. Рагозин,  С. В. Сухов, Н. Г. Чоч иа ,  
С .  Б.  Шацкий и др. ) .  

К началу 40-х годов автор настоящей статьи на · основании ре
зультатов личных исследований составил первую схему новейших 
структур Западно-Сибирской равнины. По 1сарактеру проявлений 
неотектонических движений вся ее территория была разделена на 
ряд районов, испытавших на протяжении неоген-четвертичного 
времени п реобладающие тенденции к поднятию и опусканию. Так, 
в пределах ряда северных районов равнины может быть в ыделена 
значительная зона неоген-четвертичных опусканий. Южнее следу
ет система Обь-Енисейских поднятий. На территории центральной 
части равнины в рельефе отчетливо выражены Средне-Обская и 



С редне-Иртышская впадины, Васюганский свод. Почти вдоль всего 
палеозойского обрамления Западно-Сибирской равнины прослежи
вается полоса преобладающих положительных движений.  Террито
риально она приурочена к зоне относительно неглубокого залега
ния палеозойского фундамента. Таким образом, в целом новейшие 
и современные движения  на территории описываемого весьма зна
чительного региона последовательно формируют три ведущие 
структурные форм ы. С одной стороны, серию внутренних замкну
тых и открытых северных впадин, с другой - разделяющую их си
стему положительных структур Обь-Енисейского поднятия . В сис
теме внутренних впадин, в свою очередь, обособляется значитель
ная положительная структура в виде Васюганского свода. 

Отмеченные особенности в характере проявления новейших и 
современных движений на территории Западно-Сибирской равнины 
ярко отражены в ее общей орографии и в конфигурации гидрогра
фической сети. Все основные водоразделы Енисея и Оби , Оби и 
И ртыша приурочены к областям молодых тектонических поднятий. 
В молодых тектонических впадинах широко развиты террасовые 
равнины палеорек и современных речных систем. Северные впади
ны приурочены к обширной пониженной зоне четвертичных мор
ских равнин. На юге в районах Барабинской степи и Кулунды на 
территории молодых тектонических впадин развиты бессточные 
озерные бассейны. На приподнятых участках Обь-Иртышского во
дораздела и Обь-Енисейского междуречья в естественных разрезах 
обнажены третичные и меловые отложения. 

Новые данные о характере проявления неотектонических дви.:. 
жений на территории Западно-Сибирской равнины детально про
анализировал М. К.  Коровин и на их основе существенно изменил 
и дополнил свою схему тектонических структур равнины, особенно 
в области детализации строения срединного каледонского м·ассива 
( «тоболия�,) . Его обновленная схема была детально рассмотрена на 
заседании технического совета Министерства геологии СССР в де
кабре l 947 г. , которое проходило под председательством академика 
Д. В .  Наливкина. В итоге обсуждения многочисленных резко про
тиворечивых представлений о тектонических структурах Западно
Сибирской равнины было принято очень ответственное решение о 
том ,  что в основу поисковых работ на нефть и газ должна быть по
ложена тектоническая схема М. К. Коровина. Согласно его пред
ставлениям определялось наиболее целесообразное размещение 
глубоких опорных скважин по широтным профилям. Прошло уже 
более 40 лет, и сейчас можно по достоинству оценить значение тех 
работ, в которых геоморфологические и неотектонические исследо
вания сыграли большую роль. За открытие сибирской нефти 
М .  К .  Коровину в l 964 r. посмертно присвоено звание лауреата Ле
нинской премии.  

На п ротяжении ряда лет в познании неотектоники Сибири 
представления о характере ее проявления на территории Западно
Сибирской равнины были проанализированы во многих работах .  
Одни авторы положительно оценили результаты исследований 
( М .  К. Коровин, Б. Ф. Сперанский и др. ) ,  другие высказали до-
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вольно резкие возражения (Н .  Н .  Ростовцев, В. Н .  Сакс и др. ) .  Ос
новные неотектонические структуры Западно-Сибирской равнины , 
закартированные нами ранее, нашли отражение на картах новей
шей тектоники и неотектоники СССР ,  Западно-Сибирской равни
ны и нефтегазоносных областей Сибири. 

В начале третьего этапа познания неотектоники нашей страны 
почти одновременно были опубликован ы  две работы -- В .  А. Об
ручева [ 1 948] и Н. А. Флоренсова [ 1 948 ], которые сыграли боль
шую роль в развитии неотектонических исследований. В статье 
В. А. Обручева подведены итоги его многолетней работы в этой 
области и определе·ны теоретические основы нового направления 
в развитии советской геологии. П рошло много лет со дня опубли
кован и я  этой статьи , а высказанные в ней научные положения 
постоянно подтверждаются новыми данными геологических ис
следований. 

Работа Н. А. Флоренсова [ 1 948 ] не только возбудила живой 
интерес к познан ию неотектонических движений у многих натура
листов и определила значение регионального геоморфологического 
а нализа в их изучении, но и охарактеризовала главнейшие объек
ты для проведения соответствующих исследований. Он убедительно 
доказал , что неотектоника не может обойтись без геоморфологии,  
а геоморфология в общем случае не может не оп ираться на неотек
тонику,  и предопределил на многие годы ,  как мы увидим ниже, 
новое прогрессивное направление в развитии геоморфологических 
исследований в Сибири. 

Ч е т в е р т ы й э т а п в развитии· неотектонических иссле
дований в Сибири 0 960- 1 976 rг. )  совпал с периодом многолетней 
коллективной работы по истории развития рельефа Сибири и 
Дальнего Востока, которая проходила под научным руководством 
А. Л. Я ншина и Н. А. Флоренсова и завершилась опубликован ием 
1 5-том ной серии региональных и обобщающих работ. Двенадцать 
авторов указанных монографий были удостоены звания лауреатов 
Государственной премии СССР. 

В процессе исследований выявлено, что Сибирь и Дальний Вос
ток весьма разнородны и в значительной степени разнообразны по 
плановому расположен ию древних и новейших тектони ческих 
структур и по истории развития рельефа . Здесь известны древней
шие элементы земной коры (Сибирска я платформа)  и современная 
К урило-Камчатская геосинклинальная область; единственная в на
шей стране Байкальская рифтовая зона и величайшая в мире За
падно-Сибирская равнина; древнейшие архейские щиты (Анабар
ский,  Алданский) и еди нственная в России цепь действующих вул
канов. В Сибири и на Дальнем Востоке нет величайших гор, а их в 
большей части плоскогорный облик обусловлен развитием процес
сов разновозрастного выравнивания и явлениями широкой после
ледниковой климатической n.rанации. Нельзя не отметить также и 
то, что многолетняя мерзлота занимает беспредельно большую тер
риторию Сибири и Дальнего Востока (около 90 %> и ее развитие 
весьма существенно влияло на формирование современных геогра
фических ландшафтов. 
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Познание истории развития рельефа Сибири и Дальнего Восто
ка позволило в ысказать ряд замечаний по поводу известных пред
ставлений И .  И .  Герасимова и Ю. А. Мещерякова [ 1 964 ] о геомор
фологическом этапе в развитии Земли. Северные районы Западной 
Сибири возникли после бореальной трансгрессии, а Ленская равни
на начала развиваться в континентальных условиях с раннего ме
ла. В результате денудации нижнедокембрийского чехла в плейсто
цене в ряде районов А набарского и Алданского щитов сформиро
вался предпалеозойский пенеплен ,  а Таймырские горы как яркая 
орографическая форма существуют с триаса. Вследствие этого гово
рить о начале создания прообраза современного рельефа на необъ
ятной территории Сибири и Дальнего Востока очень трудно. 

К числу важнейших достижений четвертого этапа следует отне
сти развитие оригинального научного метода в области поэтапного 
рассмотрения палеорельефов обширных территорий Сибири и 
Дальнего Востока на протяжении всей истории и предыстории 
рел ьефа. Современный рельеф при таком подходе предстает в ка
честве заключительного звена в длинной и сложной цепи тектони
ческих и физико-географических явлений. Одновременно новый 
метод геоморфологического анализа определил также главнейшие 
теорети ческие положения в познании современного рельефа и ха
рактера проявления неотектонических движений с позиций систем
но-формационного подхода . Они отражают диалектическое единст
во геологического субстрата и термодинамические условия его су
ществования и развития. Системно-формационный подход принци
пиально отличается от приемов и методов морфоструктурного ана
лиза , который с 1 946 г. определял пути развития советской гео
морфологии.  

В последние десятилетия - п я т ы й э т а п (с 1 977 г .  по на
стоящее время) - основным направлением развития неотектони
ческих исследований в Сибири стало составление разномасштабн ых 
карт. Прежде чем перейти к их анализу, следует сказать несколько 
слов о картах новейшей тектон ики Советского Союза, которые бы
ли опубликованы в 1 960 и 1 979 годах. Основное затруднение при 
составлении первой карты состояло в том, что авторы региональ
ных макетов брали во многих случах резко разновозрастные исход
ные поверхности для проведения изобат неотектонических движе
ний , вследствие чего показ новейшей тектоники различных регио
нов вызывает серьезные дискуссии. П ри составлении второй карты 
новейшей тектоники СССР был использован тот же принцип, что 
и при соста влении первой. Их различие лишь в том ,  что на карте 
1 960 г. в качестве репера для построения изолиний новейшей де
формации использовался гипотетический уровень, общий для всей 
территории на шей страны,  а на второй карте были выделены (на 
специальной врезке) четыре укрупненных региона с различным на
чалом проявления новейших движений.  

На карте новейшей тектоники Западно-Сибирской равнины 
1 969 г. за начало новейшего тектонического этапа принята регрес
сия озерно-морского (?) Туртасского бассейна (верхний олигоцен). 
В зонах развития его континентал ьных осадков и в районах отсут-
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стви я  отложений туртасской свиты определение суммарных ампли
туд новейших движений в ней проводится путем особых расчетов , 
при которых по ряду пр�знаков восстанdвливается мощность «Не
достающей» части разре[� . Определения суммарных амплитуд но
вейших тектонических движений для горного обрамления Западно
Сибирской равнины проводятся, исходя из данных структурно-гео
морфологического анализа посредством установления величины де
формаций разновозрастных геоморфологических уровней. При этом 
гипсометрическое положение уровня начальной фазы регресси и  
Туртасского бассейна существенно н е  отличалось от гипсометриче
скоrо положения современной береговой линии Мирового океана. 

П ри картировании новейших движений на территории нефтега
зоносны х  обла'стей Сибири фактически используются те же мето
д ические приемы,  что и при составлени и  карты новейшей тектони
ки Западно-Сибирской равнины. Некоторое различие между ними 
состоит только в том, что при определении масштаба вертикальных 
движений на п ервой карте он широко использовал карты рельефа 
главнейших разновозрастных поверхностей выравнивания и на 
этой основе сделал в ывод о том, что на территории Сибирской 
платформы на неотектоническом этапе господствовали устойчи
вые прерывистые поднятия при в ысокой активности разрывных 
нарушений .  

Н е  так давно большую работу по усовершенствованию приемов 
составлен и я  неотектонических карт и проведению оригинальных 
сейсми ческих исследований,  результаты которых во многих случа
ях отражают характер проявления новейших движений,  провели 
сотрудники Института земной коры СО АН СССР Н .  А. Флоренсов 
[ 1 977 ,  1 978 ], Н .  А. Логачев и соавторы [ 1 98 1  ]. На этих неотекто
н ических картах впервые в сибирской практике отражены масшта
бы rоризонтальных движений. 

Издание карты новейшей тектоники юга Восточной Сибири под 
редакцией А. Г. Золотарева и П .  М .  Хренова [ 1 98 1 ] вызвало боль
шой и нтерес у широкого круга специалистов. Она дает общее пред
ставление о новейшей· тектонике обширной, весьма сложной в 
структурно-геологическом и геоморфологическом отношении тер
ритории,  включающей южную часть Сибирской платформы ,  склад
чатые области Е нисейского кряжа , Восточного Саяна, Байкальской 
рифтовой зоны ,  Байкало-Патомского нагорья и Забайкалья. 

Интерес к ней геологической общественности в значительной 
степени обусловлен тем, что на ней получили отражение новые 
методические и теоретические разработки А. Г. Золотарева [ 1 976,  
.1979] и его ближайших соратников и учеников. В конце 70-х годов 
он  предложил новый методический прием расчетов суммарны х  ам
плитуд новейших вертикальных движений, согласно которому их 
в ычислени я  следует проводить не от современной поверхности Ми
рового океана,  а от его уровня начала новейшего тектонического 
этапа. А, Г. Золотарев предложил формулу,  содержащую поправку 
на изменение уровн я  Мирового океана. При определении суммар
ных амплитуд вертикальных неотектониЧеских движений при со
ставлении рассматриваемой карты эта формула привела к весьма 
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оригинальным выводам,  свидетельствующим об опускании запад
ной части внутреннего поля Иркутского амфитеатра , а не к подня
тию, как это принято считать. Подобные выводы о характере но
вейших движений в ряде платформенных ра внин различных кон
тинентов А. Г. Золотарев получил в самое последнее время. Значи
тельная часть этих территорий в настоящее время испытывает опу
скание вопреки существующим представлениям об общем устойчи
вом поднятии их в кайнозойское время .  

Сущность второго методического подхода , разработанного 
А. Г. Золотаревым для расчета суммарных амплитуд вертикальных 
новейших движений, заключается в установлении искажающего 
влияния литологического фактора. В основе его лежит учет разли
ч и я  в устойчивости горных пород к процессам экзогенного разру
шения .  Благодаря применению этого приема по-иному стали выри
совы ваться контуры и площади положительных структур, особенно 
в тех районах ,  rде имеют место большие контрасты в устойчивости 
пород. Таковыми оказались, в частности, северные районы Бай
кальской горной области, в которых было выделено по степени ус
тойчивости восемь комплексов пород. 

П рименение новых методов расчета амплитуд вертикальных 
перемещений земной коры в кайнозое способствовало разработке и 
новых теоретических представлений о предгорных и предрифтовых 
переходных зонах,  развиваемых А .  Г. Золотаревым. Согласно этим 
представлениям , получившим отражение на неотектонической кар
те юга Сибирской платформы,  между наиболее крупными тектони
ческими категориями рельефа - горными сооружениями и равни
нам и ,  рифтовыми зонами и внерифтовыми областями - нет рез
ких переходов и границ. М ежду ними прослеживаются широкие 
(до первых сотен километров) переходные зоны - предгорные и 
предрифтовые ;  предста вление о последних разрабатывается пока 
на примере Байкальского рифта. Понятие о переходных зонах 
А.  Г. Золотарев рассматривает как в узком неотектоническом 
смысле,  так и в более широком rеоморфолоrиt1еском и даже физи
ко-географическом аспектах,  при которых определяются основные 
контуры природно-территориальных комплексов. П ринципиальную 
формулировку рассматриваемого понятия можно считать весьма 
удач ной: это зоны,  в которых появляются первые признаки ороге
неза и происходит нарастание и нтенсивнщ;ти данного процесса до 
степени,  характерной для горного сооружения. Предгорья и пред
горны е  прогибы А. Г. Золотарев считает отдельными элементами 
их новейшей структуры и рельефа. В соответствии с этим пред
ставлением почти всю территорию внутреннего поля И ркутского 
а мфитеатра он отнес к обширной предгорной зоне, окаймляющей 
новейшие ороrенные поднятия Енисейского кряжа, Восточного Са
япа и Байкальской горной области. 

Из а нализа неотектонических карт можно сделать обоснован
ный вывод о том ,  что исходные позиции их составления во многом 
условн ы  и должны быть пересмотрены в соответствии с последними 
достижениями неотектонических исследований. Исключение в этом 
отношении представляют лишь карты новейшей тектоники Восточ-
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ной Сибири, составленные научными сотрудниками И нститута 
земной коры и Иркутского государственного университета. И х  ав
торы стоят на правильном пути и в ближайшие годы смогут подой
ти к составлению принципиально новых неотектонических карт 
второго поколения. 

М ы  во многом разделяем представления Н .  А. Флоренсова о 
том ,  что из общих теоретических выводов по изучению неотекто
ники С иб ири необходимо отметить: выявление прямых связей глу
бинного строения,  характера движения и рельефа гор Южной Си
бири; доказательство приблизительной геологической одновремен
ности начала неотектонического этапа Южной Сибири и Цент
ральной Азии при метахронности отдельных его стадий; выяснение 
качественных и количественных различий основных неотектониче
ских фронтов Азии, а также различного их влияния на внутренние 
районы Сибири. 

Творческое наследие В. А. Обручева огромно. Он был основопо
ложником многих научных направлений в области геологии ,  гео
графии и других смежных наук, в основу которых положены ре
зультаты его личных многолетних исследований. К числу важней
ших должны быть отнесены классические работы В.  А. Обручева 
по в ыделению и обоснованию особого неотектонического этапа в 
развитии нашей планеты. Можно высказать твердую уверенность в 
том, что успешное развитие новых методов познания новейших 
движений будет способствовать дальнейшему познаванию геологии 
Сибири и Дальнего Востока и рациональному освоению их природ
ных ресурсов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Герасимов И. П., Мещеряков Ю. А. Геоморфологический этап в развитии Зем
ли // Изв. АН СССР. Сер. геогр. - 1 964. - No 6. � С. 3- 1 2. 

Золотарев А. Г. Переходный рельеф между орогенными и раштнно-nлатформе11-
ными областями// Геоморфология. - 1 976.- No 7.- С. 26-35. 

Золотарев А. Г. Опыт расчета суммарных ам11литуд неотектонических движений в 
связи с изменением уровня Мирового океана // Геоморфология .- 1 979.
Nо 2 . - с. 38- 46. 

Карта новейшей тектоники юга Восточной Сибири / Под ред. А. Г .  Золотарева, 
П. М. Хренова. - Л.: Мингео СССР, 1 98 1 . 

Коровин М. К. ПеJ:Jспективы нефтеносности Западной Сибири. - Новосибирск: 
Изд-во Заn.-Сиб. филиала АН СССР, 1 945.- 30 с. 

Кропоткин П. А. Исследован�1е о ледниковом периоде // Зап. Рус. 1'Согр. о-ва по 
общей геогр. - 1 876.- Т. 7, вып. 1 . - С. 27-29. 

Лоrачев Н. А" Шерман С. И., Леви К. Г. О принципах и методике составления 
карты новейшей тектоники Сибири // Методические рекомендации к атласу 
тектоническ�1х карт и опорных профилей Сибири. - Новосибирск, 1 98 1 . -
1 2  с. 

Обручев В. А. lОные движения на древнем темени Азии // Природа. - 1 922.
No 8-9 . - с. 6 - 1 8. 

Обручев В. А. Молодость рельефа Сибири // Академику В. И. Вернадскому. К 50-
летию научной и педагогической деятельности. - М.: Изд-во АН СССР, 
1 936.- т. 2 . - с. 36-52. 

Обручев В. А. Основные черты кинетики и nласп:ки неотектоники // Изв. АН 
СССР. Сер. геол .- 1 948. - No 5.- С. 1 4-22. 

Усов М. А. Элементы геоморфологии и четвертичной геологии. - Томск: Заn.-Сиб. 
геол. управление, 1 934. - 97 с. 

Усов М. А. Фазы и циклы тектоге11еза Западно-Сибирского края.- Томск: Зап.
Сиб. геол. трест, 1 936. - 209 с. 

Флоренсов Н. А. Геоморфология и новейшая тектоника Забайкалья // Изв. АН 
СССР. Сер. геол .- 1 948.- С. 3- 1 6. 

1 3  



Флоренсов Н. А. Исследования неотектоники Сибири и Дальнего Востока / / Гео
логия и геофизика.- 1 97 7 . - No 1 1 .- С. 1 44- 1 50. 

Флоренсов Н. А. Очерки структурной геоморфологии.- М.: Наука. 1 978.-
283 с. 

Щукин И. С. Общая геоморфология суши.- М.;  Л . ,  1 934.- Т. 1 . - 366 с.; 1 937.
Т. 2.- 460 с. 

Эдельштейн Я. С. Введение в геоморфологию.- Л.: КУБУЧ, 1 933.- 288 с. 

С. С. Гудымови<t 

Н ЕКОТОР Ы Е  АСП ЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ Н ЕОТЕКТОНИКИ 

Время показало, что в многогранной деятельности В .  А .  Обру
чева неотектоника занимала особое место. Даже среди в ыдающихся 
ученых далеко не каждому удавалось основать новое направление в 
науке, какова неотектоника. К настоящ�му времени она п реврати
лась в самостоятельную науку со своим понятийным аппаратом, ме
тодологией и со своими проблемами,  из которых хотелось бы остано
виться на следующих: оhределение неотектоники, объект и предмет 
неотектоники, главный метод неотектонического анализа. 

По всем этим проблемам к настоящему времени накоплено 
м ного фактического материала, существуют различные точки зре
ния.  Для правильного их решения полезно еще раз вернуться к из
начальным положениям, высказанным В. А. Обручевым. 

Широко известны обобщающие работы В.  А. Обручева 1 922 и 
1 948 годов , посвященные неотектонике, но поразительно, что еще 
в 1 9 1 2  г .  в совсем небольшой статье, в которой приводятся сведе
ния по геологии Калбинского хребта, полученные в течение месяч
ных маршрутны х  исследований 1 9 1 1 г., он наметил все основные 
идеи,  легшие в фундамент будущего понятия неотектоника. П ро
цитируем. « " . В  Кабинском хребте громадную роль играют сбросы;  
созданные ими грабены ,  простые и ступенчатые горсты являются 
доминирующими формами рельефа . . .  »; «" .особенности современно
го рельефа обусловлены дизъюнктивными дислокациями;  не при
нимая их  во внимание,  нельзя объяснить его" .»; «" .до начала 
дизъюнктивных дислокаций почти-равнина господствовала на всем 
п ротяжении; древние складки палеозойских пород были уничтоже
ны . . .  »; «Вся мезозойская эра может быть отведена для этого цикла 
эрозии" .» ;  «В конце мезозойского цикла эрозии в Калбинском 
хребте п роизошли ороrенические движения, но." не пликативные, 
а дизъюнктивные. Почти-равнина была рассечена трещинами сбро
сов , по которым длинные клинья земной коры переместились отно
сительно друг друга . . .  , происходило не опускание тех клиньев , ко
торые образуют современные грабены,  а наоборот, поднятия тех 
клиньев, которые представляют современные горсты и их усту
пы . . .  »; «дизъюнктивные дислокации имели другое направление, 
чем пликативные . . .  » [Обручев, 1 9 1 2 , с. 255-262 ]. 

Оставим без внимания неверное определение возраста дислока
ций и формирования основных черт рельефа Калбинского хреб
та - в п римечаниях к более поздней публикации процитирован-
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ной статьи В. А. Обручев [ 1 951 , с. 1 70) пишет, что в 1 9 1 1 г. он нс 
видел третичных отложений,  задетых дизъюнктивами.  Подчеркнем 
то, что с современных позиций главное, что потребуется для даль
нейших рассуждений. Во-первых, длительность периода денудации ,  
в течение которого район превратился в пенеплен в условиях плат
форменного геотектонического режима ,  предшествовавшего неотек
тон ическому этапу;  во-вторых, эпиплатформенный ,  возрожденный, 
глыбовый по дизъюнктивам характер неотектонического орогенного 
этапа формирования современного рельефа с преобладанием подня
тий; в-третьих, несовпадение неотектонического плана с более 
древней геологической структурой , в данном случае поздних кале
донид, т. е. все то, что составляет краеугольные камни современно
го понятия неотектоника. 

Термин неотектоника был предложен В. А. Обручевым в 
1 948 г. и на п ротяжении п рошедшего времени понимался по-разно
му. Даже крупнейший специалист по неотектонике Н .  И. Н икола
ев в разные годы давал отли чающиеся друг от друга определения: 
«Неотектоника занимается самыми молодыми движениями" ..  отра
жающимися на геологической структуре и на формах рельефа . . .  » 
[ Ни колаев, 1 954, с. 286 ]; «Под неотектоникой мы понимаем уче
ние о новейших структурах земной коры, обусловленные проявле
н ием различных по своему характеру тектонических движений,  
которыми созданы основные черты современного рельефа . . .  » [Ни
колаев,  1 96 1 , с .  35 ); «Неотектоника (синоним новейшая тектони
ка) - учение о различных тектонических процессах и обусловлен
ных ими структурных формах" .. определяющих . . .  черты современ
ного рельефа . . .  » [Николаев, 1 962,  с. 15 ]. Легко видеть, что в опре
делении 1 96 1  г. Н. И. Н иколаев понимает неотектонику как науку 
о структурных формах, выраженных в рельефе, а в определениях 
1 954 и 1 962 годов - как науку о тектонических процессах ,  созда
ющих структурные формы, выраженные в рел'ьефе. 

Как п роцесс понимает неотектонику и автор понятия новейшие 
движения С .  С .  Шульц [ 1 939, с. 629 ]: «".под новейшей тектоникой 
Тянь-Шаня мы понимаем те тектонические процессы, которыми 
создан в основных чертах его современный рельеф». 

Существуют и чисто геоморфологические определения неотек
тоники.  Такого определения придерживается И. П. Герасимов 
[ 1 969,  с. 40 ) ,  понимающий под неотектоникой « . . .  современный 
рельеф . . .  в его основных чертах, соответствующих геологическим 
структурам,  созданным молодыми движениями" .. это современные 
морфоструктуры . . .  ».Сходное, но более сложное; пространное, с 
учетом не  только рельефа, но и коррелятных отложений определе
ние неотектоники дает Г. Ф. Уфимцев [ 1 984,  с. 9 ). 

Таким образом, намечаются три трактовки понятия неотекто
ника: что это тектоническая структура , тектонический процесс, 
рельеф. Подобного рода различия уже выходят за рамки неточно
стей формулировок и являются принципиальными. Для решения 
вопроса вспомн им, что автор термина В. А. Обручев [ 1 948 , с. 1 3] 
понимал под неотектоникой не процесс и не рельеф, а именно « . . . 
структурные формы зем ной коры, созданные при самых молодых 
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движениях,  п роисходящих в конце третичного и первой половине 
четвертичного периода. Эти движения " .  имеют существенные зна
чения в формировании современного рельефа земной поверхно
сти " . » .  Помимо правила приоритета, это определение наиболее 
правильно по той п ростой причине, что речь идет, пусть и о «нео» , 
но все-таки т ектонике. А последняя в геологии всегда означала 
строение,  структуру. Сошлемся на авторитет Ю. А. Косыгина [ 1 974,  
с. 8 ,  10 ] ,  специально разбиравшего этот вопрос и предлагающего 
изучать само тектоническое движение в рамках геомеханики.  

Перейдем к вопросу об объекте и предмете неотектоники.  Этот 
вопрос - ключевой для определения содержания неотектони ческо
го анализа. Исторически сложилось так ,  что указанное выше раз
личное понимание неотектоники ,  отсутствие четких определений 
ее объекта и п редмета п ривело к смешению неотектонического, · 
геологического в своей основе анализа и геоморфологического (гео
графа-геологического) анализа в разработке И .  П. Герасимова, а 
центральное понятие этого анализа - морфоструктура - долгое 
время служило основным рабочим инструментом в неотектонике, 
являясь и объектом, и предметом ее. И. П. Герасимов [ 1 969, с. 4 1 ] 
вообще считает, что неотектонический анализ - методическая 
разновидность, частный случай более общего морфоструктурного 
анализа . 

Введение к неотектонику понятия морфоструктура, несомнен
но, сыграло положительную роль, но одновременно вызвало дли
тельные, правда, большей частью терминологические споры, обус
ловленные самим определением понятия, данным И .  П. Герасимо
вым [ 1 959, с. 8 ]: «Морфоструктурные элементы" .  возникают под 
ведущим влиянием эндогенных сил в ходе исторически развиваю
щегося противоречивого взаимодействия эндогенных процессов с".  
экзогенными явлениями." » .  М ногие авторы [Горелов и др. , 1 985, 
с. 1 5, 1 7 ]  указывают на дуализм этого понятия,  заключающийся в 
сосуществовании в нем двух аспектов: геоморфологического (мор
фоструктура - форма рельефа) и геологического (морфострукту
ра - то или иное соотношение формы рельефа с геологическим 
строением) . Нам представляется, что двойственность этого поня
тия ,  допускающая различные его толкования и затрудняющая од
нозначное его использование в неотектоническом анализе, заклю
чается в другом: в смешении в нем активной ( «живой» , динамиче
ской) и пассивной («мертвой»,  статической) составляющих морфо
тектоники. Об этом п ишет, и весьма противоречиво, сам И .  П. Ге
расимов. В одной из статей [Герасимов, 1 967,  с. 1 2 , 1 З ]  он сначала 
постулирует наличие активной морфотектоники,  выявляемой мор
фоструктурным анализом (т. е. морфоструктурный анализ направ
лен на выявление акт ивных .морфоструктур.- С. Г. ) ,  и пассив
ной, выявляемой анализом геологического строения,  а ниже пи
шет, что «" . главный акцент в ходе морфоструктурного анализа де
лается на выявление роли активной и пассивной морфотектоники в 
образова нии современного рельефа . . .  », т. е. в понятие морфострук
тура в этом случае включается уже и активная,  и пассивная мор
фотектоника. 
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Все это привело к тому ,  что в практике при чтении литерату
ры,  при употреблении различными авторам и  понятия морфострук
тура , как правило, отсутствует ясность, какое именно конкретное 
содержание вложено в это понятие. Некоторые авторы предлагают 
вообще упразднить термин морфоструктура или, по крайней мере, 
не пользоваться им при анализе неотектоники. Последнее время 
намечалась тенденция к употреблению этого понятия для обозна
чения « ... совокупности присутствующих элементов конформности 
структурным формам земной коры . . .  » [Флоренсов, 1 978, с. 38 ] или 
''··· эндогенно обусловленных геолого-геоморфологических образо
ваний, связанных прсцессом единства своего формирования . . .  » [ Го
релов и др. , 1 985, с. 1 8 ] . Ясно, что понятие морфоструктура в этих 
определениях, особенно во втором, теряет конкретное содержание, 
из  рабочего и нструмента структурно-геоморфологического анализа 
становится чисто теоретическим, описательным, а главное, сохра
н яет все недостатки исходного определения,  данного И. П. Гераси
мовым,  т. е. смешение активного и пассивного начал. Видимо, пра
вильнее всего сохранить первоначальное определение и понимание 
терми на морфоструктура для традиционных структурно-геоморфо
логических исследований,  ясно определяя, однако, во всех конкрет
ных случаях активный или пассивный характер морфоструктур. 
Но для целей неотектонического анализа нужны свои четкие рабо
чие термины. 

Что же считать объектом и предметом неотектоники? По 
Ю .  А.  Косыгину [ 1 97 4 ,  с. 9 J ,  объект тектоники - геологические 
тела планетарного уровня организации, а предмет - модели ·тек
тонических структур, слагаемых геологическими телами и создан
ных тектоническими движениями прошлого. Отметим ,  что класси
ческая тектоника, как правило, имеет дело со сформировавшимися 
структурами. Даже ·если рассматриваются долгоживущие, периоди
чески подновляющиеся (вплоть до новейших неоген-четвертичных) 
структуры, продолжающие развиваться, они трактуются как закон
чившие свое развитие, т. е. «мертвые». Причем и действительно, и 
условно «мертвые» структуры в соответствии с целями и задачами 
тектонического анализа получают свою морфологическую, к инема
тическую и генетическую характеристики по существующим в тек
тонике классификациям независимо от того, установлены ли они в 
глубине земной коры по геофизическим или буровым данным или 
в ыражены в рельефе в силу селективной денудации. 

По аналогии с тектоникой объектом неотектоники (аналогом 
геологических тел) являются рельеф u коррелятные е.му отложе
ния. Это следует из самого факта возникновения неотектоники как 
самостоятельного научного направления и ее сути, определенной 
В .  А.  Обручевым.  Не следует смущаться совпадением объектов не
отектоники и геоморфологии, ибо п ринципиальное различие наук 
определяется различием их предметов. П редметом неотектоники,  
продолжая аналогию, следует считать .модели неотектонuческих 
структурных форм, так или иначе выраженных в рельефе и кор
релятных отложениях. И тут следует сделать существенное уточне
ние. Неотектоника только в том случае заслуживает выделения в 
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самостоятельное научное направление из более старшей и общей 
тектоники,  если п редметом ее считать модели именно активных 
( «живых») структурных форм, зафиксированных в современном 
рельефе п ри п родолжающихся тектонических движениях. Обяза
тельно исключение всех «мертвых» структурных форм из объекта 
и п редмета неотектоники. Отметим,  что В .  А. Обручев еще не ста
вил вопроса о соотношении в неотектонике «живых» и «мертвых» 
структурных форм , но неоднократно подчеркивал, во-первых , рез
кое несовпадение неотектонических структур, выраженных в рель
ефе, с геологическим строением субстрата , изображаемым на гео
логических картах (т. е. с «мертвыми» структурами) , во-вторых, 
молодость неотектони ческих структур, формировавшихся и в чет
вертичное время [Обручев, 1 922, с. 40-46; 1 948,  с . 1 4- 1 6;  1 954,  
с. 243 , 245 ] .  Это дает все основания полагать, что неотектониче
ские структурные формы в пони мании В.  А. Обручева - «живые» 
по современным представлениям. 

Разделение структурных форм рельефа на «живые» и «мерт
вые» - задача достаточно сложная,  поскольку селективная дену
дация одинаково препарирует и те, и другие, а разница между ни
ми и степень несовпадения тем большая, чем больше временной 
разрыв между их формированием; для неоген-четвертичных струк
тур она резко уменьшается вплоть до совпадения в прямом релье
фе. Может б ыть поэтому даже те авторы, которые отказались от 
использования понятия морфоструктура в неотектоническом ана
л изе и опираются на понятие структурная форма, не подчеркивают 
принципиальной разницы между «живыми» и «мертвыми» (актив
ными и пассивными, динамическими и статическими) структурами. 
В определения « " .неотектоническая форма есть структурная фор
ма , в ыделенная по геоморфологическим признакам".» [ Уфимцев, 
1 98 4 ,  с. 1 9 ] или «".структурные формы рельефа".  формы земной 
поверхности, обязанные" . происхождением движениям земной ко
ры".» [ Горелов и др. , 1 985, с. 1 8 ) , можно вложить и активное 
(«живое») , и пасси вное ( «мертвое») содержание,  хотя сам анализ 
рельефа , в частности в работе Г. Ф.  Уфимцева , направлен на вы
явление именно активных структурных форм. П римером тектон и
ческого анализа современного рельефа, основанного на четком раз
делении всех выраженных в рельефе структурных форм на «Жи
вые» и «Мертвые», является работа Н. П. Костенко по Тянь-Шаню 
и Памиру [Костенко, 1 972 ] .  

Перейдем к вопросу о содержании неотектонического анализа. 
В нем используется много методов, но главный, исходя их опре
деления и объекта неотектоники ,- геоморфологический.  В свою 
очередь, · в составе геоморфологического метода насчитывается 
множество различных методик, большинство из которых являются 
частными как по объекту (те или иные составляющие эрозион
ной сети - плановый рисунок , характер поперечного профиля ,  
степень меандрирования русел, террасовые лестницы и т .  д . ;  де
тали устройства водораздельных пространств - ярусность, совре
менные и древние снеговые линии,  течение болот и грунтов и т. д.; 
береговые линии озер и морей и прочее) , так и по полученной ин-
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формации,  характеризующей, как правило, отдельные различные 
составные части общего неотектонического структурного плана 
той или и ной территории - локальные структуры, разломы ,  поло
сы повышенных градиентов новейших и современных тектониче
ских движений, границы перемены знака или интенсивности этих 
движений.  

Между тем еще В.  А.  Обручев в своих работах по неотектонике 
обращал внимание не столько на отдельные локальные, пусть и яр
к ие, примеры проявления неотектонических движений и созданных 
ими структур, сколько на общее устройство рельефа в целом на 
больших площадях - весь Алтай ,  Прибайкалье и т. д. Следова
тельно, должна существовать главная, общая универсальная мето
дика, дающая объективную однородную информацию о неотекто
нике той или и ной территории в виде структурного плана незави
симо от морфолого-морфометрических и геологических особенно
стей рельефа этой территории. 

Долгое время вопрос о такой главной, опорной методике нео
тектонического а нализа не ставился - шло эмпирическое накопле
ние фактического материала, оценка возможностей разных мето
дик.  В настоящее время уже можно со всей определенностью ска
зать, что таким базовым методом (группой методик) является 
морфометрически й  метод, а именно: построение карт вершинных и 
базисны х  поверхностей регионов в изолиниях. Анализ этих карт 
дает возможность строить модели неотектонических структурных 
планов регионов, отражающих деформации новейшими и совре
менными тектоническими движениями исходных поверхностей вы
равнивания .  

Принцип и методика построения карт вершинных и базисных 
поверхностей и других подобных карт известны [Философов , 1 960; 
Аристархова и др" 1 970, с .  89-92 ] .  В общем случае строится по
верхность, касательная к водораздельным линиям (вершинная) или 
тальвегам эрозионных форм (базисная) . Неровности этих поверх
ностей рассматриваются как результат неотектонических деформа
ций бывшей когда-то условно ровной исходной поверхности. Осо
бенно в ыразительны в этом обношении карты вершинной поверх
ности, представляющие собой реконструкцию неотектонического 
рельефа без усложняющего влияния эрозионной сети. По существу 
этот же принцип положен в основу построения первой карты но
вейшей тектоники СССР [ Николаев, Шульц, 1 96 1 ,  с.  48-5 1 ] и 
многих других карт, например карт морфоструктур, составляемы х  
по методике С .  К .  Горелова [ 1 970, с .  247-249 ). 

Коснемся некоторых спорных вопросов. Долгое время все мор
фометрические методики считались второстепенными, дополни
тельными,  информативными только для определенных типов рель
ефа из-за их камеральности, чисто механического способа построе
ния,  оторванности от геолого-геоморфологической основы, исполь
зовать их рекомендовалось только в комплексе (что, вообще гово
ря,  совершенно справедливо) с другими методиками. Тем не менее 
из всех геоморфологи ческих приемов анализа морфометрический 
метод (и ,  в частности , методики построения карт вершинных и ба-
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зисных поверхностей) - это единственный метод объективной, 
равномерной, единообразной оценки устройства рельефа целых ре
гионов с формально-логическим выходом на их неотектонический 
структурный план .  

Карты вершинной поверхности , дополненные выявлением раз
личными способами - дешифрированием аэрофотоснимков, анали
зом топоосновы [Симонов, 1 972,  с. 73-85; Орлова, 1 975, 
с. 1 8 -24 ] -- сетки линеаментов - возможных рельефообразую
щих разломов, решающую роль которых в неотектонике подчерки
вал В.  А.  Обручев, наиболее информативны для денудационного 
рельефа и в особенности для возрожденных, эпиплатформенных 
гор, возникших за неотектонический этап на месте доорогенных 
поверхностей в ыравнивания. Реликты их,  как правило, сохраняют
ся в в иде уплощенных водоразделов, разительно контрастирующих 
с крутосклонной, резко врезанной эрозионной сетью. Именно эта 
контрастность, обусловленная возникновением гор на месте почти:.. 
равнин ,  .привела В .  А. Обручева к идее неотектоники,  а возмож
ность установления неотектонических структур путем сравнения 
устройства вершинной поверхности с устройством исходной дооро
генной лежит в основе неотектонического анализа. Как пример та
кого анализа , дополненного анализом планового рисунка эрозион
ной сети , приведем опубликованнную сравнительно недавно работу 
Г. Ф. Уфимцева [ 1 984 ,  с. 30-38 ], посвященную тектоническому 
анализу рельефа восточной части СССР. 

Достоверность данных,  полученных при анализе неотектоники 
путем построения карт вершинной поверхности, иными словами 
степень соответствия построенной модели неотектонического струк
турного плана реальной картине, точность определения амплитуд 
неотектонических движений (по В. А. Обручеву [ 1 954 , с. 259 ] -
« . . .  благородная и интересная задача будущих исследований . . .  ») за
висит от точности определения поправок на абсолютные отметки и 
устройство доорогснного рельефа, на величину денудационного 
среза за неотектонический этап,  а также от четкости различия 
между блоковы м  строением и полициклической ярусностью горного 
рельефа. 

Оценка абсолютной вели чины и устройства исходного донеотек
тонического рельефа проводится по-разному. Например, при по
строении карты новейшей тектоники СССР абсолютная отметка 
этой поверхности с корой выветривания была априорно определена 
в 1 00-200 м [ Н иколаев, Шульц, 1 96 1 ,  с. 5 1  ] .  Предлагается также 
считать за исходную уровенную поверхность уровень Мирового оке
ана или базисную поверхность стволовых рек региона [Уфимцев, 
1 984 ,  с .  57 ]. П оследнее, конечно, более приемлемо для внутренних 
областей континента , но следует добавить, что в этом случае нужно 
учитывать только реки антецедентных долин, находящихся в зре- · 
лой стадии,  а не любые крупные реки. Кроме того, такой подход 
выводит эти реки из анализа неотектонических деформаций путем 
построения базисных поверхностей,  что методически неверно. 

Нами при анализе неотектоники восточного склона Кузнецкого 
Алатау на картах вершинной поверхности вдоль крупных долин в 
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верхней части их склонов были выявлены продольные депрессии 
типа эрозионно-денудационных врезов [Костенко, 1 970,  с .  64- 74 ] .  
Глубина этих в резов составляет 1 00-200 м,  что позволяет оцени
вать доорогенный рельеф Кузнецкого Алатау как холмистый .  Для 
определения амплитуд неотектонических поднятий мы предлагаем 
во внутриконтинентальных регионах использовать в качестве ис
ходных реперов с условной отметкой О абсолютные отметки повер
х ностей самых низких, максимально выровненных участков дену
дационных равнин , расположенных в пределах предгорий на пере
ходе к аккумулятивным равнинам.  С общетеоретических позиций 
такие участки денудационных равнин, очевидно, были наибоJJее 
стабильными в тектоническом отношении и формировались в уело-

" v / виях минимальнои тектоническои активности и компенсации сла-
бых тектонически х  поднятий денvдацией в нсотектонический этап.  

Отличие полициклической яр.уснасти рельефа от бокового стро
ения ,  выраженного заметными скачкообразными изменениями аб
солютных отметок соседних блоков, при отсутствии данных о воз
расте кор выветривания (разновозрастные синорогенные коры вы
ветривания на каждом ярусе в первом случае и единая доорогенная 
кора выветривания на поверхности всех блоков во втором) легко 
разрешается анализом планового рисунка рельефа - при полицик
лическом развитии гор с образованием «Предгорной лестницы» 
В .  Пенка границы ярусов будут субпараллельны и языками вдают
ся в глубь орогенов по крупным долинам , в отличие от беспорядоч
ной, «шахматной» картины расположения разновысотных блоков , 
обусловленной сеткой рельефообразующих разломов при блоковом 
строении. 

Оценка величины денудационного среза за неотектонический 
этап в случае сохранения на водораздельных поверхностях кор вы
ветриваню1 не  вызывает затруднений � дснудационный срез в 
этом случае практически равен нулю. Сложнее обстоит дело, когда 
кора выветривания «Сдернута» денудацией. Однако в этом случае 
многие исследователи склонны считать устройство водораздельных 
поверхностей почти идентичным искомому тектоническому релье
фу [ Воскресенский, 1 962,  с. 1 87- 1 89,  2 1 4-2 1 7 ;  Горелов, 1 974,  
с .  36 1 ] .  Это положение, в сущности, и составляет принципиальную 
основу возможности использования карт вершинной поверхности 
для реконструкции неотектони ческоrо структурного плана. П риво
димые в литературе величины денудационного среза за неотекто
нический этап для разных районов колеблются от нескольких до 
десятков метров , максимум чуп, более 1 00 м [ Горелов, 1 974,  
с. 362 J ,  что составляет вес1,ма незначительную величину по срав
нению с амплитудами неотсктон ических движений.  Такие же циф
ры мы получил и  и для Кузнецкого Алатау ,  причем максимальные 
значения,  превышающие 1 00 м,  были определены только для райо
нов активного гольцового выривнивания. Важно отметить, что ве
личина денудационного среза приблизительно постоянна для каж
дого региона и не зависит от абсолютных отметок. Следовательно, 
амплитуды относительных перемещений соседних блоков определя
ются точно. 
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Карты базисных поверхностей в условиях эпиплатформенных 
гор обладают меньшей информативностью по сравнению с картами 
вершинной поверхности с точки зрения целей неотектонического 
анал иза - неотектонические структурные планы, построенные по 
этим картам,  менее детал ьные ,  структуры выражены гораздо сла
бее. Но в целом неотектонические структурные планы, построен
ные по картам обоих типов, совпадают и, главное, заметно меняют 
свой характер: одни и те же структуры на картах вершинных по
верхностей выглядят как резко очерченные линейными сгущения
м и  изолиний (изогипсобазит, тектоморфоизогипс) блоки с замет
ной разницей абсолютных отметок поверхности , а на картах базис
ных поверхностей - как брахиформные слабо выраженные склад
ки с плавными переходами.  Сказанное позволяет сформировать но
вый в геоморфологии и неотектонике тезис о том , что вершинные 
поверхности, очевидно, лучше отражают глыбовую, а базисные -
волновую природу единого [Хаин,  1 973, с. 46 ] процесса тектониче
ской деформации земной коры. Приведенные данные - еще одно 
подтверждение идеи В. А. Обручева [ 1 948 ] о складчато-глыбовой 
структуре возрожденных гор. 

В заключение отметим ,  что практически все идеи В. А. Обру
чева , касающиеся неотектоники,  даже высказанные вскользь, од
ной-двумя фразами,  получили в дальнейшем свое подтверждение и 
продолжают быть источником ее развития. 
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И. Д. Зольников 

П РОБЛЕМА ОЛЕДЕ Н Е Н И Я  СИБИРИ 
В НАУЧ Н О М  НАСЛЕДИИ В. А. ОБРУ Ч Е ВА 

Академик Владимир Афанасьевич Обручев был основателем ря
да новых научн ых направлений и школ. Е го интересовали многие 
проблемы мировой и региональной геологии ,  но особое внимание 
постоянно привлекали неско,1ько проблем [Мурзасв и др" 1 959 ] .  
Одна из  них - древнее оледенение Сибири. Впервые идею о ши
роком развитии сибирски х  (да и не только сибирских) покровных 
ледни ков выдвинул и теоретически обосновал П .  А. Кропоткин 
[ 1 876 ] .  Однако эта идея была оспорена крупными авторитетами 

того времени - геологом И. Д. Черским и климатологом А. И .  Во
ейковым,  что привело к отрица нию в среде научной общественно
сти самой возможности древнего оледенения Сибири. 

В.  А .  Обручев собрал в ходе :экспедиционных работ обширный 
геологический материал , проанал изировал л итературные данные,  
детально рассмотрел современные ему генетические  и палеогеогра
фические модели и обобщил результаты исследований в сводной 
статье « П ризна ки ледникового периода в Северной и Центральной 
Азии» 1 Обручев, 1 93 J ] .  Последняя стала истори ческим очерком 
и сводкой данных, убеднтельно доказавшими правоту идей. 
П. А. Кропоткина. Более того, публ икация ее привела ,  по сущест
ву,  к формированию нового науч ного направлен ия.  Причем был 
выделен целый ряд узловых воп росов,  на десятилети я вперед опре
деливший стратегию исследований плейстоцена в палеогляциозоне 
севера С ибири.  

23 



Весьма показателен в этом отношении север Западно-Сибир
ского региона . Анализ фактического материала побудил В. А. Об
ручева [ 1 93 1 ,  1 938 ] высказаться о самостоятельном центре оледе
нения в районе карского шельфа. Вопрос о Я мало-Тазовском лед
нике был поставлен как основной , «" .без решения которого исто
рия развития Западно-Сибирской низменности останется неясной» 
[Обручев,  1 95 1 ,  с .  1 27 ] .  Проблема пространственно-временных со
отношений покровных ледников Уральского, Карского, Средне-Си
бирского центров до сих пор не теряет актуальности. К ее реше
нию п ривлекаются данные по рельефу и строению гляциокомплек
сов [Астахов , 1 976, 1 984;  Антропоген Таймыра,  1 982;  Архипов и 
др" 1 980 ], петрографический анализ крупнообломочного материа
ла морен [Земцов, 1 973;  Морены"" 1 986 ] и др. Утверждение о не
разрывном ледниковом покрове для Севера Сибири , которое отста
ивал В. А .  Обручев, п редвосхитило современные гляциологические 
п редставления [ Гроссвальд, 1 983 ] о неоднократно возникавшем и 
распадавшемся в плейстоцене едином арктическом суперпокрове, 
который в активные фазы своего развития продвигался (растекал
ся) с шельфа Северного Ледовитого океана на юг по примыкаю
щим к океану равнинам. 

В .  А. Обручев наметил границы покровного оледенения Сиби
ри, выявил неоднократность существования ледниковых покровов в 
изученном регионе ,  проследил субширотную зональность равнин
ных территорий,  установил связь ледниковых эпох с неотектони
кой (гляциоизо- и гляциоэвстатические движения) , подметил взаи
мосвязь оледенений и мерзлотных процессов, а также п роцессов 
лессонакопления,  рассмотрел соотношения оледенений и бореаль
ных трансгрессий.  Эти п редставления и сегодня задают вполне оп
ределенную направленность стратиграфическим построениям и па
леографическим реконструкциям [Архипов, 1 985, 1 987 ;  Архипов и 
др" 1 984 ;  Волков, Волкова, 1 98 1 ;  Гудина, 1 976; Каплянская ,  Тар
ноградский,  1 984 ;  Троицкий, 1 975; и др. ] .  

Обладая широким научным кругозором , Обручев стремился к 
полному охвату и нтересующи х его проблем, пытался использовать 
комплексный riодход , насколько позволял уровень современных 
ему научных исследований.  Тщательно отбирая региональный ма
териал, он увязывал свои наблюдения и данные других исследова
телей в систему п редставлений о геологической истории развития 
региона. Вслед за восхождением на уровень историко-геологическо
го моделирования всегда следовало возвращение к конкретной про
блематике и применение теоретических разработок на практике. 
Построение красивых теорий ради одной лишь их красоты не было 
самодвижущей силой научной деятельности Владимира Афанасье
вича. Отвлеченное теоретизирование подвергалось с его стороны 
резкой критике: «И даже теперь находятся скептики, которые при
дают больше значения теоретическим с ображениям Воейкова о 
неизменности континентального климата Северной Азии и рассуж
дениям Черского, никогда не видавшего современного ледника 
и его отложений, чем доказательствам,  которые дает сама приро
да Сибири в самых разнообразных местах» [Обручев, 1 93 l ,  
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с. 48 ]. Сам он высоко оценивал работы по сбору достоверных фак
тов, так как знал цену кропотливому и энергоемкому труду rеоло
га-полевика. 

Блестящие работы Обручева утвердили концепцию обширного 
четвертичного оледенения азиатской части СССР как общеприня
тую, однако не поставили все же точку в споре между гляциали
стами и антигляциалистами. Антигляциализм вновь проявился в 
60-е годы именно на родине концепции о покровных материковых 
оледенениях - сначала на Печерском, а затем на Енисейском и 
Обском севере. Работы антигляциалистов ( П .  П .  Генералов, 
И .  Л. Зайонц, Р. Б. Крапивнер, И. Л. Кузин,  О. В.  Суздальский ,  
Н .  Г .  Чочиа и др . )  детально рассмотрены в обобщени и  С. Л .  Тро
и цкого «Современный антигляциализм» [ 1 97 5 ] .  Поэтому мы не 
будем останавливаться на их подробном анализе. Отметим лишь 
п ричины , создавшие благоприятную обстановку для попыток ре
ставрации некоторых положений дрифтовой теории.  

Планомерное развитие государственной съемки четвертичных 
отложений привело· к качественному увеличению объема геологи
ческой и нформации .  Переход региональных исследований на более 
детальный уровень поставил новые вопросы, требующие ревизии 
устоявшихся представлений, переосмысления всего накопленного 
по Северу Сибири фактического материала, конкретизации мето
дик,  постановки геохронологических ,  палеонтологических, геомор
фологических ,  литофациальных, геокриологических и других спе
циализированных исСледований. Весь этот комплекс разработок не 
мог быть реали зован в короткие сроки. Время требовалось и для 
перестройки теоретической базы ,  отставшей от практики геолого
съемочных работ. Не такой уж простой оказалась задача построить 
многофакторную модель палеоклиматической обусловленности 
смен эпох экзогенного рельефа- и осадкообразования с учетом па
леогеографически х  особенностей,  а также гляциоизо- и гляциоэв
статической тектоники.  Обстановка переходного периода с генера
лизованного уровня исследований на более детальный охарактери
зовалась новым всплеском критики гляциальной концепции .  

Особую остроту п роблема приобрела в связи с тем, что альтер
натива гляциализм - маринизм стала рассматриваться не как вы
бор между ретроспективными моделями, объясняющими совокуп
ность фактов, а как выбор между принципиально разными подхо
дами к картированию отложений Севера Сибири. «Антигляциа
лизм - маринизм стал проблемой , требующей специального кри
тического рассмотрения,  после того как он оформился в официаль
ную точку зрения таких геологических учреждений ,  как ВНИГР И ,  
Н И И ГА и Второе гидрологи ческое управление Министерства геоло
гии»  [ П роблемы . . .  , 1 976, с. 9 1 . Таким образом, вопрос состоял не в 
том ,  как назвать «имеющиеся» геологические тела (ледниковая 
или морская свита) , а в том , как их выделять, описыва ть, иденти
фицировать, объединять в более крупные стратоны ,  расчленять на 
более дробные и т. д .  Именно принцип картирования стал п редме
том острейшей научной дискуссии,  от исхода которой зависело ре
шение практических задач .  
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Маринизм предложил геологам-съемщикам упрощенную ре
троспективную модель колебаний уровня моря, оставившего серию 
«якобы морских» террас. В соответствии с этим принцип картиро
вания становился в значительной степени облегченным - по гип
сометрически м  уровням. Моренам и мореноподобным отложениям 
в рамках данной концепции п риписывался морской, ваттовый или 
штрандовый генезис. П ричем утверждалось, что литологический 
обли к  морены давно и прочно потерян. Постулирование этого тези
са, по-видимому,  показалось для сторонников антигляциализма до
статочным, чтобы объявить нереальной саму возможность сущест
вования ледниковых отложений на Севере Сибири. Рельеф Запад
но-Сибирской равнины маринисты предложили рассматри�ать как 
обширную террасированную низменность. 

Упрощенность данной концепции сделала ее привлекательной 
для определенной части производственников-съемщиков." Однако 
п роще - далеко не всегда эффективней. В конце концов выясни
лось,  что маринизм-антигляциализм оказался несостоятельным в 
качестве всеобъемлющей теории, позволяющей прогнозировать за
кономерности состава, строения, распределения четвертичных от
ложений как на Севере Сибири, так и во всей северной части Ев
разии и Америки. Тем не менее критика гляциалистической пара
дигмы послужила толчком к более интенсивному развитию различ
ных дисциплин ,  объединенных рамками учения о четвертичном пе
риоде, по крайней мере для Севера СССР. Обстановка бескомпро
м иссной дискуссии ,  обращение за аргументами не к авторитетным 
источникам,  а непосредственно к самому фактическому материалу,  
поиск качественно новых моделей - все это привело к творческо
му развитию основных положений ледниковой теории, корректи
ровке и дополнению этих положений, созданию более адекватной 
системы знаний в рассматриваемой области явлений. К концу 
70-х - началу 80-х годов более четко оформились представления 
о структурно-геоморфологическом каркасе исследований [Астахов , 
1 984 ;  Волков, 1 986;  П роблемы . . . , 1 976; и др. ] ,  выявились различ
ные генетические типы подземных пластовых льдов, обладающие 
соответственно разными морфологическими чертами и текстурно
петрографическими парагенезисами [Каплянская ,  Тарноградский, 
1 978; Пластовые льды . . .  , 1 982;  Соломатин ,  1 986 ] ,  началась деталь
ная проработка текстурно-литологического аспекта гляциогенеза 
покровно-равнинного типа [Лаврущин, 1 976; Каплянская,  Тарног
радский ,  1 974 ;  Рухина , 1 973 ] и т. д. 

Важнейшее значение имели работы , направленные на выявле
ние диагностических критериев, позволивших объективно разли
чать морены, гляциально-морские отложения и морские осадки 
[Архипов и др. ,  1 980:  Гудина , 1 976 ;  Последнее оледенение . . . , 
1 977 ]. Комплексный и м ногофакторный подход к расчленению и 
корреляции отложений Севера Сибири существенно повысил ва
лидность стратиграфических подразделений;  надгоризонтов, гори
зонтов, подгоризонтов палеоклиматического обоснования [Архи
пов, 1 987 ;  Архипов и др. , 1 984;  Каплянская,  Тарноградский,  1 984 ;  
Четвертичные оледенения . . .  , 1 98 1 ;  и др. ] .  Все это позволило еде-

26 



лать вывод, что к началу 80-х годов проблема оледенения Север
ной Азии была решена во всех аспектах: стратиграфическом, гео
хронологическом, палеогеографическом, геоморфологическом, ли
толого-генетическом и т. д .  Подавляющее большинство исследова
телей плейстоцена Сибири пришло к твердой убежденности в том , 
что покровные · оледенения играли весьма существенную роль в 
формировании четвертичных отложений. 

В конце 80-х годов особую а ктуальность приобретает построе
ние дробных палеоклиматических шкал как базы внутри- и межре
гиональных корреляций, а также внутриформационный фациаль
ный анализ, позволяющий проводить дробное палеогеографическое 
районирование,  расчленять крупные стратиграфические подразде
ления палеоклиматического обоснования. Учение о генетических 
типах континентальных отложений в применении к картированию 
четвертичных толщ существенно дополняется и модифицируется , 
не выходя ,  тем не менее, из русла преемственности основных по
ложений [ Шанцер, 1 984 ;  Ганешин,  1 986 ]. Проблема гляциолитоге
неза тоже не останавливается в развитии [ Гайгалас, 1 986;  Лавру
шин и др. , 1986 ]. Происходит отчетливое смещение центра внима
ния в модельных построениях от классификационных разработок 
л итогенетических типов гляциогенных образований к созданию ре
троспективных схем гляциоседиментогенеза в рамках полного па
леоклиматического цикла. 

Что касается Севера Сибири , то здесь в последние годы уста
новлено широкое развитие морен сплывания [Астахов, 1 984;  Золь
ников, 1 986 ], формировавшихся при деградации ледниковых по
кровов. Доказано [Астахов и др. ,  1 986 ], что часть гляциогенно
сплывных отложений, в связи с замедленной деградацией водораз
дельных массивов «мертвого льда» ,  формируется уже в постгляци
альный этап,  т. е. в межледниковье. Таким образом, достаточно 
остро встал вопрос о различении и распознавании субгляциальных 
(формировавшихся подо льдом в ходе движения ледника) и супраг
ляциальны х  (формировавшихся на ледниковой поверхности за счет 
вытаивания интрагляциального обломочного материала) отложе
ний.  Особы е  затруднения при генетическом анализе возникают при 
изучении однородных слоев валуносодержащих суглинков и супе
сей , представляющих собой отложения существенно полифракци
онного гранулометрического <.:остава - миктиты (гранулометриче
ские смеси с примерно равным содержанием песчаной, алевритовой 
и пелитовой фракций) . 

Вместе с тем комплексное исследование геоморфологических,  
структурно-морфологи ческих ,  текстурных особенностей гляцио
комплексов позволяет при постановке достаточно детальных ра
бот в ыявлять специфику формирования тех или иных слоев, сло
женных миктитами. Наиболее яркие признаки субгл яциальных об
разований - наличие уплощенных включений подстилающих от
ложений,  подчеркиваюших плоскости скольжения гляционадвигов; 
наличие рассланцованности , параллельной плоскостям надвигов ; 
упорядоченная ориентировка осей удлинения и базальных пло
скостей крупнообломочного материала , согласная общей упоря-
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доченности линейных и плоскостных текстурных элементов; 
«хрупкие» дислокации в инородны х  включениях; повышенные зна
чения плотности как миктитов, так и сопряженных с ними от
торженцев пород и отложений ледникового ложа. Наиболее по
лно гляциодинамические парагенезисы текстур описал Ю. А. Лав
рушин [ 1 976 ]. 

Для морен сплывания характерны: покровно облекающее за
легание, наличие редких п рослоев песка с субгоризонтальной сло
истостью,  фрагментарная слабовыраженная слоистость, понижен
ные значения плотности ,  валунно-галечные отмостки в основании 
слоев сплывных миктитов, горизонты размыва, трещины усадки, 
крипповые смещения. Оплывневые текстурные парагенезисы су
щественно разнообразны, зависят от динамики cpeдti , форми
рующей те или иные отложения (субаквальная или субаэраль
ная обстановка , крутизна склонов, гранулометрический состав 
оплывающих отложений - это и многое другое является п ричи
ной широкого разнообразия в текстурном облике сплывных обра
зований) . 

Исследования ряда лет, начатые в 1 980 г. , показали,  что обра
зование геологически х  тел, сложенных миктитами, подчиняется 
палеоклиматической этапности и обусловлено периодами активиза
ции п роцессов гляциолитогенеза , бассейнового седиментогенеза , 
криогенеза, оплывневой переработки и т. д . ,  с разной степенью ин
тенсивности п роявляющихся в разное время и в различных палео
географических обстановках палеогляциозоны. Закономерности 
формирования этих геологических тел рассматриваются в рамках 
ретроспективной модели палеоклиматического цикла для палеозо
н ы  покровного оледенения равнинного типа на примере севера За
падной Сибири. 

Условно палеоцикл можно разделить на три временных интер
вала: эпоха покровного оледенения; переходная эпоха ( позднее 
ледниковье - раннее межледниковье) ; межледниковая эпоха . На
чало регионального ледниковья сопоставляется с перекрытием сто
ка на север великих сибирских рек, т. е. с возникновением ледни
ковой запруды на шельфе Карского моря от Я мала до Таймыра 
включительно. Развитие и стабильное существование покровного 
ледника на равнине характеризуется , с одной стороны, п роцессами 
гляциолитогенеза , с другой - бассейнового седиментогенеза в под
п рудном региональном водоеме (см. рисунок, а) . 

Для эпохи ледниковья выделяются собственно гляциальные 
м иктиты, т.  е. отложения,  которые по генезису связаны непосред
ственно с существованием покровного ледника на изучаемой тер
ритории. Наиболее яркие представители глациальных миктитов -
субгл яциальные морены ,  обладающие гляциодинамическим тек
стурным парагенезисом. Чешуйчатые и монолитные разности суб
гляциально отжатых морен слагают нижние части гляциокомплек
сов. П оэтому подошва субгляциальных образований может исполь
зоваться в качестве стратиграфического репера при расчленении 
толщ на разновозрастные палеоциклы. Формирование субгляциаль
ных м иктитов приурочено к п рогрессивной фазе развития ледника-
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Модели формирования миктитов (а - в - см. в тексте) . 
1 - мореносодержащие л�ы и льдистые морены ледниковоrо покрова: 2 - пресные воды подпрудно
гляциальноrо бассейна; З - морские воды ингрессионного бассейна; 4 - ф.ТJювнальные процессы; 5 -
оплывневые процессы; 6 - миктиты (валуносодержащне суглинки и супеси); 7 - бассейновые осадк11 
(пелиты и алевропелиты, алевриты и алевропески); 8 - флювиальные отложения (алевропесюt и пески). 

вого покрова (см. рисунок , а, 1 (здесь и далее имеются в виду 
цифры в кружках) . 

Наступания и отступания ледника сопровождаются формирова
нием к раевых зон, сложенных напорными и насыпными моренами , 
а также береговых линий подпрудного регионального водоема , со
ответствующих определенным стадиям прогрессивной фазы разви
тия ледникового покрова. В долговременных краевых зонах по
кровных ледников при непосредственном контакте с региональным 
водоемом развиваются краевые бассейновые морены сплывания, 
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простирающиеся на расстояния, превышающие первые километры, 
и залегающие в тесном парагенезисе с подпрудноозерными осадка
ми (см. рисунок, а, 2) . В ледниковую же эпоху формируется весь
ма своеобразная разновидность миктитов, которую вряд ли можно 
назвать собственно гляциальной (см. рисунок , а, 3 > . Образуется 
она в перигляциальной зоне при затоплении водами подпрудно-ре
гионального бассейна аккумулятивных холмисто-грядовых форм 
предшествовавшего покровного оледенения.  При затоплении водо
раздельных участков, сложенных более древними гляциогенными 
миктитами, происходит седиментационно-оплывневая переработка 
моренного субстрата , что приводит к формированию бассейново
оплывневых миктитов, синхронных прогрессивной фазе развития 
ледникового покрова рассматриваемого палеоцикла. 

Сокращение размеров покровного ледника само по себе не мо
жет считаться дегляциацией. Начало регрессивной фазы должно 
характеризоваться изменениями ледникового покрова как целого, 
т. е. как системы. Таким качественным изменением можно считать 
разрушение Арктического ледникового суперпокрова и соответст
венно таяние ледниковых льдов на карском шельфе (см. рисунок, 
б) . Таким образом, под регрессивной фазой развития ледникового 
покрова подразумевается тот временной интервал, когда начинают 
формироваться гляциально-морские миктиты в северной краевой 
зоне, т. е. в зоне контакта ледникового покрова и морского водоема 
(см. рисунок, б, 1 ) ,  а также морены внутреннего вытаивания и 
супрагл яциальные (см. рисунок, б, 3) . 

П ереходная эпоха начинается разрушением ледникового по
крова.  Посредством рассекающей дегляциации осуществляется 
прорыв подпрудных вод на север, где происходит ингрессионное 
затопление территории, постепенно освобождающейся от ледни
кового льда, что приводит к широкому развитию бассейновых мо
рен сплывания в зоне морских трансгрессий .  Осушение подпрудно
го регионального водоема обусловливает активную деградацию 
льда в южной краевой зоне и формирование там зандровых полей. 
Ледниковый покров, расчлененный ложбинами стока на поля «мер
твого» льда, дренируется водотоками более мелкого порядка со
гласно внутренней структуре, унаследQванной от движения ледни
ка.  П роисходит формирование гляциогенно-сплывных миктитов за 
счет заполнения грязевыми потоками понижений в кровле море
носодержащего льда. В эту же эпоху продолжается формирование 
морен внутреннего вытаивания.  Вместе с тем определенная часть 
мореносодержащих льдов и льдистых морен консервируется на во
дораздельных участках за счет захоронения продуктами абляции.  
По ложбинам стока закладывается гидросеть. В палеогляциозоне 
и в палеоперигляциальной зон� активизируются субаэральные 
процессы .  

В межледниковую эпоху четко обосабливаются водоразделы и 
гидросети. Известно, что межледниковья имеют достаточно слож
ную событийно-климатическую историю. Однако даже очень рез
кие падения среднегодовых температур и значительная аридизация 
климата не могут служить признаками конца межледниковья, так 
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же как и развитие горно-долинных оледенений, выводные ледники 
которых в состоянии перекрывать долины крупных равнинных рек 
и вызывать подтопление низменной территории.  В межледниковую 
эпоху продолжается деградация погребенных ледниковых релик
тов, что приводит к формированию межледниковых оплывневых 
миктитов (см. рисунок , в). Активизация оплывневого литогенеза в 
межледниковье зависит от нескольких факторов и может носить 
как местный,  локальный,  так и региональный характер. К ло
кальны м  причинам относится, например, вскрытие льдистых отло
жений или погребенного льда, ледогрунта абразией. Боковая аб
разия за счет аллювиальной или прибрежно-морской деятельности 
может приводить к формированию слоев оплывневых миктитов, 
разделенных либо горизонтами размыва, либо водными осадками 
(см. рисунок, в, 1 ) .  К региональным причинам можно отнести общее 
потепление климата, провоцирующее деградацию мерзлоты,  разви
тие кри повы х  смещений и солифлюкции (см. рисунок, в,  2;  3 ) . 

Как видим,  фациально-генетические разновидности морен и 
мореноподобных миктитов обладают разной палеогеографической и 
стратиграфической приуроченностью. 

Изложенная модель позволяет существенно дополнить пред
ставлени я  о причинно-следственных связях процессов литогенеза в 
палеозоне покровного оледенения равнинного типа , уточнить гене
тическое, палеогеографическое, палеоклиматическое обоснование 
региональных надгоризонтов, горизонтов и подгоризонтов. В каче
стве примера рассмотрим верхнее звено плейстоцена севера Запад
но-Сибирской равнины. 

Исследования последних лет [Астахов, 1 984;  Астахов и др" 
1 986;  Зольников , 1 986,  1 988 ] показали,  что в позднем плейстоцене 
на севере Западной Сибири субгляциальные образования .единого 
покровного оледенения приурочены к нижнезырянскому горизонту 
и не встречаются в отложениях более позднего возраста. Таким об
разом, нижняя стратиграфическая граница последнего палеоцик
ла - подошва нижнезырянского субгляциала, который представ
лен в н изовьях Енисея ермаковской мореной, в низовьях Оби -
хашгортской мореной , ·  а на Северо-Сибирской низменности -
н ижнемуруктинской мореной [Антропоген Таймыра ,  1 982;  Архи
пов, 1 98 7 ;  Палеогеография"" 1 980 ] .  

Стратиграфическими аналогами нижнезырянского субгляциала 
являются подпрудноозерные осадки раннезырянского возраста. В 
перигляциальной зоне раннезырянского покровного оледенения с 
подпрудно-озерными глинами, алевритами,  песками сопряжены 
бассейново-оплы вневые миктиты, формировавшиеся за счет суб
страта, п редставленного среднеплейстоценовыми моренами. В райо
не Белогорской возв ышенности на правобережье Оби эта фациаль
но-генетическая разновидность описана как кормужихантская мо
рена [Ледниковая геология"" 1 978 ]. Аналогичные образования 
встречаются на И ртыше [ Гуртовая ,  Кривоногов, 1 988 ] и на Е нисее 
(верхнебахтинская морена) [Зольников, 1 987 ] .  

В зоне морских трансгрессий нижнезырянский субгляциал пе
рекрывается отложениями с раннекаргинским и харсоимским комп-
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лексами фораминифер [Левчук, 1 984 ] .  Выше морские осадки пере
слаиваются с ми ктитами бассейновых морен сплывания, образуя 
комплекс гляциально-морских отложений регрессионной фазы ран
незырянского ледниковья и переходной эпохи. Перекрывается этот 
комплекс позднекаргинскими морскими осадками. Вне зоны мор
ских трансгрессий распространены позднеермаковские и каргинские 
сплывные миктиты, формировавшиеся сперва за счет деградации 
полей «мертвого» льда , а впоследствии - ледниковых реликтов. 
Часть из них до недавнего времени включалась в состав ермаков
ской морены ,  другая относилась к сартанскому горизонту. Несом
ненно, что к этой разновидности миктитов относится значительный 
объем верхнемуруктинских морен, выделенных в пределах Северо
Сибирсi<ой низменности. 

Двучленное строение гляциокомплексов отмечается не 
только для верхнего плейстоцена. В опорных разрезах бахтинского 
надгоризонта намечается разделение толщ, сложенных микти
тами на субгл яциальные и гляциогенно-сплывные образования. 
Вместе с тем уверенное фациально-генетическое расчленение 
среднеплейстоценовых м1 1ктитов еще не достигнуто. Отме
тим лишь, что во многих обнажениях тазовская морена облада
ет седимснтационно-оплывнсвым парагенезисом текстур. Та
ким образом , процессы оплывневого литогенеза, имевшие мес
то как в ледниковые, переходные, так и в межледниковые эпо
хи,  п редставляются весьма значительным явлением, правильная 
оценка которого повышает корректность расчленения и корреля
ции толщ, представленных моренами и мореноподобными мик
титами. 

В заключение подчеркнем, что главную роль в формировании 
м иктитов играли на Севере Сибири процессы литологической ин
тегра ци и ,  проявлявшиеся наиболее интенсивно в эпохи покровных 
оледенений.  Интегрированный обломочный материал мореносодер
жащих льдов и льдистых морен служил литологическим источни
ком для образования собственно гляциальных миктитов: субгляци
ально отжатых морен, морен внутреннего вытаивания, краевых мо
рен , морен сплывания. Однако не меньший интерес для стратигра
фических построений и палеогеографических реконструкций пред
ставляют миктиты , сформированные в значительном объеме и на 
значител9ных территориях за счет постгенетического преобразова
ния морен и поrребещ1ых реликтов. Эти представления существен
но развивают идеи В.  А. Обручева , касающиеся проблемы оледене
ния Севера Сибири, и свидетельствуют о том, что основные поло
жения гляциальной концепции продолжают играть ведущую роль в 
познавании ч етвертичного периода этого региона, не теряя ни тео
ретической, н и  практической значимости. Действительно, пророче
скими оказались его утверждения,  что «нельзя больше смотреть на 
Северную Азию как на обширную территорию, которая,  в противо
положность Европе и Северной Америке, не имела ледниковых и 
межледниковых эпох и поэтому развивалась в четвертичный пери
од иначе, чем остал ьные материки северного полушария» [Обру
чев, 1 93 1 , с. 1 1 2 ] . 
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Ю. П. Казанский 

РАЗВИТИЕ ЛИТОЛОГИИ В СИБИРИ 
В СВЕТЕ ИДЕЙ В. А.  ОБРУЧЕВА 

Формирование сибирской литологической школы связано с по
слевоенным временем. Базой для ее становления стал обширный 
фактический материал по геологии ,  петрографии, условиям образо
вания горных пород, накопившийся с конца XIX в . ,  т. е. с того вре
мени, когда В. А. Обручев стал организатором геологической служ
бы: в Сибири. Одним из первых известных документов, относящихся 
к началу нашего века, является учебное пособие по петрографии,  
составленное В.  А. Обручевым тогда, когда он вел этот предмет на 
Горном отделении Томского технологического института. Это посо
бие и сейчас хранится в институтской библиотеке. Следует отме
тить, что уровень характеристики осадочных пород в нем достаточ
но высок и не уступает некоторым современным учебникам по пет
рографии осадочных пород. Однако Этот материал рстался практц
чески неизвестным широкой геологической общественности. Более 
значительное влияние на развитие петрографии осадочных пород 
(литологии) , особенно в Сибири, оказали идеи В. А. Обручева в об-
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ласти изучения современных геологических процессов, а также 
разрабатываемая им гипотеза пульсационного развития Земли. 

Результаты изучения современньiх процессов и их продуктов, 
выполненные В. А; Обручевым в течение его многолетних исследо
ваний, хорошо известны. П режде всего они охватывают процессы 
выветривания и седиментации в пустынных областях [Обручев, 
1 960; и др. ] .  Обосновывая . эоловую теорию лессообразования, 
В .  А.  Обручев одним из первых оценил роль и значение в осадоч
ном процессе пыли, определил масшта.бы переноса этого материала 
в летнее и зимнее время. В качестве примера он привел результа
ты своих наблюдений в районе г. Змеиногорска, где в январе 
1 9 1 1 г. снег с пылью выпал на площади 16 ООО км2 толщиной око
ло 1 ,5 м .  Хочу подчеркнуть, что Обручев обратил внимание на то 
обстоятел.ьство, что источниками пыли обычно выступают нару
шенные участки почвенных покровов. 

Изучая многие годы современные Геологические процессы и их 
продукты, Обручев подчеркивал, что без знания особенностей ге
незиса этих образований невозможны успешные реконструкцион
ные построения для древне.го осадконакопления. Высказанные им 
мысли были тем заделом, который определил становление совре
менных представлений об использовании наблюдений·' в областях 
современной седиментации в литологии в СССР вообще и в Сиби
ри в частности. В его взглядах нашла отражение идея о ключевом 
значении изучения тех процессов, что происходят на наших гла
зах, для понимания седиментации в прошлом. В то же время на
блюдения такого рода следует рассматривать только как часть, воз
можно, одну из важнейших, того арсенала знаний, которым владе
ет исследователь. 

П ри реконструкции древнего 0€адконакопления различают два 
этапа: изучение седиментационных признаков в ископаемых оса
дочных породах,  отражающих динамизм былых процессов; сопо
ставление этих признаков с эталонами - современными осадками, 
особенности сред формирования которых можно наблюдать. При 
выполнении этих этапов возникают две трудности. 

Во-первых, не все седиментационные процессы оставляют свои 
следы в осадках. Так ,  в песках можно изучить гранулометрйю, тек
стурные особенности, которые дадут информацию о типе среды се
диментации (воздух, вода, лед) и ее динамике, но не всегда сооб
щат исчерпывающие сведения· о составе сред, климате и т. д. При 
сравнении пород, сложенных преимущественно обломочным мате
риалом, с петрографическими типами органогенно-хемогенного 
происхождения, легко убедиться в различной степени информатив
ности отдельных седиментационных компонентов, их составляю
щих. Они разделS!ются на две группы: алло- и автохтонные [ Казан
ский, 1 98 3  ]. Рассматривая осадочную породу как гетерогенное об
разование, следует оценивать различное информативное. значение 
этих компонентов. Если аллохтонные компоненты, сложенные пре
имущественно обломками минералов и горных пород, в своем со
став� отражают минералогию и петрографию питающих провин
ций, а участвуя в текстурном рисунке - динамику среды седимен-
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тации, то автохтонные минералы (седиментационные хемогенные 
образования и скелетные остатки организмов) являются продукта
ми физико-химических условий седиментогенеза. 

Состав автохтонных компонентов можно использовать в раз
личных целях. С одной стороны , сравнивая кристаллохимию, ком
позицию газово-жидких включений,  изотопию отдельных элемен
тов и т. д . ,  исследователь получает представление о развитии сред 
седиментации. Так, с помощью этих данных расшифрованы осо
бенности развития составов древних атмо- и гидросферы, условия 
выветривания в раз.Личные геологические эпохи ,  механизмы карбо
ната- , кремне-, железонакопления [ Казанский, 1 983 ]. Экспери
менты и расчеты на ЭВМ позволили получить данные, подтвержда
ющие общую направленность развития внешних геосфер и меха
низмы основных физико-химических процессов [Дроздовская,  Ор
ловский, 1987 ;  Кашик, Карпов, 1 980 ]. 

Во-вторых, автохтонные компоненты служат индикаторами об
становок в конкретных седиментационных бассейнах. Сюда относят
ся: оксиды и гидрооксиды алюминия, железа, марганца, кремния,  си
ликаты железа, карбонаты, фосфаты, сульфаты, хлориды и др. Экс
периментальные исследования открывают новые возможности для 
использования автохтонных компонентов при реконструкции усло
вий формирования осадков в древних седиментационных бассейнах .  

В .  А. Обручев [ 1 940 ] подробно обосновал гипотезу о пульсаци
онном развитии Земли. В этой его работе содержится ряд положе
ний,  и меющих прямое отношение к вопросам литологии ,  в частно
сти предположение о существовании эволюционных эпох расшире
ния и эпох сжатия (революционных) , влияющих на характер седи
ментации на поверхности планеты ; мысль о связи эпох расширения 
с усилением вулканизма, потерей тепла и образованием в геосинк
линалях переслаивающихся мелководных, лагунных и континен
тальных отложений; установленная связь сжатия земной коры со 
складкообразованием, т. е .  усилением эрозии в областях размыва , 
возникновением эпох оледенений и т. д .  

Эти идеи, высказанные в общем виде, были творчески воспри
няты В. П. Казариновым [ 1 973,  1 984 ], который предложил разли
чать а норогенные и орогенные эпохи в истории Земли. Для аноро
генных эпох отмечается ослабление тектонической, магматической 
и метаморфической активности с одновременным усилением вы
равнивания континентов и химического выветривания и вулкани
ческой <базальтоидной) деятельности. В областях седиментации в 
эти эпохи накапливаются высокозрелые терригенные породы, высо
коглиноземистые продукты (бокситы, диасnориты и др. ) ,  руды же
леза и марганца, фосфориты, туфы и т. д. 

В эпохи усиления орогенеза вулканическая деятельность и хи
м ическое выветривание ослабевают, усиливаются процессы накоп
ления незрелых, плохо дифференцированных пород. 

Крупные циклы, охватывающие время от одной анорогенной 
эпохи до другой,  В.  П .  Казаринов предлагает называть фалангой. 
Ее длительность равна примерно 800 млн лет. Таким образом, в 
докембрии имеют место четыре фаланги - саамская ,  кеноренская,  
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кольская и гренвильская,  а также герцинская, которая началась в 
венде и еще не завершилась в настоящее время.  В строении каж
дой фаланги различаются регрессивная и трансгрессивная части, 
проявляющиеся на поверхности Земли. 

Последняя, герцинская, фаланга изучена наиболее подробно, ее 
стратиграфия более совершенна , что позволяет выделить в ее соста
ве более мелкие подразделения: циклы (комплексы ) ,  серии и т. д .  
П родолж ительность комплексов составляет примерно 1 1 0- 1 20,  а 
серий - 1 7-20 млн лет. В. П .  Казаринов считает, что эти более 
мелкие члены фаланги отвечают пульсациям расширения и сжатия 
более мелкого порядка , которые могут как совпадать, так и не сов
падать с более крупными пульсациями, усиливая или тормозя про
цесс развития.  Он же высказал предположение, что такие дробные 
подразделения существуют и в более древних фалангах, их выде
ление станет возможным по мере накопления материала, уточне
ния состава и стратиграфических взаимоотношений. 

В последней своей неоконченной работе В .  П.  Казаринов [ 1 987 ] 
обратил внимание на связь эпох анорогенного типа с периодами раз
вития органического м ира, наметив таким образом циклы жизни и 
накопления углеводородов в геологической истории Земли. 

Приведенные примеры отражают заметное влияние идей 
В. А. Обручева на формирование литологических концепций в Сиби
ри, особенно в направлении, которое возглавлял В.  П. Казаринов. 
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И. А. Вылцан 

ВЗГЛЯДЫ В. А. ОБРУ Ч Е НА 
НА РАЗВИТИЕ П Р ЕДСТАВЛ Е Н ИЙ О ФАЦИЯХ 

Владимир Афанасьевич Обручев обладал весьма широким 
кругозором и поистине  энциклопедическими знаниями. Поэтому 
его научное наследие охватывает практически все основные на
п равления развития знаний о Земле: начиная с вопросов общей 
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геологии с ее важнейшими геодинамическими и тектоническими 
процессами, изменяющими лик Земли, и кончая особенностями фор
мирования и пространственного размещения полезных ископаемых. 

Несомненно, большой интерес представляют взгляды и идеи 
Обручева на развитие такой области геологии, как учение о фаци
ях. Здесь следует подчеркнуть в nервую очередь его понимание и 
трактовку самого термина фация, а также его подход к выделению, 
обособлению, классификации и соотношению фаций с другим важ
ным геологическим понятием - формацией. 

В. А. Обручев жил и работал на рубеже XIX и ХХ веков, ког
да в мире науки продолжали господствовать идеи выдающихся 
естествоиспытателей конца XVIII - начала XIX веков: Канта, 
Лапласа, Ломоносова, Лайеля, Дарвина й других, заложивших ос
новы эволюционного мировоззрения. Обручев не только положи
тельно воспринял эти новые воззрения и достижения естествен
ных наук, но развил и в значительной мере углубил их. Доста; 
точно здесь упомянуть прочно вошедшую в круг научных пред
ставлений идею, сформулированную при его участии, о закономер
ной смене во времени медленного, постепенного эволюционного хо
да развития тех или иных геологИческих процессов,  событий на 
Земле на более быстрые и короткие __: революционные. Этот диа
лектический и мировоззренческий вывод был органически воспри
нят седиментологами. Он нашел подтверждение в наблюдаемой в 
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разрезах вертикальной зональности смене одних комплексов фа
ций другими. Им в полной мере оценивалось то большое значение, 
которое приобрел принцип актуализма как для объяснения сменяв
шихся ретроспективно геологических эпох и явлений, так и для 
восстановлени я  изменяющегося поведения в пространстве и време
ни фаций. 

Слово «Фация» ввел в литературу в 1 669 г. Н .  Стенон. При 
этом под фацией он подразумевал то, что теперь принято считать 
эпохой или периодом. Но только спустя по.чти два столетия этот 
термин снова появился в работах А. Грессли. Ему история и при
писывает приоритет в установлении фаций [Вассоевич, 1 948 ]. В 
1 8 4 1  г. он писал; что каждое отложение в пределах своего горизон
тального распространения обнаруживает довольно определенные 
изменения. А.  Грессли же дал следующее определение фации: это 
совокупность видоизменений отложений, выражающаяся в том или 
ином петрографическом, геогностическом или собственно палеонто
логическом их отличии. Не придерживаясь собственного определе
ния фации, он называет и такие: пресноводную, солоновато-вод
ную, морскую литоральную и другие . обстановки седиментации. · 
Это привело к дуалистической трактовке сущности фаций .(Вассое
вич, 1 948 ,  с. 1 6  ] .  

После А. Грессли учение о фациях развивали Н .  А. Головкин
ский, А. А. Иностранцев, Э. Реневье, И. Вальтер, Э. Ог и др. В 
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Росси и  термин фация был введен Н .  А. Головкинским [ 1 869 ] .  Он 
первый поставил на обсуждение проблему , именуемую воЗрастным 
скольжением петрографических горизонтов или проблемой слоеоб
разования при перемещении береговой линии, и связал эти вопро
сы с изменчивостью фаций. 

В.  А.  Обручев, следуя в определении фации за А .  Грессли ,  так
же не избежал несоответствия между таким пониманием ее, при 
котором внимание акцентируется на признаках пород, и таком , 
при котором она рассматривается как обстановка седиментации.  
Напри мер, в «озерной формации» он выделяет следующие фации: 
торфяная, пресноводная ,  солоноводная, угольная. Первая и послед
няя из них указывают на признаки пород, а две другие - на 
обстановку. 

В .  А. Обручев, как и другие исследователи, придерживался ши
рокого толкования понятия фация и связывал ее обособление с ме
стом распространения и изменения тех или иных пород. Так, он 
подчеркивал: « При изучении осадочных пород нельзя забывать о 
возможности фациальных изменений в одной и той же свите пла
стов, обнажающейся в разных местах исследуемого района; игно
рируя их,  легко прийти к неправильным выводам, примеры кото
рых особенно часто вст " счаются в . . .  литературе» [Обручев , 1 932, 
т. 2 ,  с .  1 1 9  ] .  А.  А. Борисяк [ 1 935 ] предложил различать литологи
ческие, фаунистические и физико-географические фации . 
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Д. В. Наливкин [ 1 956 ] углубил различие между современной и ис
копаемой фациями.  

Ряд исследователей - Н .  Б.  Вассоевич ,  В.  И .  Попов, Н .  М .  Стра
хов - в своем подходе к определению понятия фация придержива
ются формулировки ,  которую дает Д. В.  Наливкин для современ
ной фации ,  где на первом месте ставится физико-географиче
ская обстановка. Другие исследователи - Ю. А. Жемчужников, 
М .  А. Усов,  Р. М ур - рассматривают фацию в соответствии с оп
ределением А.  Грессли,  И. Вальтера , В.  А. Обручева для Ископае
мой фации ,  т. е. в ыводят на первый план вещественный аспект 
этого понятия [ В ылцан, . 1 984 ]. 

В настоящее время учение о фациях развивается в трудах 
Г. Ф. Крашенинникова , В. И.  Попова, Е. В. Шанцера и многих других. 

Анализ определений термина фация ,  предложенный разными 
исследователями,  позволяет объеди нить все формулировки в следу
ющие три основные группы.  

П ервая группа геологов делает акцент на «отличие» пласта , 
т. е. сумму лите- и палеонтологических признаков породы , слагаю
щей пласт (или свиту) . Такого направления придерживались 
А. А. Борисяк [ 1 935 ) ,  Р.  Мур [ 1 953 ] ,  Д.  В.  Наливкин [ 1 933 ] ,  
В .  А .  Обручев [ 1 932 ) ,  Э. Or [ 1 923 ] ,  М .  А. Усов [ 1 960 ] и др. Вто
рая - на совокупность определенных физико-географических ус-
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ловий, способствующих формированию тех или иных геологиче
ских образований. Среди них С. Н .  Бубнов [ 1 960 ], Н. Б. Вассое
вич [ 1 948,  1 949 ], М .  Жинью [ 1 952 ], В. И .  Попов и др. [ 1 963 ] ,  
Н .  М. Страхов ( 1 948 ] ,  Е.  В. Шанцер [ 1 966 ] и др.  Третья группа 
опирается на синтез двух первых категорий определений и рас
сматривает данное понятие в различных аспектах: литологическом, 
физико-географическом и историко-геологическом (тектониче
ском ) . Сторонники такого подхода - Ю. А; Жемчужников [ 1 948 ], 
Г. Ф. Крашенинников ( 1 97 1  ] ,  Л. Б. Рухин [ 1 953 ], В. Е. Хаин 
[ 1 950 ] и др. На наш взгляд, ближе к истине стоит третья группа 
исследователей. · 

Понятие фация,  таким образом, должно охватывать различ
ные стороны процесса формирования осадка, в котором категории 
порода или обстановка - лишь средство восстановления данного 
понятия. 

Опираясь на предшественников, дадим следующее определение: 
под фацией следует понимать совокупность первичных генетиче
ских признаков осадка и физико-географических . условий их об
разования. 

Развивая идеи А. Грессли и В. А. Обручева, следует уточнить 
ряд положений. 

Фация и горная порода. Понятие фации у многих исследовате
лей отождествляется с понятием горная порода. Однако знак 
равенства между ними ставить нельзя, ибо далеко не все признаки 
породы характеризуют ее фациальность. Фациальными же следует 
считать лишь те признаки осадка (породы) , которые оказались 
свойственными ему до появления диагенетических изменений. 

Фация и обстановка. Нельзя также отождествлять понятие 
фации с обстановкой, т. е. с физико-географическими условиями, 
ведь далеко не каждая фация характеризуется соответствующими 
отложениями даже в современных условиях (например, вершины 
гор, центральные части ледников и т. д.) . Кроме того , установлено, 
что в одних и тех же физико-географических условиях могут образо
ваться различные по составу осадки. И главное здесь в тех ограниче
ниях, которые необходимо учитывать при использовании принципа 
актуализма [ Шатский и др. , 1 95 1  ]. Ученые еще не научилИсь точно 
восстанавливать физико-географические условия прошлого. 

В связи с этим, понимая под фацией совокупность признаков 
осадков и условия их образования, вслед за Ю. А. Жемчужнико
вым ( 1 948 ),  Л. Б.  Рухиным [ 1 953 ) ,  В. Е. Хаиным [ 1 950, 1 973 ] и 
другими, надо придавать фации более широкое, более содержа
тельное значение. 

Генетические типы и фации. Понятие о генетическом типе от
ложений было введено А. П .  Павловым [ 1 886 ). Он писал, что рус
ские геологи выделяют отложения, образовавшиеся в результате 
работы определенных геологических агентов, как генетические ти
пы. По мнению Г. Ф. Крашенинникова [ 1 97 1 ,  с. 1 9  ], «понятие о 
генетическом типе не имеет такого стратиграфического содержа
ния» , как фации. Из этого следует, что «". понятие это более об
щее, чем фация» (там же) . 
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Г р у п п и р о в к а ф а ц и й опирается на различные сторо
ны этого понятия. Признаки, по которым фации могут группиро
ваться в определенные ряды, должны отражать, как правило, гене
тические стороны фаций, т. е. фации следует формировать в груп
пы на основании сравнения условий образования определенных 
осадков с выделением ассоциаций, сообществ более высокого по
рядка. В качестве одного из примеров можно взять аллювиальные 
отложения: фация русловых песчаников - комплекс русловых фа
ций (фация прибрежных галечников, фация отмельных мелкозер
нистых песчаников, фация стержневых грубых песчаников (пес
ков) и т. д.)  - речная макрофация (или комплекс комплексов) 
[ Вылцан, 1 984;  Рухин, 1 953 ].  Это пример горизонтального ряда 
смежных, закономерно связанных друг с другом, синхрон.ных фа
ций, в ыявляемых путем изучения литологических признаков соот
ветствующих рядов пород. 

Не меньший интерес представляют поколения (наборы) фаций, 
устанавливаемые путем исследования вертикальных рядов фаций, 
отражающих смену типов пород в данном направлении и динамику . 
физико-географических условий, их изменчивость во времени. За
кономерная повторяемость таких .поколений фаций во времени от
ражает цикличность осадконакопления. 

Комплексы фаций (мезофации) могут быть объединены в более 
крупные единицы (группировки) - геотектонические отряды фа
ций (или макрофации) , а те, в свою очередь, в еще более крупные 
комплексы фаций (или мегафации) , так же как сочетания послед
них совпадают с суперфациальными единицами типа формаций и 
т. д. Что касается соотношения понятий фация и формация, то по 
субординации фация входит как составная часть в более крупную 
таксономическую единицу - формацию [Васильев, 1 947; Вылцан, 
1 990; Жемчужников, 1 948 ; Наливкин, 1 956 ].  

Сложнее обстоит дело с количественным их соотношением. 
Площадь распространения фаций резко различна: иногда она 
достигает громадных размеров, например красная глубоководная 
глина на Тихом океане занимает площадь значительно большую, 
чем вся Северная Америка. С другой стороны ,  некоторые уст
ричные банки, представляющие собой фацию со своеобразным био
ценозом, занимают площадь всего в несколько десятков квадрат
ных метров. Установить какую-либо закономерность в площадном 
распространениw отдельных фаций трудно, за исключением выде
ления главных морфоструктурных и батиметрических зон морей 
и океанов - шельф, материковый склон, ложе океана [Логвинен
ко, 1 98 0  ]. 

Также изменчивы по величине площади формирования многих 
наземных и лагунных фаций. Но они никогда не достигают разме
ров фаций глубоководных обстановок. 

М о щ н о с т ь ф а ц и й также изменчива: от нескольких 
сантиметров (фации кремнистых сланцев, глауконито-фосфорито
вые и т. д . )  до сотен метров и даже нескольких километров (неоге
новые наземные конгломераты Средней Азии, верхнеюрские риф
товые известняки Кавказа) . 
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Схема соотношения фаций и формаций с rсолоп1ческими уровнями структурной 
орга1тзацш1 вещества. 

Г р  а н и ц ы м е ж д у  ф а  ц и я м  и различны. Одни фации 
постепенно переходят в другие (например, морские пески обычно 
постепенно переходят в илы) . В других случаях границы между 
фациями резки ,  как между строматопоровым и мшанковым рифом 
и прилегающими к нему впритык глинами и песками.  

В настоящее время большинство исследователей единодушны в 
том, что фации являются элементарными единицами более круп
ных таксоном и ческих подразделений - формаций, следовательно, 
фаци и - это те «кирпичю> ,  из  которых сложено здание формации 
(см. рисунок/ .  Вместе с тем сказанное выше свидетс 1ьствует о су
ществен ных объективных трудностях выработки приемлемой клас
сификации фаций. Она должна опираться не только на веществен
ные и физико-географические критерии ,  но и на критерии систем
ного подхода. 

П ри к л а с с и ф и к а ц и и ф а ц и й учитываются 
прежде всего характер осадков, их отличительные признаки и 
генезис. 

Одним и з  первых предложил классификацию, отражающую ге
нетический подход, В. А. Обручев [ 1 932 ], который выделял конти
нентальные фации , фации переходные, а также неритовые, бати
альные и абиссальные. В качестве классификационного критерия 
здесь выступает характер среды - континентальной , лагунной или 
морской, в составе которых различаются по четыре формации.  

В континентальной среде обособлены такие формации (со сле
дующими фа циями) : 
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Осыпей 
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Делювиальная 

Зандровая 
Озовая 
Ф ирновая 

Источников 
Угольная 

Солоноводная 
У гольная 

В переходной среде (лагуны и устья) выделяются такие 
формации ( с  фациями ) :  

н 
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Угольная 

В морской среде выделяются три области : 
е р и т о в а я ,  в 

П рибрежная 

Песчаная 

Галечно-
валунная 
Береговых кос 

Скалыщя 

которой различаются такие формации: 
Собст11с1 1 1ю Орга11огс1111ая 
нер1поная 
Конгломератот1я Рифовая 

П ес•�аная Банковая 

Мергельная Костяных 
брекчий 

Илистая Белого мела 

Х и м и ческая ( из
вестняковые и 
железные оолиты) 

Наносная 

Коралловых 
брекчий 

Коралловых 
песков 

Раковинных 
ИЗDеСПIЯКОВ 

И звестково-
псс1шная 

б а т и  а л  ь н а я, в ней выделены формации (с фа циям и) : 
Илистая 
Пес•1а1ю1·0 ила 
Голvбого ила 
Гли

'
н истыс сл;1 1щы 

Септариеnой глины 

Изнсстняковая 
Г'линисто-и:rвссткоnая 
Известковая ( кораллового ила ) 
Глубокого известняка 

а б и с с а л ь н а я ,  в которой '>ООсобляются две формации (для 
второй с фациями) : 

Крас11ой глины Орга11огс11011ых илов 
Глобиrери11ов:�я 
Птероподоn:�я 
Ди:�томеевая 
Р:�диоляриевая 

Формация в пон имании Обручева примерно соответствует в на
стоящее время понятию генети ческий тип (или подтип) . 

Близкую к рассмотренной классификацию приводил А. А .  Бо
рисяк [ 1 935 ], который вес фации подразделил на три большие 
группы,  связанные с морскими,  лагунными и континентальными 
формациями.  Достоинство приведенных классифи каций состоит в 
том , что в них  отражены связ1, и дифферен циация фа ций с основ
ными физико-географическими элементами земной поверхности . 
В то же время в них недостаточно разработан порядок соподчи
ненности.  Попытка дать классификацию с учетом субординирован
ных отношений принадлежит П. В. Васильеву. Она имеет такой 
в ид: фации - микрофациальные комплексы - мезофациальные 
комплексы - макрофациал ьныс комплексы - формации [ Василь
ев, 1 94 7  ] .  
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По мнению Д.  В. Наливкина [ 1 933, 1 956 ], классификация фа
ций должна основываться на палеогеографических признаках и 
фактически представлять классификацию форм земной поверхно
сти. За основу классификации Д. В. Наливкин взял чеtырехсту
пенчатую Последовательность: 1 - фация (вид, наружность) ; ·  11 -
сервия (букет) ; ПI - нимия (сверхмерная) ; IV - формация (об
разование) . Он выделяет только формацию море и формацию ма
терик. Слабым местом этой классификации является ее слишком 
обобщенный характер для таких подразделений, как формацни. 

П риведенный пример иллюстрирует подход Д. В.  Наливкина к 
выработке классификации, показывает прежде всего принципиаль
ную возможность построения субординированной классификации 
современных фациалыJых обстановок. 

В заключение отметим ,  что единая общепринятая классифика
ция фаций еще не выработана. Однако для ряда континентальных 
фаций более приемлемую классификацию предложил Е. В. Шан
цер [ 1 966 ], а для морских - Н. В. Логвиненко [ 1 980 ]. Наименее 
разработана, на наш взгляд, классификация переходных (лагун
ных) фаций. 

С учетом материалов предшественников, а также даннь1х 
Н. Н. П редтеченского [ 1 98 1  ], ниже приведена классификация пе
реходных (лагунных) фаций (см. таблицу) . В ней связаны воедино 
условия образования, вещественное выражение и соподчинение. 
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О. А. Бетехтина 

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ В. А. ОБРУЧЕНА 
В СТРАТИГРАФИИ УГЛЕНОСНОГО 

ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ СИБИРИ 

Вопросы стратиграфии верхнего палеозоя Сибири В. А. Обручев 
рассмотрел во втором томе своей «Геологии Сибири» [ 1 936 ]. П ри 
анализе материала по этому вопросу им были учтены не только 
опубликованные к тому времени материалы, но и все сведения, ко
торые имелись в отчетах различных геологических учреждений и в 
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рукописях отдельных исследователсii .  Благодаря этому современ
ный ч итатель имеет возможность получить исчерпыва ющую ин
формацию об иrтории разработки стратиграфической схемы верх
него палеозоя Сибири , о всех тех сложностях и противоречиях ,  ко
торые возникали на пути решения этой проблемы. Наибольшее 
внимание при рассмотрении ее было уделено вопросам стратигра
фии угленосного верхнего палеозоя Кузнецкоrо бассейна. Выделе
ние стратиграфических подразделений, выяснение их последова
тельности и корелляция в пределах бассейна и мели важнейшее 
п рактическое зна чение не только для Кузбасса. Уже в то время с 
разрезом Кузбасса сопоставлялись отложения других угленосных 
бассей нов, так как  в Кузбассе как наиболее важном промышлен
ном объекте исследования верхнего палеозоя начались значительно 
раньше, чем в других бассейнах ,  и к моменту написания моногра
фии имели уже многолетнюю историю. 

П риступая к рассмотрению этой проблемы , Обручев отмечал, 
что сложности в выделении и прослеживании отложений продук
тивной угленосной формации определяются особенностями ее со
става и условиями осадконакопления, так как это « . . .  отложение 
континентальное озерно-болотное и частью дельтовое имеет в раз
личных частях бассейна неодинаковый литологический состав и 
поэтому сопоставление разрезов и корреляция отдельных слагаю
щих их толщ с достаточной достоверностью будут достигнуты толь
ко после детальноrо изучения всех частей бассейна в связи с разве
дочными работами и определением ископаемых фауны и флоры по 
всем горизонтам,  что еще не с?-елано» [Обручев, 1 936, с.  488 ] . Эти 
идеи послужили руководством к действию для специалистов, зани
мающихся вопросами стратиграфии верхнеrо палеозоя. 

Первое более-менее дробное деление продуктивной толщи Куз
басса было основано на характере угленосности. Эта схема, предло
женная экспедицией Л .  И. Л утугина, с некоторыми поправками 
П. И. Бутона и В.  И .  Яворского имела следующий вид (сверху вниз) : 

1 lндекс Св11та Мощность, м Уrленосtюстt., 9о 
Н7 Конгломератовая 300 0,5 
нб К расноярс кая 1 600 

Hs Надкемеровская 1 1 50 0,4 н Кемеровская 1 00 1 3  н4 Подкемеровская 2350 1 ,5 нз Безугольная 1 300 0, 1 5  н2 Балахонская 1 300 4,00 1 

Возраст п родуктивной толщи был предметом острых дискуссий 
и долгое время не  был однозначно установлен. 

С читая,  . что проблема стратиграфии не может быть решена без 
палеонтологического обоснования, Обручев очень подробно рас
сматривал и критически оценивал все накопившиеся ко време11и 
написания « Геологии Сибири» материалы по различным группам 
фауны (двустворчатые моллюски, насекомые, остра коды и др. ) ,  но 
особенно подробно анализировал флору. Он привел все точки зре
ния на ее таксономический состав и возрастную датировку, так как 
на этом этапе изучения верхнепалсозойских отложений Сибири 
растительные остатки,  широко распространенные в этих отложени-



ях,  п ринимались за важней ший палеонтологи ческий документ при 
определении последовательности отложения и возраста осадочных 
толщ. В то же время в результате изучения флоры различными 
исследователями, среди которых были известн ые специалисты 
< М .  Д. Залесский,  В. А. Хахлов, М. Нейбург и др. ) , возникла очень 
сложная ситуация. Во-первых, имелись сушественные разногласия 
в определении возраста флоры, а следовательно и продуктивной 
толщи; во-вторых ,  в результате расширения геологических иссле
дований и разведочных работ накопилось большое количество ма
териала по флоре различных районов, что послужило основанием 
для построения новых стратиграфических схем , основанных глав
ным образом на флористических данных.  В итоге появилось очень 
много новых обозначений для стратиграфических подразделений.  
Особенно это касается схемы М .  Д.  Залесского, который предложил 
взамен старых подразделений (балахонская и безугольная свиты) 
объединенную - томьскую, нижнюю часть кольчугинской выделил 
в уньгинскую и т. д .  Эти подразделения не всегда были достаточно 
обоснованы. 

В то же время сушествовавшая ранее схема П. И. Бутова и 
В. И .  Я ворского, основанная главным образом на литологических 
п ризнаках, при более ·детальных исследованиях и сборах флоры и 
фауны оказалась, как писал Обручев , неудовлетворительной. Для 
разрешения всех этих разногласий и противоречий в стратиграфии 
угленосных отложений Кузбасса в 1 934 г. была созвана специаль
ная конференция, на которой была принята схема, предложенная 
В. И. Яворским (сверху вниз) : 

Возраст С'вит'1 Пол.св1tта �IOЩt-10{.../b, М 

Конгломератовая 650 
Мальцевская 70 

1 000 

р2 Кольчугинская Ерунаковская 2200 
Ильинская 750 

Р2 Безугольная Красноярская 1 600 
Кузнецкая 1 200 

� Ан>hсрская * 2600 
Остроге ка я 550 

1 0  620 

• В 1936 г. название :э.н,...ер�!WЯ было замешено прежннм балахонскз.я. 

Комментируя эту схему,  Обручев отмечал, что в палеозойской 
части она менее детальна, чем схема Бутова и Яворского, в которой 
было четыре угленосных свиты , тогда как в этой - только две. 

Принятие этой схемы,  как отмечал Обручев, не устранило 
разногласий во взглядах на стратиграфию Кузбасса (в том числе 
на возраст нижней продуктивной (балахонской) и острогской свит, 
тем более что по флоре последняя относится к нижнему карбону, 
а по морской фауне - к верхнему карбону и даже к перми) ,  так 
как имевшиеся к этому времени сведения о фауне и флоре и 
последовательности отложен ий, неравномерных в разных частях 
бассейна , неравноценны.  Обручев [ 1 936, с.  52 1 ] так видел назна
чение этой схемы:  «Схема должна устранить установившуюся пу-
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таницу в применении старых и новых обозначений свит и служить 
исходной точкой для дальнейших работ по ее развитию и уточне
нию. Огромные мощности не только свит, но и подсвит явно требуют . 
более дробного деления по горизонтам, необходимо это и для практи
ческих целей при разведке и эксплуатации угольных пластоВ».  

Эти общие рекомендации, а также идеи, высказанные Обруче
вым по отдельным вопросам, например о раннекаменноугольном 
возрасте нижних горизонтов угленосной серии и характере переры
ва между морским нижним карбоном и безугольным основанием 
угленосной серии [Обручев, 1 936 ], нашли свое отражение при по
строении схемы верхнего палеозоя Сибири 1 978 г. [Решения . . .  , 
1 982 ]. До этой схемы были последовательно приняты еще две: в 
1 954 и 1 964 годах. 

До 1 954 г. в Кузнецком бассейне действовала рабочая схема, 
выработанная геологами треста «Кузбассуглегеология». Построен
ная на основе схемы 1 934 г. , она отличалась только тем ,  что круп
ные подразделения этой схемы - свиты - были разделень1 на бо
лее дробные - толщи. Балахонская свита разделялась на пять 
толщ (сверху вниз) : мазуровскую, алыкаевскую, промежуточную, 
ишановскую, кемеровскую. Безугольная - на кузнецкую и ильин
скую, в которой выделились две фации - красноярская и ильин
ская. Кольчугинской свите схемы 1 934 г. отвечает ерунаковская,  
которая разделилась на пять толщ: ускатскую, кильигизскую, бе
ловскую, егозовскую, грамотеинскую. 

При расчленении балахонской свиты, отвечающей первому эта
пу угленакопления,  было в основном сохранено деление, предло
женное еще В. Д. Фомичевым в 1 929 г. для Кемеровского района. 
Эти подразделения получили достаточно уверенное палеонтологи
ческое, в основном флористическое, обоснование, так как в резуль
тате исследований, проведенных в 1 929 г" М .  Ф. Нейбург в этом 
же регионе выделила однозначные флористические горизонты, оха
рактеризованные комплексами флоры [Обручев, 1 936 ].  Расчлене
ние ерунаковской свиты проводилось главным образом по литоло
гическим признакам, в том числе по угленосности. Поэтому не 
случайно, что деление балахонской· свиты выдержало проверку 
временем и новые материалы по фауне и флоре внесли лишь неко
торые уточнения. Членение ерунаковской свиты пришло в проти
воречие не только с. палеонтологическими данными, но и с уста
новленным при бурении характером угленосности. Появились за 20 
лет и новые материалы относительно возраста известного горизон
та с морской фауной острогской свиты. 

Таким образом, схема 1 954 г. в значительной степени· отлича
лась от схемы 1 934 г. Кроме конкретных изменений по отдельным 
стратиграфическим подразделениям, стал иным и порядок соподчи
нения и наименования стратиграфических подразделений регио
нальных схем. Были установлены следующие наименования в по

. Рядке их соподчинения: серия,  свита, подсвита , пачка, пласт. В ре
зультате обсуждения на I Межведомственном совещании О 956 г.) 
в Л енинграде, посвященном унификации стратиграфических схем 
Сибири, была рассмотрена и схема стратиграфии Кузбасса, приня-
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Серия 

Тарбаrанская, 
11 -3 

Мальцевская, Т 1 

Кольчуrннская, 
pl - р2 

-

Балахонская, 

с1 - Р1 

Свита 

Конrломератовая, J 1 _ 3  
Перерыв . 

Верхнемальцевская, Т 1 Ннжнемальцевская, Т1 

Ерунаковская, Р /' 

Ильинская, Р 2il 

Кузнецкая, Р 1kz 

Верхнебалахонская, Р 1Ы 

Ннжнебалахонская 
с2 - с3ы 

Остроrская, с1з 

Т а б л и ц а  1 

Подсвита 

Тайлуrанская, Р 21 

· Грамотеинская, P2gr 

Ленинская, P21n 

Ускатская, Р 2usk Краснояр-
ские фации 

Казанково-
маркинская 

р kz - m 2 

-

Усятская, P 1 us 

Кемеровская, P/m 

Ишановская, Р 1 li  

Промежуточная, Р 1lpr 

Алыкаевская, C•l2 _ 3  

Мазуровская, Cmz2 _ 3  

тая в 1 954 г. Совещание подтвердило эту схему, но в соответствии 
с решением о применении единой номенклатуры толщи в схеме 
1 954 г. стали именоваться подсвитами, а кроме того, в верхнюю 
часть ерунаковской свиты была добавлена еще одна подсвита -
тайлуганская,  выделенная из состава грамотеинской подсвиты. 

Таким образом, схема расчленения угленосных отложений Куз
нецкого бассейна приобрела следующий вид (табл. 1 ) .  

В этой стратиграфической схеме в значительной степени полу
чили развитие идеи Обручева, изложенные в «Геологии Сибири» и 
других работах.  

Во-первых, выделены крупные стратиграфические подразделе
ния - серии ,  отражающие основные этапы осадка- и угленакопле
ния в Кузбассе: балахонский и кольчугинский, и этапы развития 
фауны и флоры. Балахонские фауна и флора резко отличаются от 
кольчугинских по таксономическому составу, по эколого-тафоно
мическим особенностям. 

5 1  



Во-вторых,  перевод н ижне- и верхнебалахонской, ильинской и 
ерунаковской подсвит в ранг свит позволил использовать и х  в ка
честве основных подразделений при мелкомасштабном геологиче
ском картировании [ Вопросы". ,  1 956 ], а подсвиты - для более де
тальной корреляции: каждая подсвита получила более или менее 
четкую палеонтологическую характеристику. Это позволило при
влекать материалы по фауне и флоре для корреляции разрезов при 
разведке новы х  площадей.  И наконец, острогская свита на основа
нии  пересмотра фауны брахиопод была отнесена к С 1 3 (визе - на
мюр) , и следовательно, уточнился возраст балахонской серии .  

Таким образом , схема стала большим шагом вперед в познании 
стратиграфии угленосного палеозоя Кузнецкого бассейна. Обручев 
при анализе материалов по стратиграфии верхнего палеозоя Ку3-
басса неоднократно подчеркивал ,  что снс� хронные отложения в раз
л ичных частях бассейна имеют различный литологический состав и 
фациал ьную природу и ,  значит, могут содержать экологически  
различные ассоциаци и фауны и флоры . В развитие этих идей Об
ручева в 60-х годах на основании большого фактического материа
ла и на основе принятой схемы были построены палеофаунистиче
ские [ Бетехтина, 1 96 1 ,  J 966 ] и палеофлористические [ Горелова , 
1 962 ] карты, а также карты палеuэкологического райони рования 
территории Кузнецкого бассейна для разли чных временных уров
ней позднего палеозоя [Бетехтина, Горелова, 1 965 ]. Эти карты по
звол ил и  определить пределы изменчивости синхронных фаунисти
ческих и флористических ассоциаций и учитывать их при корреля
ции разнофациальных разрезов. 

Следующим важным этапом в разработке стратиграфии Сибири 
явилась схема 1 978 г. [ Решения" . ,  1 982 ]. К этому времени нако
п ился большой фактический материал по другим регионам Сибири. 
П оэтому особенностью новой схемы было выделение наряду с ли ·
тостратиграфи ческими подразделениями биостратиграфических го
ризонтов как основы для межрегиональной корреляции*. Кузнец
кий бассейн прин имается как биостратиграфичсский эталон для 
всего угленосного верхнего палеозоя Сибири, так как эти горизон
ты с большей или меньшей степенью точности прослеживаются по 
всей ее территории .  

Схема, принятая в 1 978 r . ,  отл ичается еще и тем, что в ней 
сделана попытка привязать стратиграфические подразделения эта
лона (т. е. Кузбасса) к подразделениям МСШ (табл. 2) . 

В этой схеме нашла подтверждение идея Обручева о незначи
тельности перерыва между морским нижним карбоном и основани
ем угленосной серии [Обручев, 1 936, с.  499 ] .  В результате деталь
ных геологических и палеонтологических исследований vстановле
но, что в острогскую свиту были объединены два различ"ных лито
и б иостратиграфических подразделения: нижняя ее часть выдели
лась в евсеевскую свиту, которая представляет конечное звено еди
ной регрессивной сери и нижнего карбона и первого лепидофитовоrо 

: В К узбассе бностратиrрафнчсскне rорнзо11ты 11рактнческн всегда совпадают 
по ооъему со сnнтамн. 
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"' Ленинская Ленинский "" 
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Илы11ккnя Усi<nтскаи Ускатский '-�· 
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Кузнецкая �fflHIHCKaя Куз- Мити некий 
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Стnрокузнt:цкий 

кns.i кий 

Верхне- Усятская Усятский 

r 1  
балахон-

Кемеровская Кемерооскнй екая 
1--------

P J  Ишnновская Ишnновский 
"' 
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·:: 

CJ о 
Л.•1ыкаевская Ллы каевскнй " 
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с2 
"' лахо11ская Мазурооская Мазуровскнй � 
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Остроп:кая К аезовская Острог- Каезовскнй 
- - - - - - - - - - - - - - - - ------

Евсt::свска�1 с кий Евсеевскнй 
1 

этапа развития флоры, характерного для С 1 • Она отнесена к С 1  -
серпуховскому ярусу , а с горизонта с морской фауной начинается 
новый этап развития флоры и фаун ы ,  меняется характер осадко- и 
уrленакопленн я .  Эта часть разреза выделяется в каезовскую свиту, 
возраст которой счита�тся теперь нижнебашк ирским - С2 1 [ Верх
н ий палеозой . .  " 1 988 J .  

После приняти я этой схемы прошло уже более 1 0  лет. Появи
л ись новые материалы . Бол 11шая часть их  обобщена в монографии 
«Верхний палеозой Ангариды» [ 1 988 ] .  Проведено зональное рас
членени е  разреза по нсморским двустворкам, выделены региональ
н ь1е корреляти вные зон ы, которые прослежены по всей Сибири,  
выделены и коррелятивные флористические слои. В то же время 
отчетливо проя вил ись некоторые спорные моменты: объем и грани
цы усятского и кузнецкого горизонтов, положение границы меж
ду Р 1 и Р2• 

Н есмотря на нали чие этих дискуссионных моментов, схема от
ражает основные этапы гео,1оги ческой истории и :этапы развития 
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фаунЫ' и флоры не только Кузбасса, но всего Древнего материка 
Ангариды, в состав которого в позднем палеозое входила вся Сред
няя Сибирь. Ангарида - биогеографическая область со своеобраз
ными ландшафтно-климатическими обстановками и с особым ан
гарским типом фауны (главным образом неморских двустворчатых 
моллюсков) и флоры. Особенности таксономического состава фло
ры и фауны Ангариды всегда затрудняли сопоставление разрезов 
верхнего палеозоя Сибири с подразделениями других географиче
ских областей и с МСШ, что служит предметом острых дискуссий. 
Детализация схемы 1 978 г. 1 дальнейшее насыщение ее палеонто:ло
гическим материалом, установление различного ранга этапности и 
рубежей в смене этапов позволяют рассматривать эту схему как 
основу для построения единой биохронологической шкалы верхнего 
палеозоя Ангариды [ Верхний палеозой . . . , 1 988 ] .  Основой · для ее 
корреляции с разрезами других биогеографических областей слу
жат рубежи ,  относящиеся к категории основных («событийных») , 
которые четко прослеживаются по всей Ангариде и отвечают гло
бальным событиям в истории Земли (изменение климата, биогеог
рафических связей и т. д.) . Эти уровни прослеживаются повсемест
но и принимаются как изохронные при межконтинентальных сопо
ставлениях. 
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А. И. Родыгин 

ГЕОЛОГИЯ ДОКЕМБРИЯ СИБИРИ 
В ТРУДАХ В. А. ОБРУЧЕНА 

Среди разнообразных научных проблем, которыми акаде
мик Обручев занимался на протяжении всей своей долгой и пло
дотворной жизни, одно из главных мест принадлежит изучению 

54 



геологии докембрия и особенно докембрия Сибири. За годы по
сле окончания Горного института в 1 886 г. и до 1 9 1 4  г. он про
вел полевые исследования докембрия большого ч исла райо�ов: 
Восточной Монголии, горных областей Китая, П рибайкалья, 
Забайкалья, Ленского золотоносного района, Алтае-Саянской 
складчатой области\ Калбинского хребта, Джунгарии. Наибольшее 
внимание исследователя привлекала Восточная Сибирь, где докем
брийские структуры образуют ряд различных по величине · вы
ступов, окаймляющих Сибирскую платформу с юго-востока, юга 
и юго-запада. Эти древнейшие образования Э. Зюсс в его ка
питальной сводке «Лик Земли» [Suess, 1 90 1 ] объединил под на
званием древнее темя евроазиатских складок (Der alte Scheitel der 
eurasiatische Falten) . Этот сложнопостроенный район в нашу лите
ратуру вошел под названием древнего темени Азии в . основном 
благодаря трудам Обручева. Согласно определению Э. Зюсса, гра
ницами темени служат на западе Енисей южнее Красноярска, на 
востоке - меридиан 1 20° в. д. ,  проходящий примерно по восточно
му краю впадины Токко. Таким образом, в понятие древнего теме
ни первоначально включалось только обрамление Иркутского ам
фитеатра - Забайкалье, Патомское нагорье, Прибайкалье, .Восточ
ный Саян. 

Решающее значение при выделении древнего темени имели ис
следования И. Д. Черского и В. А. Обручева. Известно, что 
Э. Зюсс очень высоко оценил работу И.  Д. Черского «К геологии 
внутренней Азии» , посланную ему А. П .  Карпинским, в кото
рой автор доказывал, что к массиву древних кристаллических 
пород Забайкалья причленялись, последовательно наращивая 
его, складки более молодых отложений. Э. Зюсс назвал эту рабо
ту изумительной , далеко опережающей свое время [ История . . . , 
1 973,  с. 1 1 5 ]. Еще в большем объеме он использовал данные Об
ручева, неоднократно подчеркивал выдающиеся заслуги его в ис
следовании этих, в то время слабо изученных, а нередко и совсем 
не изученных как в геологическом, так и в географическом от
ношении районов. При написании третьего тома «Лика Зем
ли» Зюсс наиболее свежие материалы получал именно в рабо
тах Обручева, представлявших подлинно первопроходческий вклад 
в исследование докембрия Сибири. Последний впервые был раз
делен Обручевым на архей и протерозой, а в каждой из этих 
крупных групп выделены местные подразделения - отде
лы, свиты. 

После завершения полевых исследований, т. е. примерно начи
ная с 1 9 1 6  г. , Обручев приступил к систематизации и обобщению 
всех имевшихся к тому времени материалов по геологии Сибири. В 
дальнейшем особенно большое значение имели такие крупные 
сводные работы, как «Исторический очерк изучения докембрия» 
[Обручев, 1 925 ], «Геология Сибири» ,  опубликованная в Берлине 
на немецком языке в 1 926 г. , а затем трехтомная монография 
«Геология Сибири» [Обручев, 1 935 ] ,  удостоенная Государственной 
премии СССР. В этой монографии были изложены все опублико
ванные к тому времени новейшие материалы по стратиграфии, 
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тектонике, метаморфизму, полезным ископаемым обширной терри
тории Сибири. Около половины первого тома монографии посвяще
но характеристике докембрия .  Здесь мы впервые находим корреля
циончую таблицу архейских и протерозойских разрезов. Архей 
П рибайкалья, Средне-Витимской горной страны, Западного Забай
калья, Северной Монголии и Северного Китая подразделен на 
нижний и верхний отделы .  П ротерозой Кузнецкого Алатау, Ени
сейского горста и районов, перечисленных выше, также подразде
лен на нижний и верхний и в каждом из них в ыделен ряд свит, да
но их сопоставление. 

Автор подчеркивал, что «ЭТИ древние отложения имеют очень 
большое развитие в Сибири и вместе с тем представляют наиболь
шие трудности для изучения ввиду сложной тектоники и частого 
отсутствия руководящих ископаемых; поэтому в стратиграфии и 
тектонике эти х  образований остается еще много спорных и темных 
вопросов . . .  Сводные очерки стран,  большие части которых изучены 
недостаточно детально, естественно, быстро стареют. Для Сибири в 
связи с и нтенсивной исследовательской работой последних лет, ре
зультаты которой публикуются отчасти с большим запозданием 
или даже остаются в рукописях, совершенно невозможно дать 
очерк, соответствующий степени исследованности ко времени его 
в ыхода из печати» [Обручев, 1 935, с. 5 ] .  

Н есмотря на эти оговорки ,  книга на протяжении многих лет 
была справочником, необходимым каждому геологу, изучающему 
геологию Сибири, при чем и в настоящее время она представляет 
не только исторически й  интерес - многие разделы ее не потеряли 
научной ценности до сих пор. 

Надо отметить, что после опубликования этого труда было не
мало попыток доказать палеозойский возраст палеонтологически 
нем ы х  метаморфизованных толщ, отнесенных Обручевым к докем
брию. Однако в большинстве случаев эти попытки оказывались 
безуспешными.  П ри более детальных исследованиях в ыяснялось, 
что некоторые свиты Обручева действительно включают разнород
ные элементы и потому должны быть разделены на ряд разновоз
растных свит, что кроме докембрия в них из-за слабой изученно
сти оказались включены и палеозойск ,1 е  отложения. В первую оче
редь это касается существенно карбонатных толщ. Таковы ,  напри
мер, отложения енисейской свиты Кузнецкого Алатау. Первона
чально эта свита была в ыделена К. И.  Богдановичем в 1 893 г. в 
Минусинской котловине, по р. Е нисей [Стратиграфический сло
варь . . . , 1 956 ]. Это главным образом известняки, большей частью 
яснослоистые, различных цветов - от белого до черного, в зависи
мости от содержания битумов. В верхней части залегают доломиты 
и кремнистые сланцы. К. И .  Богданович и В. А. Обручев отнесли 
ее к протерозою. Я. С. Эдельштсйн сч итал эти отложения нижне
кембрийскими, так как в некоторых местах была встречена фауна 
археоциат. А.  Н. Ч ураков ( \  93 1 г. ) енисейской свитой назвал мощ
ную карбонатную толщу Кузнецкого Алатау и отнес ее к протеро
зою. Острая дискуссия по этому вопросу длилась не одно десятиле
тие, пока, наконец, не было установлено, что под названием ени-
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сейской свиты выделялись разновозрастные отложения. Вместо 
единой свиты различными авторами в разное время был выделен 
целый ряд местных подразделений. Например, К. В. Радугин в 
1 940 г. в Томско-Мрасском районе существенно карбонатные 
толщи подразделил на унушкольскую, западно-сибирскую, кабыр
зинскую свиты, не  говоря уже о более древщ1 х и более молодых 
толщах.  П редлагались и другие стратиграфические схемы, в кото
рых обязательно отмечается и докембрий. Однако и эти более де
тальные схемы не решили дискуссионных вопросов. До сих пор ра
бота по стратиграфическому расчленению этих тол щ продолжает
ся,  а значит, продолжаются и дискуссии.  Такая же неоднозначная 
трактовка характерна и для некоторых других выделенных Обру
чевым свит, однако среди них,  пожалуй, невозможно назвать под
разделения,  докембрийский возраст которых в целом был бы ука
зан ошибочно. 

В связи с этим возникает законный вопрос: какие критери и по
зволили Обручеву на тех ранних стадиях изучения на , основе срав
н ительно ограниченного фактического материала высказать столь 
верные суждения? Безусловно, это широкая эрудиция,  взгляд «Од� 
ними глазами» на строение обширнейших регионов, правильная 
оценка значения характера метаморфизма , который хотя и не на 
l 00 % , но в подавляющем большинстве случаев представляет со
бой надежный критерий. Первостепенное значение имела исключи
тельная ,  выраженная в высочайшей степени научная добросовест
ность, повелевающая считаться не с чьими-то мнениями, а только 
с фактами.  Исследования Обручева характеризуются исключитель
ной точностью, полнотой и глубиной наблюдений, а выводы -
фундаментальной обоснованностью фактическим материалом. 
« Именно поэтому многие выводы его, как это свойственно в ысоко
талантливым ученым, опередили уровень современной ему науки 
на десятки лет» [ И ванов, 1 959 ] .  

Примером беспристрастной оценки фактического материала мо
жет служить характеристика распространенности докембрия в пре
делах Русского Алтая,  сделанная Обручевым в 1 9 1 5 г. В очерке 
тектоники этого региона указывалось на отсутствие настоящих 
гнейсов и кристаллических сланцев, которые можно было бы счи
тать архейскими,  в противоположность соседним Кузнецкому Ала
тау на севере и Монгольскому Алтаю на юге; только вб.Лизи по
следнего в верховьях Ч уи в Русском Алтае,  судя по валунам, появ
ляются островки гнейсовидных пород, хотя возможно, что частью 
это парагнейсы ,- перекристаллизованные включения осадочных 
пород из гранитных массивов. Метаморфические же сланцы, зна
чительно распространенные в Русском Алтае, могут иметь возраст 
от докембрийского до н ижнедевонского, но ожидают еще детально
го изучения .  Они делятся на три свиты: древнейшая теректинская 
состоит из различных хлоритовых сланцев, местами кварцитовых 
сланцев и туффитовых песчаников; породы обильно прорезаны и 
инъецированы кварцем и нередко гнейсовидны. Две другие свиты 
( чергинская и ч уйская) имеют более молодой, древнепалеозойский 
возраст [Обручев , 1 95 1 ,  с. 205-207 ] .  
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Дальнейшие исследования в общих чертах подтвердили эти 
предположения. Теректинская свита Теректинского горста и ее 
аналоги в других районах Горного Алтая. большинство исследовате
лей относят к докембрию - одни к раннему [ Кузнецов, . 1 948,  
1 96За; Родыгин, 1 968, . 1 979; и др. ] ,  другие к позднему [ Волков , 
1 966; Дергунов, 1 967; и др. ] протерозою (рифею) . На наш взгляд, 
большая часть данных - не только характер метаморфизма, но и 
особенности тектоники - говорит в пользу раннего протерозоя. 
А именно, в Теректинском горсте складчатые структуры обычно не 
согласуются с древнепалеозойским и даже среднерифейским струк
турным планом, характерным для этой части Горного Алтая. Горст 
вытянут в западно-северо-западном, субширотном направлении, 
такое же простирание имеют и складчатые структуры палеозоя и 
аналогов среднерифейской [ Винкман, 1 958 ] баратальской свиты, 
окаймляющие горст с севера и юга в юго-восточной его части, а 
внутренние складчатые структуры теректинской свиты во многих 
местах простираются в северо-восточном и субмеридиональном на
правлениях, · что отмечали многие исследователи [Белостоцкий, 
i 956; Родыгин,  1 968, 1 979 ] .  

Таким образом, блок Теректинского горста представляется вы
кроенным разломами из какого-то более обширного массива до
рнфейской консолидации, имевшего иной структурный план по 
сравнению с более поздним рифейско-палеозойским планом. Утра
та унаследованности в развитии структур могла произойти, по-ви
димому, только при особенно длительном дорифейском тектоно-де
нудационном перерыве. В связи с этим возникает интересный воп
рос: что же сталось с частями этого расчлененного массива? 
Они могли раздвинуться с образованием интрагеосинклинальных 
прогибов, которые впоследствии Превратились в синклинории (на
пример, Ануйско-Чуйский) , или испытать радиальные «клавиш
ные» движения. 

И меющиеся данные пока еще недостаточны для · окончательно
го решения вопроса о возрасте толщ. Место для сомнений оста.ет
ся до сих пор; продолжают существовать предположения о том , 
что породы горста являются палеозойскими, что метаморфизм 
их обусловлен развитием «зоны смятия»,  влиянием интрузий 
[ Нехорошев, 1 958 ; Попов, 1 960; и др. ] .  Одним из доводов в поль
зу такой трактовки служит то, что в краевых частях горста, а 
кое-где и в середине его, наблюдаются приразломные складки, 
сланцеватость, согласные с удлинением этого блока. При этом по
чему-то недооценивается более вески.й аргумент: северо-восточное 
направление складок, отмеченное рядом исследователей как харак
.терное для многих участков горста [Белостоцкий, 1 958 ; Роды
гин ,  1 979 ] .  

Аналогичное положение наблюдается н в оценке тех «остро
вков» древних пород в юго-восточной части Горного Алтая, о кото
рых упоминал Обручев. Таков, например; Курайский гнейсовый 
выступ, имеющий специфические внутреннiою структуру и состав 
(гранитогнейсовые купола) , осложненный по rраницам крупньщи 
разломами,  выраженными зонами милонитизации, диафтореза, 
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сложное сочетание которых создает впечатление постепенных пе
реходов от зеленосланцевых пород падеозойского обрамления к ма
теринским породам выступа, метаморфизованным в условиях ам
фиболитовой фации [Родыгин, 1 968 ] .  Этот переход некоторые гео
логи рассматривают как проявление зонального прогрессивного ме
таморфизма, а отсюда и гнейсы считаются развивающимися по па
леозойским породам в зоне глубинного разлома, и.Ли «термальной 
антиклинали», и т. п. 

Детальные структурно-петрологические исследования говорят о 
том, что здесь находится древняя глыба; в краевых частях ее поро
ды превращены в разнообразные динамометаморфиты, на которые 
наложен регрессивный метаморфизм в условиях зеленосланцевой 
фации. Однако по отношению к соседним с выступом палеозойским 
породам этот метаморфизм был прогрессивным, отсюда и види
мость нарастания метаморфизма от периферии к центру выступа: 
зеленосланцевая - эпидоt-амфиболитовая - амфиболитовая фа
ции - гранитогнейсы (в центральных частях некоторых куполь
ных структур) . На самом деле все происходило по-другому: породы 
амфиболитовой фации, которыми сложен выступ, в краевы·х частях 
последнего . были переработаны в более низкотемпературных усло
виях. Зоны динамометаморфитов срезают внутреннюю структуру 
блока [ Родыгин ,  1 968 ]. В сожалению, значения абсолютного возра
ста пород оказываются здесь непригодными . для решения проблемы 
возраста толщ, так как все они снивелированы на уровне раннего 
палеозоя. Разобраться в подобных случаях можно только с по
мощью комплексного структурно-геологического, историко-текто
нического анализа. 

Можно было бы привести и другие примеры, иллюстрирующие 
удивительную способность Обручева делать правильные выво
ды даже из ограниченногсi количества достоверного фактического 
материала, ·обЪективно и внимательно взвешивать каждый аргу
мент, учитывать мнение других исследователей. В то же время ни
каки;е авторитеты не в состоянии были заставить его пренебречь 
фактами, умолчать о том, что противоречит сложившимся пред- · '  
ставлениям. 

В 1 9 1 6  г. Обручев начал и затём на протяжении нескольких де
сятИЛетий продолжал колоссальную по объему и неоценимую по 
значению для изучения геологии Сибири вообще и докембрия в 
частности работу по составлению «Истории геологического иссле
дования Сибири».  Первоначально она была задумана как пролог к 
1'рехтомной монографии «Геология Сибири»,  но затем намного пе
реросла эти рамки и, как отмечал сам автор, стала представлять 
собой не только исторический очерк, излагающий, как пwисходи
ло изучение геологии этой страны и каковы были результаты его, 
но справочную книгу,  необходимую каждому · интересующемуся 
геологией Сибири, ее горными породами, древними фауной и фло
рой, полезными ископаемыми. В 1 3  выпусках общим .объемом 1 73 
печатных листа реферировано около 1 1  тысяч геологических и гео
графических работ, ИаЧJ-tная с XVII века! Это уникальный справоч
ник непреходящей ценности. 

59 



Вызывает изумление, что вся эта титаническая работа по рефе
рированию и систематизации литературных источников выполня
лась лично автором. Только при подготовке последних выпусков 
справочника Обручев воспользовался помощью со стороны. А в 
прежние годы даже такую работу, как этикетирование коллекций , 
он в ыполнял собственноручно. 

В заключение необходимо отметить огромную организаторскую 
работу ученого по исследованию докембрия Сибири .  Он был ини
циатором создания первого тома «Стратиграфии СССР» , выпускав
шейся А кадемией наук. Больше половины объема этого тома, вы
шедшего в 1 939 г. , посвящено геологии и полезным ископаемым 
докембрия Сибири, причем значительная часть разделов была на
п исана самим Обручевым. На протяжении всей своей деятельности 
он всячески поддерживал геологи ческие работы в областях разви
тия докембрия.  
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А. С. Давидюк 

В. А. ОБРУЧЕВ - П Е РВ ЫЙ ГОСУДАРСТВЕН Н ЫЙ ГЕОЛОГ 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

Биографы академика В.  А .  Обручева нередко называют целый 
ряд причин ,  отвечая на вопрос, почему лучший ученик профессора 
И .  В. Мушкетова оставил столицу и отправился в земли к востоку 
от Урала , хотя сам Владимир Афанасьевич отвечал на него впол
не однозначно: это соответствовало его юношеской мечте, наве
я н ной чтением книги Ф. Рихтгофена «Китай»,  и он хотел сдtлать
ся исследователем Центральной Азии. Цель эта у него определи
лась еше на четвертом курсе, когда он получил от профессора 
Мушкетова знаменитый труд немецкого путешественника, который 
прочел залпом (ни разу не заглянув при этом в словарь) . Возвра
щая книгу ,  студент горячо заявил профессору, что хочет стать . ис
следователем Центральной Азии. Соглашаясь на предложение сво
его учителя занять место впервые учрежденной в 1 888 г. штатной 
должности геолога при И ркутском горном управлении ,  он п итал 
надежду на то, что после нескольких лет службы в Сибири ему 
представится возможность заняться изучением Центральной Азии. 
Ведь Иркутск находился неподалеку от этой загадочной страны, 
которая давно занимала воображение Обручева. И вот он направ
л ялся в ту сторону,  если не в саму Центральную Азии, то в ее 
п реддверие. 

Вместе с тем геология Сибири была еще менее известна, чем 
геология Центральной Азии. И нтуиция не подвела Обручева. Он 
стал первым геологом Сибири благодаря открывшейся вакансии в 
И ркутском горном управл(:нии и, по существу, начал геологиче
ское открытие Сибири, заложив основы ее геологии ,  создав ш колу 
сибирских геологов, наметив ряд направлений в науках о Земле, 
которые подсказало ему изучение сибирских недр. Ему исполни
лось 25 лет, когда он впервые ступил на иркутскую землю, и это 
был первый год, от которого мы, сибирские геологи, ведем офици
альный отсчет создания государственной геологической службы в 
Восточной Сибири. 

В И ркутском областном архиве хранится формулярный список 
горного и нженера Владимира Афанасьеви ча Обручева, согласно ко
торому приказом по Горному ведомству от 20 августа 1 888 г. он 
был назначен гео "югом Иркутского горного управлени я ;  1 мая 
1 889 г. первый геолог Восточной Сибири В.  А .  Обручев представил 
начальнику И ркутского горного управления Л. А. Карпинскому 
«Краткую программу геологических исследований в Иркутской гу
бернии и в Забайкалье на лето 1 889 г.» 

П рограммой были предусмотрены пое.здки в Усолье, пос. Алек
сандровский и на о .  Ольхон, дорогой от с. Хогот по долинам Малой 
Манзурки ,  Унгурена, Анги или Сармы до Байкала и обратно по 
долине р. Иликты и по Лене. Маршрут этот ранее никем не был 
исследован .  Цель командировок - решить вопрос о соли, о снаб-
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женин дворов пересыльной и постоянной тюрем Централа хорошей 
водой и выяснить, имеются ли залегании каменных УI.:Лей. 

«".Скудность или полное отсутствие сведений по геологии тех 
частей, в которЬJх существует какой-либо горный промысел, пред
ставляет уже серьезный недостаток, не остающийся без влияния на 
развитие страны» ,- такими словами начиналась его программа 
геологических исследований Иркутской губернии летом 1 889 г. 

На страницах дела мы находим и вторую программу геологиче
ских исследований - на лето 1 890 г. В обеих программах отражены 
характерные для Обручева принципы работы: стремление учесть 
все ценное, что сделали на данной территории его предшественни
ки,  увязать исследования с практическими · задачами хозяйства 
страны и избежать неоправданных расходов на производство работ. 

Наибольшее значение из собственно иркутского периода его ра
боты ( 1 888- 1 892 гг.) в Восточной Сибири имело изучение Лен
ских приисков в течение 1 890- 1 89 1  годов, результаты которого 
описаны в двух отчетах .  Эти исследования позволили дать совер
шенно новую трактовку геологического строения и условий золото
носности района. Но изучение его в целом Обручев так и не закон
чил из-за экспедиции в ,Центральную Азию, и он был описан им 
уже значительно позже ( 1 924 г. ) ,  в основном по чужим наблюде
ниям. Вместе с тем собранный им за два лета материал был доста
точным ,  чтобы составить общий геолопtческий очерк и выяснить 
основные особенности золотоносности района. 

Второй период работы Обручева в Восточной_ Сибири 
( 1 895- 1 898 гг.) по сути можно назвать забайкальским, когда ему, 
вернувшемуся в ноябре 1 894 г. в Петербург из экспедиции в Китай 
и Центральную Азию .и ставшему уже знаменитым путешественни
ком, в 1 895 г. нужно было начать изучение Забайкалья и При
амурья в связи с прокладкой Сибирской железной дороги. Местом 
его жительства в этот период также оставался Иркутск. 

В 1 895 г. О()ручев был назначен уже начальником Восточно
Сибирской горной партии, позже переименованной в Забайкаль
скую. В ее состав вошли молодой горный инженер-геолог А. П. Ге
расимов"', а также пожилой опытный геолог А. Э. Гедройц. Работу 
предполагалрсь выполнить за три-четыре года. Обручев взял на с·е
бя изучение западной половины области - от восточного берега 
Байкала до Ч иты .. Восточную половину, вообще лучше .известную, 
Чем западная, по работам горных ицженеров в Нерчинском округе 
с его месторождениями золота и серебро-свинцовых руд, принадле
жавшими императорскому Кабинету, он разделил между двумя со
трудниками: Герасимов должен был обследовать ее западную часть 
от Ч иты до Нерчинска , а Гедройц - восточную, с входящим в нее 
'Нерчинским округом. Отсюда видно, как ответственно Обручев 
подходил к работе, принимая на себя обследование наиболее слабо 
изученной части Забайкальской области. 

· 

• Уроженец Ирхутска, в 1 893 г. окончил Петербургский горный институт, в 
1 895- 1 898 годах участвовал вместе· с Обручевым в изучении Забайкалья н· в 
1 900- 1 906 годах изучал геологию Ленского золотоносного района, с 1 935 г. -
председатель Всесоюзного минералоп1ческого общества, умер в 1 941 г. · · 
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Будучи начальником Забайкальской горной партии ,  он продол
жал занимать и должность геолога Иркутского горного управления,  
хотя, как он п ишет в автобиографии ,  вознаграждения за это не по
лучал, но оставался в кругу горных инженеров Ир.кутска. Об этом 
периоде Владимир Афанасьевич пишет в книге «Мои путешествия 
в Сибири» [ 1 963 ] .  

Результаты геологических наблюдений . в Забайкалье были 
опубликованы в книге «Геологические исследования и разведочные 
работы по линии Сибирской же.Лезной дороги» 0 899 г.) , изложены 
в кратком общем отчете (тоже 1 899 г. ) «Геологические исследова
ния и разведки в Забайкальской области в 1 895- 1 899 годах» , ра
ботах «Орографический и геологический очерк Юго-Западного . За
байкалыi - Селенгинская Даурия» 0 905 г. ) ,  <�Селенгинская Дау
рия. Орографический и геологический очерк» ( 1 929 г. ) .  

О Владимире Афанасьевиче Обручеве и его научном творчестве 
сказано много хороших слов. Лейтмотивом в оценках всех биогра
фов и исследователей научного наследия является объективное и 
почти безусловное признание верности его · идей, точности научных 
прогнозов и логики выводов, тем более удивительных, что спустя 
75- 1 00 лет те области Сибири, Средней и Центральной Азии, ко
торые были пересечены лишь редкими маршрутами ученого, пред
ставляются нам · почти в том же виде и в той же геологической 
сущности, в каких Владимир Афанасьевич их когда-то увидел, по
нял и описал. Подобных примеров в истории геологии ,  отечествен
ной и мировой, очень немного. 

Одна из замечательных черт Владимира Афанасьевича как уче
ного - сочетание разносторонности знаний с острой наблюдатель
ностью. Он был крупнейшим геологом и географом. Но это не озна
чает, что знаменитый исследователь работаЛ в разное время то как 
географ, то как геолог. Самое главное, как отмечают биографы, со
стоит в том, что в его исследованиях, описаниях и выводах органи-: 
чески сливались два аспекта - геологический и географический. 

Владимир Афанасьевич жил и работал в то время, когда гео
морфология как наука только складывалась и еще не примкнула, 
как в наши дни, в основном к наукам географического ци.кла. Вот 
почему те труды ученого, где преобладает географический (геомор
фологический) материал, столь интересуют современных геЬлогов, 
и напротив, казалось бы, его специальные геологические моногра
фии и статьи вызывают глубокий интерес со сторо.ны Географов.  

Отец сибирской геологии, он по праву был избран почетным 
президентом Русского географического общества. То была дань не 
научным заслугам вообще, а специальным · заслугам в изучении 
проблемы происхождения современногсi рельефа, особенно рельефа 
пустынь, проблемы древнего оледенения Сибири, условий образо
вания лессовых толщ и т. д. Он всегда применял к познанию при
роды тот подход, который мы называем сегодня комплексным и ко
торый в наши дни требует для успеха дела привлечения представи
телей разных научных специальностей. 

Много лет минуло · с тех пор,· как Владимир Афанасьевич на
всег-!J:а покинул Восточную Сибирь. С тех пор объем фактической 
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геологической информации стал так велик,  что сейчас уже едва до
ступен для обозрения.  Буквально по следам Владимира Афанасье
вича прошли многочисленные партии и экспедиции, но почти в 
каждом полевом караване в 20-40-х , да и в 50-х годах была 
двухтомная «Полевая геология» В. А. Обручева - книга , облег
чавшая и направлявшая труд не одной сотни полевых отрядов, 
партий,  экспедиций. Каждый геолог, вступая тогда в новые райо
ны,  на «белые пятна» территории СССР, был, образно говоря, воо
ружен советам и  и идеями автора «Полевой геологии».  С годами 
накапливались новые данные, новые факты, то согласующиеся со 
взглядам и  Обручева, то противоречащие им. Однако общий контур 
его идей, их главное содержание изменились совсем немного. Луч
ше всего это можно показать на следующих примерах. 

В начале ХХ в .  трудами Зюсса - Обручева с использованием 
материалов Черского была в окончательном виде сформулирована 
ш и рокая палеотектоническая и палеогеографическая концепция 
древнего темени Азии,  опубликованная Зюссом в третьем томе 
«Лика Земли» в 1 909 г. 

Суть концепции состояла в том, что район современного При
байкалья - большая часть Саяно-Байкальской горной области, 
сложенная древнейшими кристаллическими сланцами и гранитами,  
в глубочайшей геологической древности составляла первозданный 
массив - материк ,  с конца докембрия никогда больше не покры
вавшийся морям и  и ставший древнейшим ·ядром, вокруг которого 
постепенно, путем причленения все более молодых складчатых це
пей, наращивалась суша Азии. Развитию и укреплению этой гипо-

. тезы Обручев отдал много сил и времени ,  тем более что нашлись 
ее п ротивники (среди них французский геолог де Лонэ, совет
ские - А .  А. Борисяк, М .  М. Тетяев, Н .  С. Шатский и др. ) .  

О значении исследований Обручева для выводов, опубликован
ных в «Лике Земли»,  Зюсс п исал: .«Здесь я должен с сердечной 
признательностью упомянуть, что г. Обручев не только радовал 
меня множеством письменных сообщений, но, кроме того, при сво
их повторных длительных посещениях так много помогал мне лич
ными советами при составлении нижеследующих страниц, что все , 
что будет сказано здесь о строении Забайкалья , поскольку в том 
есть что-либо поучительное, нужно приписать этим сообщениям 
и советам » .  

В 20-30-х годах стало выясняться, что, например, Восточное 
Забайкалье, где были найдены мезозойские (триасовые и ·  юрские) 
морские толщи, собранные в складки и прорванные мезозойскими 
же гранитами, необходимо исключить из состава темени. Затем 
морские отложения нижнего кембрия были обнаружены в Запад
ном и Восточном Саяне, · в Туве, на Витимском плоскогорье, в бас
сейне р. Джида. В Западном Забайкалье были также в ыделены 
морские отложения ,  которые по возрасту могут быть еще более мо
лодыми - верхнекембрийскими.  Тем самым на первый взгляд 
идея древнего темени Азии как будто полностью отошла в область 
истории. Но вместе с тем становилось все более ясным, что в Тvве, 
в Восточном Саяне, в Северо-Байк<.1ЛЬСКОМ нагорье, т. е. в геоrра-
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фических рамках,  несколько суженных по сравнению с теми, кото
рые были начертаны для древнего темени Обручевым, существова
ла область, где настоящая геосинклинальная складчатость не имела 
места ни в нижнем кембрии ,  ни когда-либо позже. Последняя гео
синклинальная складчатость здесь закончилась в самом конце до
кембрия,  в позднем протерозое, а позже - в нижнем кембрии, в 
Прибайкалье на месте современного высокогорного пояса находи
лись лишь отдельные прогибы, тектоническая жизнь которых, при 
временном существовании в них морских бассейнов, протекала по 
промежуточному, «полуплатформенному» типу. 

Сейчас эти области выделяются на тектонических картах как 
пояс байкалид, т. е.  геосинклинальных складчатых структур, кото
рые закончили свое формирование в самом конце докембрия или в 
крайнем случае в самом начале палеозоя. Термин байкалиды был 
предложен Н .  С. Шатским и прочно вошел в современную геологи
ческую литературу. 

Обручев в статье «древнее темя или каледонская складчатая 
зона?» , опубликованной еще в 1 932 г. и вновь перепечатанной с 
дополнениями в 1 95 1  г. , проанализировал новые факты· и доказал 
несостоятельность точки зрения своих оппонентов. 

Вместе с тем он считал, что проблема не решена окончательно. 
В частности, он предложил более подробно изучить средний кемб
рий на Витиме и все выходы образованных позже пород. Такое 
изучение в значительной части было проведено и, по мнению уче
ного, существование древнего темени Азии подтверждено, правда, 
на площади несколько меньшей, чем предполагал Зюсс. 

Таким образом, концепция древнего темени видоизменилась, 
но ее идейное ядро сохранило свое значение, хотя более сложной 
стала благодаря новым фактам палеозойская история темени. 

Идея Обручева о древнем темени Азии в последние годы была 
подкреплена новыми геологическими данными. На тектонической 
карте Северной Евразии, составленной в 1 979 г. в Геологическом 
институте АН СССР под руководством А. В. Пейве по принципу 
времени формирования коры, древний цоколь Азии сильно расши
рился по сравнению с обручевским и простирается от Байкальского 
нагорья до Чукотки. К югу от Байкала выходы древних кристалли
ческих пород - «обломки древнего темени»- сохранились в виде 
многочисленных микроконтинентов разной величины ,  местами до
вольно крупных , охватывающих, например, всю Центральную 
Монголию. 

Другим примером, характеризующим жизненность и современ
ность научных идей Обручева, служит оценка роли разломов зем
ной коры в ее геологической истории, в ее недавнем прошлом и 
настоящем. 

Известно, что Обручев, в отличие от своих предшественников, 
считал, что разломы земной коры имеют первостепенное значение 
как для формирования внутреннего строения гор Сибири и Цент
ральной Азии, так и для создания основных черт рельефа этих 
стран. Он обосновал необходимость выделения особого рода струк
тур земной коры, обусловленных разломами жестких, спаянных 

З Заказ № 133 65 



интрузиями складчатых масс, названных им сибиретипными. Осо
бую роль Владимир Афанасьевич отводил разломам земной коры, 
выраженным в рельефе, т. е. имеющим очень молодой возраст и 
ограничивающим подножья многих горных хребтов Сибири, а так
же межгорных впадин (грабенов) .  В разломах позднетретичного и 
четвертичного возрастов он видел наряду с обширными вздутиями 
земной коры главный механизм неотектоники, т. е. суммы новей
ших ( «юных») тектонических движений и структур, к изучению 
которых он настойчиво призывал советских геологов и географов. 
Владимр Афанасьевич оставил нам и термин неотектоника, прочно 
утвердившийся в геолого-географической науке с 1 948 г. 

Владимир Афанасьевич всегда подчеркивал ведущую роль раз
ломов в образовании такой своеобразной новейшей структуры Си
бири, как впадина Байкала. Впервые, будучи еще в 1 889 г. в П ри
байкалье, он обратил внимание на обрывистые, обращенные к озе- · 
ру склоны Байкальских гор и, отвергая мнение Черского о синкли
нальном строении впадины Байкала, выразил твердое убеждение, 
что впадина действительно является провалом , т. е. опущенным и 
ограниченным сбросами блоком земной коры. Казалось бы, такое 
уверенное суждение, основанное на простом зрительном впечатле
нии , могло быть сочтено поверхностным и даже не вполне науч
ным. В самом деле, и в наши дни дать правильную оценку роли 
«тектонической составляющей» в горном рельефе, в частности ак
тивной роли разломов, порой очень трудно, ибо крутизна и резкость 
формы горных склонов сами по себе обманчивы и могут зависеть 
от разных причин, а в случае Байкала - от волновой абразии. 
Многие геологи возражают, и нередко справедливо, против попы
ток выявления молодых сбросов только по одним геоморфологиче
ским данным. И все же мнение Обручева , высказанное 1 00 лет на
зад, о сбросовом механизме образования впадины Байкала оказа
лось совершенно правильным. Оно основывалось не только на об
щем зрительном впечатлении, но и на всем опыте исследователя, 
на его тонкой наблюдательности и на логике вещей, вытекающей 
из суммы (в то время еще небольшой) знаний о природе Байкала. 
Современные исследователи полностью подтвердили идеи Обручева 
относительно грабенного происхождения впадин типа байкальской. 
Сегодня для их характеристики используется уже другой тер
мин - рифт. Один из байкальских сбросов, которым образован за
падный берег прол. Малое Море, по предложению иркутского гео
лога С. И .  Другова получил название Обручевский и в настоящее 
время нанесен на все геологические карты. Этот сброс великолепно 
виден на космических снимках. Так была блестяще подтверждена 
первоначальная догадка Владимира Афанасьевича. 

В 30-е годы состоялась бурная дискуссия Обручева и профессо
ра Тетяева по поводу мезозойской тектоники Забайкалья. Обручев 
считал, что характер тектоники этого региона глыбово-складчатый, 
Тетяев же полагал, что основа многих структур - горизонтальные 
пологие надвиги (шарьяжи) . Наибольший спор вызвало происхож
дение угольных месторождений. По мнению Тетяева, они пред
ставляли собой широкие залежи,  вскрытые лишь в «окнах», высту-
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лающих из-под шарьяжных покровов. Обручев же полагал, что ме
зозойские угольные бассейны Забайкалья формировались в изоли
рованных грабенах после раскола древних структур. Впоследствии 
б ыли получены детальные геологические материалы ,  полностью 
подтверждающие м нение Обручева , и Тетяев от своей точки зре
ния  отказался. 

Среди разнообразных проблем геологии Сибири , которым были 
посвящены исследования Обручева, особое место занимают следу
ющие два вопроса: возраст метаморфических толщ Патомского на
горья и коренные источники богатых золотых россыпей, располо
женных в области развития этих толщ. Оба вопроса были постав
лены Обручевым еще в самом начале работ в Сибири , когда он в 
1 890- 1 8 9 1  годах посетил Ленские прииски в качестве первого 
штатного геолога И ркутского горного управления, а затем спустя 
1 0  лет - в 1 90 1  г. , когда он, уже известный ученый,  по пригла
шению А.  П .  Карпинского принял научное руководство Ленскими 
партиями Геолкома, т.  е. в Патомском нагорье он провел геоло
гические наблюдения в течение трех полевых сезонов. До его ис
следований все знания о геологическом строении нагорья ограни
ч ивались отрывочными, порой наивными и даже фантастически
ми сведениями, которые были почерпнуты из сообщений различ
ных путешественников и проспекторов. Поэтому сейчас трудно 
себе представить, что за такой исключительно короткий срок бы
ли заложены основы геологии района и намечены,  по существу, 
все главные вопросы,  которые затем много лет разрабатывались 
Обручевым и его современниками, а в настоящее время продолжа
ют изучаться большими коллективами геологов. Еще в Ьдном из 
своих п исем к матери в 1 890 г. он писал: «что значит один геолог 
в крае, где их требуется легион . . .  » [Обручев, 1 958а ]. И эта мечта 
его сбылась. 

Каково же состояние вопросов и как эволюционировали отве
ты на них в результате накопления фактов, рыцарем которых был 
Обручев, что подтверждается его же высказыванием в последние 
годы жизни: «С самого начала своей деятельности я всегда ста
рался понять и объяснить наблюдаемые факты и явления са
мым естественным образом, согласно закону природы, не мудрст
вуя лукаво . . .  » 

Что касается первого вопроса . После первого года работ 
0 89 1  г.)  в Ленском районе Обручев отнес гнейсы и гнейсограниты 
П атомского нагорья к архею, метаморфическую толщу песчаников 
и сланцев - к кембро-силуру, а нормально осадочные отложения 
( «ленские известняки» ) - к палеозою, не уточняя, к какой именно 
системе. В отчете о втором годе исследований 0 892 г.) он в ыска
зывает мысль, что гнейсы, скорее всего, представляют собой глубо
кометаморфизованные породы метаморфической толщи и, следова
тельно, также относятся к кембро-силуру. Наконец, в 1 895 г. после 
того, как Э. Толль на основании изучения остатков трилобитов ус
тановил кембрийский возраст ленских известняков , Обручев 
[ 1 958б ] окончательно пришел к выводу о принадлежности мета
морфической толщи к докембрию. 
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В результате · многолетней дискуссии представление Обруче
ва о докембрийском возрасте метаморфических толщ Патомско
го нагорья в настоящее время следует считать полностью дока
занным.  

Теперь о втором вопросе. Какие же коренные образования 
я вляются источником россыпного золота в Ленском районе? Еще 
в конце прошлого столетия Обручев высказал предположение 
о том ,  что россыпи образуются за счет разрушения золотонос
ных пиритизированных сланцев и кварцево-пиритовых прожил
ков, размещающихся в зонах сульфидной вкрапленности. Изве
стно, что метаморфические толщи докембрия в ряде районов 
Патомского нагорья весьма интенсивно пиритизированы,  при
чем пространственная связь золотых россыпей с пиритизирован
ными породами выражена так ярко, что не может быть случай
ной. Геологи, изучавшие золотоносные районы нагорья , неод
нократно отмечали ,  что богатство россыпей металлом находится 
в прямой зависимости от интенсивности проявления в метамор
фических толщах пиритизации и пироптинизации, а nроспекторы
золотоискатели в прошлом всегда рассматривали пирит как спут
ник золота. 

Наряду с этим предположением было популярным и представ
ление об образовании россыпей за счет разрушен ия золотосодержа
щих кварцевых жил. Но в подавляющем большинстве случаев, и 
это сегодня бесспорно, кварцевые жилы в нагорье с высоким содер
жанием металла встречаются так редко, что связать с ними широ
ко распространенные и богатые россыпные месторождения просто 
невероятно, хотя , конечно" не исключается,  что отдельные россыпи 
могут быть п родуктом их денудации. 

В ходе дальнейших исследований ряда геологов гипотеза о гене
зисе золотого оруденения получила дальнейшее развитие и под
твердилась в последние годы новыми фактами. Благодаря целенап
равленным исследованиям иркутских геологов было открыто новое 
золоторудное месторождение Сухой Лог, названИе которого появи
лось в материалах Обручева еще в 1 890 году. 

Блестяще подтвердились научные прогнозы Владимира Афа
насьевича и во многих других областях геологии Восточной Сиби
ри.  Но и сказанного достаточно, чтобы судить об огромном науч
ном таланте ученого и о том несравненном значени и,  которое име
ли его исследования дJiя современных геологических знаний. 
Вклад, внесенный им в геологию Сибири, столь велик и многообра
зен, что о нем следует ка к можно чаще вспоминать, как можно ча
ще к нему возвращаться .  Отмечая дни рождения Обручева , следует 
сделать традиционными октябрьские чтения докладов геологов си
бирской ш колы ежегодно по различным направлениям геологиче
ских исследований после полевых работ, памятуя , что мартов
ские чтения Вернадского в Институте геохимии уже стали хорошей 
традицией. 

Великий пример науч ного труда Владимира Афа насьевича Об
ручева остается и еще долго останется лучшим образцом для 
подражания.  
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И РКУТСКИ Й П ЕРИОД 
Д ЕЯ Т ЕЛ ЬНОСТИ В .  А. ОБРУЧЕВА 

Выдающийся советский геолог и географ академик АН СССР 
О 929 г. ) ,  Герой Социалистического Труда О 945 г. ) ,  лауреат Госу
дарственных премий О 94 1 и 1 950 годы) Владимир Афанасьевич 
Обручев свои исследования нач инал в Восточной Сибири и затем 
на протяжении всей жизни занимался геологией и географией Си
бири; исследования его стали классическими. 

С именем Обручева связаны важные этапы в истории развития 
стратиграфии,  тектоники, закономерностей размещения полезных 
ископаемых , литологии, геоморфологии и географии Сибири. 
Очень много энергии он приложил для развития молодых разделов 
геологии - неотеr:тоники и мерзлотоведени я.  Был Обручев и пио
нером в изучении вечной мерзлоты Сибири. 

Региональные исследования позволили ему сделать большие 
геологич еские обобщения ,  основанные на личных полевых наблю
дениях и исчерпывающем знании геологической литературы. Это 
нашло отражение в статье «Краткий очерк тектоники Сибири» , ко
торая в дальнейшем превратилась в книгу «Геологический обзор 
Сибири» .  Оба издания стали, по существу, тем руководством, по 
которому молодые геологи изучали геологию Сибири и Централь
ной Азии. Трехтомная « Геология Сибири» и пятитомная «История 
геологического исследования Сибири», удостоенные Государствен
ных премий СССР, стали прекрасным венцом творчества ученого. 

В «Геологии Сибири» содержится не только изложение извест
ной тектонической схемы Обручева, но и огромное количество 
фактического материала. Он дает этот материа.r� со свойственной 
ему объективностью, освещая и положения, и трактовки, с которы
ми не согласен. Это придает особую ценность работам ученого. 

В «Истории геологического исследования Сибири»,  задуманной 
и начатой в И ркутске, с присущими Обручеву добросовестностью и 
методичностью рассмотрено свыше 1 2  тысяч научных публикаций 
о геологии и полезных ископаемых Сибири за период с конца 
XVII  в. в плоть до 1 940 г. 

По словам самого Владимира Афанасьеви ча, его вклад в изуче
н ие геологии Сибири и Центральной Азии особенно ценен при ре
шении нескольких проблем. 

Во-первых ,  это проблема происхождения лесса , который рас
смотрен у ченым в качестве своеобразного типа почвы, состоящей 
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из пыли , вынесенной ветрами из пустынь. Вторая проблема - оле
денение Сибири - была решена в пользу двукратного его прояв
ления.  Третья проблема касается тектоники вообще и тектоники 
Сибири в частности. 

До Обручева в науке господствовало мнение, что основную 
роль в тектонике играют складкообразовательные движения, а 
дизъюнктивные смещения второстепенны. Исследования выдающе
гося геолога на Байкале и в ряде других районов заставили при
знать, что перемещения крупных глыб земной. коры по разломам 
являются молодыми и именно ими обусловлен современный рельеф 
Сибири и Центральной Азии. 

Ч етвертая проблема - геология месторождений золота Си
бири __;_ и меет важное народнохозяйственное значение. Обручев 
своими исследованиями доказал прямую зависимость образова
ния россыпей золота от разрушения пиритизированных углеродсо
держащих сланцев с золотоносными кварцевыми прожилками. 
П ятая проблема - «древнее темя» Азии. Это понятие выдвину
то Зюссом на основании исследований Черского и Обручева, кото
рый п редложил затем гипотезу геологической истории «древне
го темени».  

Будучи  автором огромного количества печатных трудов, в тече
ние м ногих лет - преподавателем, Обручев стал основоположни
ком сибирской научной школы советских геологов. 

Отличительной чертой научно-исследовательской деятельности 
его была многосторонность научных интересов и огромное количе
ство в ыполненных им работ, из которых большая часть представ
ляет собой капитальные монографии.  Трудно указать среди совре
менных деятелей геологической науки ученого, который бы сделал 
так м ного, как сделал он. Ему принадлежит свыше 700 научных 
работ, а число отдельных рефератов и мелких рецензий достигает 
нескольких тысяч .  По объему научной продукции,  как считал ака
демик Наливкин ,  Обручев может сравниться с целым научно-ис
следовательским и нститутом. 

Владимир Афанасьевич считал невозможным для себя жить, не 
отдавая труду безраздельно все интересы и все свои силы: «Только 
отдавая лучшее, что в нас есть, мы можем получить лучшее, что 
может дать труд» , - эти слова академика могут служить девизом 
всей его долгой жизни. 

Обручев был автором многочисленных научно-популярных и 
научно-фантастических книг, из которых наиболее известны « Плу
тония» , «Земля Санникова» , «Золотоискатели в пустыне» и др. 

Сибирские геологи по праву считают его отцом сибирской гео
логии и библиографом сибирских геологических и географических 
исследований. Его общественная работа в Восточно-Сибирском от
деле Русского географического общества <ВСОРГО) , начатая в го
ды молодости , продолжалась до последних дней жизни.  

Обручев впервьн: появился в Иркутске в августе 1 888 г .  У него 
уже был опыт экспедиционной работы , ведь он приехал в Иркутск 
после окончания трехлетней экспедиции в Закаспийский край 
<Туркмению) в 1 886- 1 888 годах. В Иркутске Обручев заканчивал 
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составление монографии «За каспийская низменность» , вышедшей в 
1 890 г. в издании Русского географического общества. 

Владимир Афанасьевич был первым и единственным штатным 
геологом И ркутского горного управления, в ведение которого в то 
время входили вся Восточная Сибирь, Дальний Восток и Я кутия.  

В течение первого периода пребывания в Восточной Сибири 
0 888- 1 892 годы) Обручев изучил месторождения бурого угля 
около станции Зима, лазурита и слюды на реках Быстрой и Слю
дянке, графита на о. Ольхон, минеральные источники Н иловой 
П устыни и Ямаровки,  занимался стратиграфией нижнего палеозоя 
в долине Лены от пос. Качуг до устья Витима, провел двухлетние 
исследования в Ленском (Бодайбинском) золотоносном районе, по
ложившие начало многолетним работам в этих районах Сибири. 
На основании своих исследований и изучения обширных материа
лов других геологов Обручев написал ряд работ по геологии золо
тоносных районов Сибири . 

Одновременно со службой в Горном управлении Обручев при
нимал деятельное участие в исследованиях Восточно-Сибирского 
отделения Русского географического общества, предложившего ему 
в 1 892 г. у частвовать в Центрально-Азиатской экспедиции в каче
стве геолога. Во время экспедиции он выяснил геологическое строе
ние ряда еще не посещенных европейцами областей Монголии и 
К итая и установил континентальный характер мезозойско-кайно
зойских отложений Гоби и эоловое происхождение лесса. 

П осле окончания Центрально-Азиатской экспедиции в 1 8 95 г. 
Обручев возвратился в Иркутск и в течение четырех лет руково
дил изучением геологического строения Западного Забайкалья в 
связи с постройкой Сибирской железной дороги. В результате исс
ледований он предложил совершенно новое понимание геологиче
ского строения этого района. Одновременно Обручев участвовал в 
работах ВСОРГО в качестве правителя дел (ученого секретаря) и 
члена распорядительного комитета этого отдела. В третий раз Об
ручев вернулся в Сибирь летом 1 90 1  г. и вновь занимался исследо
ваниями Ленского золотоносного района. 

До конца своих дней помнил он годы пребывания в Восточной 
Сибири и И ркутске. В письме к иркутским геологам в 1 948 г. чи
таем: « Всегда вспоминаю с теплым чувством годы молодости ,  про
веденные в И ркутске в два приема - в 1 888- 1 892 годах и 
1 895- 1 898 годах - и связанные с ними работы в Прибайкалье и 
на Лене, в Ленском золотоносном районе и Селенгинской Даурии ,  
положившие начало моему знакомству с геологией Сибири» .  

До последних дней своей жизни Обручев был многочисленными 
нитями тесно связан с Восточной Сибирью, Иркутском, его науч
ными учреждениями.  Не было в Иркутске ни одного геологическо
го издания,  на которое бы он не отозвался. Его глубоко волновали 
вопросы популяризации знаний и проблемы воспитания молодежи 
в Сибири. Он неоднократно печатал свои статьи в иркутском 
альманахе « Новая Си.бирь» . В 1 954 г. он напечатал в иркутской 
газете «Советская молодежь» статью для юношества «В добрый 
п утЬ» (23 мая, № 62) . 
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Памятник-горельеф В. А. Обручеву в Иркутске. Установлен 
в 1 987 r. 



Обручев всегда был в курсе литературно-краеведческих дел 
И ркутска. Он рецензирует многочисленные книги по сибирскому 
к раеведению и публикует эти рецензии в сибирских и централь
ных и зданиях.  Обручев вел переписку со ш кольниками краеведче
ского кружка пос. Хужир на Ольхоне. Он отправил им в дар не
сколько своих научно-популярных книг и фотографий. 

Последней его заботой об издательских делах Иркутска была 
опека над сборником « И .  Д.  Черский». Обручев прислал свои вос
поминания и поставил вопрос об освещении в сборнике научной 
работы неоправданно забытого сына Черского - Александра Ива
новича, к рупного биолога, погибшего на Командорских островах в 
годы гражданской войны.  

В l 955 г .  Владимир Афанасьевич наметил издавать в Иркутске 
свои воспоминания,  но поскольку они двигались медленно, он ре
шил издать в русском переводе свои письма к матери из Иркутска , 
изданные в 1 894 г. в Лейпциге на немецком языке. Переписку об 
издании своих воспоминаний он вел до конца дней . В последнем 
письме, датированном 5 мая 1 956 г" он жаловался на слабость 
глаз, на невозможность читать мелкую печать (один глаз у него 
давно уже не видел) и все-таки собственноручно написал свои за
мечания о последних иркутских публикациях. Сибирские письма 
( 1 888- 1 892 годы )  были изданы Иркутским книжным издательст
вом в сборнике статей , воспоминаний и писем «В Старой Сибири» 
в 1 958 г" уже после смерти Обручева. 

Во время своей последней болезни ,  уже в больнице, Владимир 
Афанасьевич подписал свою фотографию для Иркутского краевед
ческого музея . После смерти ученого в соответствии с его желани
ем его обширная библиотека была передана Научной библиотеке 
И ркутского университета. 

Е. В. Пиннекер 

В. А.  ОБРУ Ч ЕВ - ИССЛ ЕДОВАТЕЛ Ь  ПОДЗ Е М Н Ы Х  ВОД 
ВОСТОЧНОЙ СИ БИРИ < 1 888- 1 892 годы)  

Геологические исследования Владимира Афанасьевича Обруче . 
ва всегда отличались комплексностью, при этом уже в самых ран
них его работах разносторонность знаний сочеталась с острой на
блюдательностью. Естественно, при проведении маршрутов он не 
проходил мимо интересных проявлений подземных вод. 

Об Обручеве написано много. Есть несколько его биографий , 
ему посвящены многочисленные научные сборники и большое ко
личество воспоминаний. Да и са м Владимир Афанасьевич публико
вал не только результаты исследований, но и воспом инания,  где 
подробно описывал тот или иной период своей жизни. Тем не ме
нее некоторые его наблюдения и идеи не нашли должного. отраже
ния в печати, во всяком случае о них мало известно потомкам.  
Сюда , на наш взгляд ,  относятся результаты изучения Обручевым 
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подземных вод в ранний,  так называемый иркутски�, период его 
работы в Восточной Сибири ( ]  888- 1892 годы) . Этим исследовани
ям, собственно, и посвящена предлагаемая статья. 

С разу же после назначения в 1 888 г. геолог Иркутского Горно
го управлени я  Обручев начал систематизацию сведений о полез
ных ископаемых обширной территории Восточной Сибири , среди 
которых видное место занимали соленые и другие минеральные ис
точники.  Зима ушла на знакомство с геологической литературой и 
составление библиографии. В этом проявился принцип научной 
работы, свойственный всей его дальнейшей деятельности: знание 
результатов предшествующих исследований - залог успеха но
вых работ. 

Одним из объектов изучения в 1 889 г. стал солеваренный завод 
в Усолье - крупнейшее по тому времени горное предприятие Вос
точной Сибири, использовавшее для выварки соли естественный 
рассол [Обручев, 1 890 ] .  Владимир Афанасьевич осмотрел завод и 
буровую скважину на острове р. Ангары, из которой поступал в 
варницы соляной раствор. Несмотря на беглость наблюдений,  ему 
удалось вникнуть в геологическое строение и выделить рассоловы
водящий разлом. Очаг разгрузки вод заинтересовал Обручева и за
ставил задуматься о его природе и о дальнейших условиях функ
ционирования  солеварни. Она истребляла массу леса, и открытие 
здесь месторождения угля было бы весьма желательным - вот к 
чему склонялся Владимир Афанасьевич. Однако Горное управление 
наметило разведку на уголь не в окрестностях Усолья, а у ст. Зи
ма  на р.  Оке. 

В этом же году Обручев посетил печально известный Александ
ровский централ, итогом чего стал рукописный отчет «Водоснабже
ние центральной и пер 'сыльной тюрем в Александровском селе и 
меры для его улучшения» объемом 1 1  больших, старинного форма
та, страниц с планом расположения колодцев, геологическими раз
резам и  и конструкцией водозабора. Работа выполнялась с целью 
выяснить причины уменьшения количества воды в колодце пере
сыльной тюрьмы .  Обследование сопровождалось откачкой - новым 
для того времени видом изучения подземных вод. 

По характеру описания и качеству рекомендаций этот труд не 
уступает современным гидрогеологическим работам.  Весьма ориги
нальна , например, рекомендация использовать «водочерпальную 
цепь с ковшами».  Более того, познавательная ценность отчета не  
утратила до  сих  пор своего значения. К сожалению, он  мало· кому 
известен. Обручев не счел нужным опубликовать его, что он почти 
всегда делал с результатами других своих исследований. Не осве
щаются эти работы и в предварительной публикации «Геологиче
ские исследования в Иркутской губернии в 1 889 г.» ,  и в изданных 
полвека спустя воспоминаниях «Мои путешествия по Сибири» 
[ 1 948 ] .  П оэтому нет сведений о них и в биографиях Обручева. 

Почему этот отчет не был опубликован, в чем причина автор
ского «Замалчивания»? На эти вопросы сейчас трудно ответить. 
П ричина, скорее всего, не в том, что изложенный в отчете мате
риал «малозначителен для будущих исследователей » ,  как считает 
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и ркутский библиограф-геолог А. Н .  Гранина [ 1 963 ] ,  а в чем-то 
другом, связанном , может быть, со спецификой объекта исследова
ний.  Так это или нет, спустя сто лет вряд ли имеет значение. Важ
но другое: отчет о водоснабжении Александровского централа -
одна и з  первых,  если не самая первая, законченная работа первого 
штатного геолога Восточной Сибири. Соответственно к ней и 
следует относиться. П ри мечательно и то, что это была гидрогео
логическая работа. Кстати, она сохранилась. И нтересующиеся мо
гут ознакомиться с ней в Иркутском областном архиве <ГАИО, 
ф. 1 35,  оп. 1 ) .  

Осенью того же 1 88 9  г. Обручев совершил поездку  на неболь
шой местный курорт Н илова Пустынь, где из недр выходят горя
чие воды.  Курорт назван так потому, что Иркутский архиепископ 
Н ил Столбенский в начале XIX в. приобрел источник у местной 
администрации в качестве доходной статьи для духовного ведомст
ва и построил дом для обслуживания лечившихся . Владимир Афа
насьевич описал выходы подземных вод, предварительно в ыяснив 
геологическое строение местности и проведя детальные темпера
турные замеры. И нтересен прогноз глубины образования термаль
ных вод: по его расчетам она составляет 1 ,5 км. 

И з-за необжитости местности, согласно рекомендации Обруче
ва,  установление округа охраны для минеральных источников Ни
ловой П устын и  является излишним, но он считал крайне назрев
ш и м  вопрос о приведении в порядок этих минеральных вод, весьма 
полезных при многих болезнях и потому заслуживающих внима
ния п равительства. Окончательный вывод был категоричен: если 
архиерейский дом откажется от улуч шений, то следует возбудить 
вопрос о передаче этих вод в распоряжение Иркутского . Горного 
управления. 

Летние сезоны 1 890 и 1 8 9 1  годов Обручев работал на Ленских 
п ри исках. Чтобы попасть туда, ему пришлось дважды совершить 
маршруты по Лене от Качуга до устья Витима. Одновременно с 
и зу чением обнажений древнепалеозойских толщ, которыми так бо
гаты отвесные берега Лены, он отметил многочисленные проявле
ния  подземных вод - пресных и соленых [Обручев, 1 892 ]. Эти 
наблюдения,  сделанные в сущности попутно, по. дороге на далекие 
Ленские прииски ,  послужили материалом для изданной в 1 892 г. в 
трудах Восточно-Сибирского отдела Русского географического об
щества книги, которая стала эпохой как в изучении стратиграфии 
к ембрийских и ордови кских отложений Сибирской платформы,  так 
и в открытии пластов каменной соли. 

Большое впечатление на Владимира Афанасьевича произвели 
в ыходы соленых вод в Усть-Куте, где действовал солеваренный за
вод на рч. Солянке, и так называемые Вонькие ключи - мине
ральный источник с холодной молочно-белой водой , сильно пахну
щей сероводородом и вытекающей из утеса известняков. Последние 
два источника он рекомендовал как первоочередные для бальнео
логического использования.  

Обнаруженные во время ленских маршрутов и ранее известные 
в ыходы соленых и рассольных вод заставили Обручева совершенно 
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по-новому взглянуть на геологическое строение Сибирской плат
.Формы :  обилие солены х источников по всей Иркутской губернии 
давало основание предполагать, что залежи каменной соли или со
леносных глин  свойственны именно н ижнему горизонту красно
цветных пород. Как видим , он интуити вно использовал в поиско
вых целях метод , который сейчас называется гидрогеохимическим.  
В дальнейшем < 1 923 г . )  блестящее предвидение Обручева о нали
чии в недрах Сибирской платформы пластов каменной соли полно
стью подтвердилось: обнаружены они были в подстилающей крас
ноцветы карбонатной тол ще нижнего кембрия. 

На Ленских приисках Владимир Афанасьевич впервые встре
тился с «Сибирским феноменом»- вечной мерзлотой. Он обра
тил внимание на отсутствие ее в сильнообводненных россыпях, 
что позволило сделать вывод о тесной связи в распростране
нии двух антиподов: вечномерзлых пород и подземных вод. Поз
днее, уже в преклонные годы,  Владимир Афанасьевич как зна
ток этого феномена стал директором Института мерзлотоведе-
ния А Н  СССР. " 

Большую роль Обручев отводил рудообразующей деятельно
сти подземных вод, в частности с ними связывалось появление зо
лотоносных пластов глубоких россыпей. По его мнению, на Лен
ских приисках зна чительная часть золота глубоких россыпей про
изошла не от разрушен ия кварцевых жил ,  как это наблюдается в 
других местах ,  а путем разложения подземными водами золото
содержащих включений серного колчедана в коренных породах.  
Что же касается кварцевых жил, то в их преобразовании как пер
воисточника золотоносности подземные воды также играли основ
ную роль. 

В 1 892 г. перед экспедицией в Центральную Азию Владимир 
Афанасьевич получил дополнительное поручение от начальника 
Иркутского Горного округа Л. А. Карпинского. Ему предписыва
лось съездить на Ямаровский минеральны й  источник, который со
бирались объявить курортом и поэтому нужно было определить зо
ну его санитарной охраны.  Эту поездку он совершил уже из Кях
ты, начального пункта многих зарубежных географических экспе
диций русских путешественников. 

Как обычно Обручев [ 1 893 ] изу чил геологическое строен ие и 
провел температурные наблюдения; он отметил низкий дебит ис
точника, а также факт разубоживания углекислой воды в период 
дождей и снеготаяния. Поразил его примитивный и несовершенный 
способ каптажа. Поскольку вода Ямаровских минеральных источ
ников берет свое начало или течет очень долго в слоях, близких к 
поверхности земли,  он рекомендует введение разного рода ужесто
чений в округе его охраны (прекращение рубки леса , снос жилых 
зданий,  запрет на горные работы и т. д . ) , благоустройство терри-· 
тории и осуществление надлежащего улавливания минеральной во
ды.  С целью выяснения геологической ситуации и гидрогеологиче
ской обстановки,  без знания которых нельзя грамотно проектиро
вать охранные мероприятия ,  ставится вопрос о необходимости 
разведки этого месторождения минеральных вод. «Разведку надо 
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вести с nолным знан ием дела, с достаточной осторожностью, так 
как иначе минеральный источник может быть исnорчен» ,- таки
ми словами заканчивается раnорт «0 минеральном Ямаровском ис
точнике» . 

В nервые четыре года nребывания в Восточной Сибири Обручев 
n ровел обширные и разнообразные геологические исследования.  
Однако и nеречень сугубо гидрогеологических работ вnечатляет 
своей разносторонностью: изучение условий водоснабжения,  обсле
дование соленых и других минеральных источников, рекомендации 
no охране подземных вод, nрогнозы соленосности и рудоносности 
по гидрогеологическим показателям. 

М ного лет спустя мне посчастливилось вести гидрогеологиче
ские работы там ,  где когда-то начщ1ал Обручев - в Усолье и в се
ле Александровское, в Н иловой Пустыни и в Усть-Куте, на Лен
ских приисках и углекислых источниках Забайкалья. Как и для 
м ногих геологов «nослеобручевского» nоколения, исследования ве
ликого предшественника служили отnравной точкой наших работ. 
Всегда - и в малом, и в большом - nоражала точность его на
блюдений и обоснованность выводов, сочетавшиеся с научным 
предвидением. А ведь Обручеву n риходилось работать в букваль
ном смысле одному ,  с примити вным снаряжением и в условиях 
полного бездорожья! Что касается геологической изученности тер
ритории ,  то без всякого преувеличения no современным представ
лениям она находилась, что называется, на нvле: на всю Восточ
ную Сибирь существовала одна буровая скваЖина в Усолье и со
вершенно отсутствовали геологические карты. С учетом сказанного 
первые годы работы Владимира Афанасьевича как, в nрочем, и 
дальнейшие его исследования в Сибири и зарубежной Азии, иначе 
как научным подвигом не назовешь. 

П рошедшее столетие nоказало жизненность гидрогеологических 
идей Обручева. Проверку временем nрошли его рекомендации no 
использованию nодземных вод в целях водоснабжения как базы 
курортов и сырья для извлечения ряда содержащихся в них цен
ных компонентов. Он был пионером в разработке мероnрИятий по 
охране вод. Огромный солеродный бассейн ,  предсказанный им, в 
настоящее время является минерально-сырьевой. базой различных 
отраслей химической nромышленности , в том числе Усольского со
левыварочного завода - крупного современного вакуумного пред
п рияти я ,  которое действует на месте кустарных варниц и исполь
зует для солеварения n родукт в ыщелачивания каменной соли.  Как 
в свое время Обручев по большому числу очагов разгрузки соле
ных и рассольных вод прсдnоложил наличие в недрах пластов ка
менной соли,  так нескольк'о лет назад no высокому содержанию ка
лия в водах этих источ ни ков был сделан n рогноз в отношении за
лежей калийных солей на юге Сибирской nлатформы. И прогноз 
блестяще оnравдался с открытием в бассейне Нижней Тунгуски 
крупнейшего в стране калиеносного бассейна. Этот и другие nри
меры nоказывают, что выводы Обру чева не только живы,  но дают 
импульсы для возникновения новых научных и практических 
п редложений. 
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Б. Д. Васильев 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧ ЕСКАЯ 
Д ЕЯ Т ЕЛ ЬНОСТЬ В. А. ОБРУ Ч ЕВА 

В П ЕР ВОМ ТЕХНИ Ч ЕСКОМ ВУЗЕ СИБИРИ 

П ервый год Х Х  века круто изменил жизненный путь Владими
ра Афанасьевича Обручева и открыл новый этап в его деятельно
сти. Знаменитый путешественник и геолог, обладатель Серебряной 
и Малой Золотой медалей Русского географического общества за 
работы по Закаспийской низменности, Константиновской медали ,  
премии им .  П ржевальского Русского географического общества и 
премии им .  Ч ихачева Парижской Академии наук "За исследования 
в Центральной Азии ,  член-корреспондент Общества землеведения 
в Берлине, участник V I I  Международного географического конгрес
са в Берлине и V I I I  Международного геологического конгресса в 
Париже, автор ряда крупных монографий,  изданных не только в 
России, но и за рубежом,  в 37 лет решается перейти на педагоги
ческую работу в только что открытый первый в Сибири технологи
ческий институт в Томске (ТТИ) , возглавить кафедру геологии и 
Горное отделение по рекомендации профессора И .  В. Мушкетова и 
приглашению директора ТТИ Е. Л .  Зубашева. 

«К преподавательской деятельности у меня большой скло11ности не бы;ю и 
возникало опасение, что профессура 01льно затруднит мою исследовательскую ра
боту, которая составляла уже основную задачу моей жизни. В этом отношении 
Е. Л. Зубашев успокоил меня указанием. что летние каникулы давали возмож
ность уезжать на полевые работы, а границы Uентральноii Азии, которая все 
еще привлекала меня, были от Томска только немного дальше. чем от Иркут-. 
ска. В смете Томского технологического и11ститута имелись суммы на нау•1ные 
экспедиции. 

Жена согласилась ехать в Сибирь . "  Обдумав все «за» и «против», я дал свое 
согласие» [Обручев, 1 986, с. 1 04] . 

Одна.ко переход этот не был для Обручева прост. Он должен 
был оставить Петербург, любимая и привычная ему работа геолога 
отодвигалась на второй план,  а главной заботой становилась о р
г а н и з а ц и я «С н у л  я» Горного отделения ,  о р г а  н и з а
ц и я у чебного процеса и ,  наконец, п р е  п о д  а в а н и е ряда 
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дисциплин геологического цикла. Осложнялся переход и тем , что в 
соответствии с «Положением о Томском Технологическом Инсти
туте» , утвержденном 1 2  июня 1 900 г. ,  для получения должности 
профессора нужна была ученая степень, которой у Владимира 
Афанасьевича не  было*. 

Таким образом , занять в ТТИ штатную должность ординарного 
п рофессора по кафедре геологии Обручев мог только в порядке ис
ключения. Поэтому он не сразу согласился с предложением дирек
тора Т Т И  Зубашева , тем более что раньше он уже отказался от 
предложения своего учителя профессора Мушкетова перейти на 
педагогическую работу в родной для него Горный институт. И 
только в начале мая 1 90 1  г. по пути на полевые работы в Ленский 
золотоносный район, заехав в Томск и осмотревшись на месте, Об
ручев дает окончательное согласие на переход в ТТИ и представ
ляет Зубашеву необходимые документы. 

4 мая 1 90 1  г. «" .директор предложил Совету пригласить на ка
федру геологии горного инженера Обручева с 1 июля 1 90 1  года по 
следующим основаниям: хотя геология читается на втором курсе и ,  
следовательно, в будущем академическом году преподаватель ну
жен не будет, но устраивать Горное отделение можно наилучше,  
когда во главе его как декан будет стоять лицо, каким является 
г. Обручев" .»  <Государственный архив Томской области (далее -
ГАТО> , ф. 1 94 ,  оп. 1 ,  д. 1 ,  л .  1 34> . 

. 

На основании решения Совета от 1 9  мая 1 90 1  г. директор Зу
башев обращается к попечителю Западно-Сибирского учебного ок
руга Л. И .  Лаврентьеву с просьбой ходатайствовать перед минист
ром просвещения о назначении В. А. Обручева исправляющим дол
жности ординарного профессора по кафедре геологии и декана Гор
ного отделения с 1 июля 1 90 1  г. в силу того, что нужно было вы
работать планы преподавания на отделении,  утвердить проект зда
ния для помещения лабораторий , организовать лабораторные заня
тия со студентами этого отделения. 

24 мая 1 90 1  г. направл яется представление «Попечителя Запад
но-Сибирского учебного округа Лаврентьева Господину Министру 
Народного П росвещения о назначении состоящего при Горном Уп
равлении горного инженера , Надворного Советника Владимира Об
ручева исправляющим должность ординарного профессора по ка
федре геологии и декана Горного отделения Томского Технологиче-

* В  «Положеню1 о Томском Тсх 1 юлопР1еском Инсппv1'е» [ 1 900, с. 3-51 чнп1-
ем: «8. Профессора назначаются: 1 )  по предметам, для · которых имеются у•1сныс 
степени, ординарные нз лнц,  нмсющнх степень доктора, а экстраордшmрные нз 
лнц, имеющих степень магистра 110 соответствующему разряду наук . . .  

9. Означенное в с т .  8 право может быть предоставляемо п о  присуждению под
лежащего отделения ft с утверждения соnета лицам, окончившим с успехом курс 
наук в в ысших учебных заведениях Империи н прfюбретшнм известность практиче
скими работами по своей спецналыюстн или научными трудамft, без особого испы
тания, по предстаnJ1еню1 к защите ими днсссртацнн н прочтеш1н пробных лекций, 
а в искл ючительных случаях - без представления и защиты диссертации и без 
прочтения пробных лекций". 

1 5 . Профессора назнач;�ются Министром Народ1101'0 Просвещения из лнц, 
удовлетворяющих условиям, ук:1з:1 1 1 1 1ым в ст. 8 н 9 по предст:1 влс11ш1м Совет;� ин
ститута». 
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ского И нститута " . » ,  текст которого частично опубликован 
В.  А. Друяновым [ 1 984 ]. 

В соответствии со ст. 15 «Положения о ТТИ» министр мог бы 
назначить Обручева профессором ТТИ,  однако 22 июня он обра
щается в более высокую инстанцию, непосредственно к царю, что 
по « Положению о ТТИ» предусматривалось только в случае назна
чения директора института (ст. 39) . 

« Всеподданнейшим докладом» министр народного просвещения 
генерал-адъютант П. С. Ванновский испрашивает у царя высочай
шего повеления назначить горного инженера Обручева исправляю
щим должность ординарного профессора по кафедре геологии ,  но 
не у поминает о необходимости назначения его же деканом Горного 
отделения.  25 июня в Петерrофе «всеподданнейший доклад» визи
руется царем. Так появился Высочайший указ от 2 июля 1 90 1  г. о 
назначении Обручева исправляющим должность ординарного про
фессора по кафедре геологии Томского технологического института 
с 1 июля 1 90 1  г. 

. 

28 сентября 1 90 1  г. на заседании Совета ТТИ в присутствии 
Обручева, возвратившегося к этому времени в Томск с полевых 
работ, директор и нститута Зубашев объявил предписание попечи
теля Лаврентьева за № 3437 от 23 сентября 1 90 1  г. , в котором со
общалось, что горный инженер Обручев переведен на службу по 
ведомству М инистерства народного просвещения исправляющим 
должность ординарного профессора ТТИ по геологии с 1 июля 
1 90 1  г. В соответствии с « Положением о ТТИ» с этого момента 
Владимир Афанасьеви ч  Обручев становится и членом Совета 
и нститута. 

Однако вопрос о назначении Обручева деканом Горного отделе
ния ,  как видим ,  решен не был .  Поэтому Зубашев 2 октября 1 90 1  г. 
вновь обращается к попечителю учебного округа Лаврентьеву с 
представлением о назначении В. А. Обручева деканом Горного от
деления ,  а И .  И .  Бобарыкова - деканом Механического отделения 
и просит « . . .  ходатайствовать о сообщении решения Министра по 
вопросу о назначении вышеозначенных лиц деканами» [История . . .  , 
1 975, с . . 32 ] .  

Тем временем 9 октября 1 90 1  г. на заседании Совета ТТИ Об
ручев избирается исполня юшим обязанности декана Горного отде
ления и членом библиотечной комиссии ,  а с 23 октября становится 
ее · председателем:. И только 8 ноября 1 90 1  г. в заседании Совета 
Т Т И  объявляется « Представление г. Попечителя»  от 7 ноября 
1 90 1  г. о назначении его деканом Горного отделения. Одновремен
но, по « Положению о Т Т И » ,  Обручев становится членом Хозяйст
венного комитета и членом Комитета по студенческим делам.  Он 
же в течение последующих двух лет по совместительству исполня
ет обязанности декана Химического отделения.  

Ч итать лекции профессор Обручев начал лишь с осени 1 903 г. 
и, таким образом, в первые два года пребывания в институте был 
полностью занят организационной и научной rаботой. В этот пери
од 0 90 1 - 1 903 гг. ) он одновременно является: членом Совета и нс
титута (до 1 0 .03. 1 9 1 2  г.) , деканом двух отделений (Химическо-
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го - по октябрь 1 903 г. и Горного - по январь 1 909 г. ) ,  членом 
Хозяйственного комитета (по январь 1 909 г.) , членом Комитета по 
студенческим делам (по январь 1 909 г.) ,  членом Высочайше уч
режденного Строительного комитета по возведению зданий ТТИ 
(по 1 906 г. ) ,  председателем Библиотечной комиссии 0 90 1 - 1 903 и 
1 909- 1 9 1 1 годы) , исправляющим должность ординарного профес
сора по кафедре геологии (по 1 0.03. 1 9 1 2  г.) , заведующим Геологи
ческим кабинетом (по 1 0.03. 1 9 1 2  г.) . 

В последующие годы Обручев является председателем профес
сорского дисциплинарного суда (с 0 1 .09. 1 909 по 0 1 .06. 1 9 1 0  г. ) ,  ре
дактором «Известий ТТИ» (с 0 1 .06. 1 909 по 1 0.03. 1 9 1 2  г.) , эпизо
дически исполняет обязанности директора института (с 1 2.02 по 
1 0.05. 1 906 и с 0 1 .07 по 23.08 . 1 9 1 0  г.) , а в период с 28.05. 1 907 по 
О 1 .09. 1 908 г. заведует и М инералогически м  кабинетом. Кроме то
го, он в ыполняет ряд временных поручений директора и Совета 
института. 

С п рисущим и  ему основательностью и методичностью Влади
м ир Афанасьевич сразу же включается в работу. Уже в октябре 
1 90 1  г. он занят разработкой проекта Положения об отделениях 
Т Т И ,  по поручению и от лица Совета составляет приветствие Вос
точно-Сибирскому отделению Русского географического общества в 
связи с его 50-летием и приветствие Н .  М .  Мартьянову в связи с 
25-.Летием Минусинского краеведческого музея, участвует в разра
ботке проекта правил заведования библиотекой и распределением 
штатных сумм, отпускаемых на ее содержание*. 

В архиве кафедры общей геологии ТТИ (с 1 944 г.- ТПЮ со
хранились первый черновик проекта «Положения об отделениях» и 
беловик его рукописного варианта, позволяющие составить пред
ставление о стиле работы Обручева. Ч ерновик составлялся на лис
тах бумаги размером 35 х 45 см. На левой половине листа доволь
но размашисто писался чернилами рукописный текст, в который 
вносились исправления и дополнения карандашом и чернилами. На 
правую же половину листа наклеены вырезки машинописного или 
печатного текста близких по содержанию статей и параграфов из 
уставов, положений и правил как Томского университета, так и 
других в ысших учебных заведений с указанием карандашом года 
издания соответствующего документа. Таким образом, каждый па
раграф п роекта обосновывался либо сравнивался с аналогичными 
по содержанию параграфами утвержденных ранее положений дру
гих вузов. 

1 ноября 1 90 1  г. в Совете института «" .был заслушан проект 
Положения об отделениях,  разработанный профессором В. А. Об
ручевым.  Совет сделал некоторые изменения в этом проекте, по
�:;тановил подвергнуть его еще раз обсуждению в следующем совет
ском заседании» <ГАТО, ф. 1 34 ,  оп. 1 ,  д. 1 ,  л. 7 1  об. ) . В заседании 
от 8 ноября 1 90 1  г. снова слушали проект временного Положения 
об отделениях института. Постановили «принять после некоторых 
в идоизменений в редакции ,  копия которой прилагается при сем 

* См .  статью В. А. Васильевой в наст. сб. 
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протоколе, и просить Министерство разрешuть руководствоваться 
этим положением до выработки и утверждени я  полноrо устава Ин
ститута» (там же, л .  73об.- 74) . 

1 4  марта 1 902 г. министерством были утверждены « Временные 
правила об отделениях Томскоrо Технологическоrо Института»,  
составленные Обручевым. Правила эти любопытны.  Они позволя
ют понять особенности деятельности отделений [Временные прави
ла . . .  , 1 902, с .  3-4 ]: 

« § 1 .  Каждое отделение института состоит из декана, ординарных и экстраор
динарных профессоров, штатных и нештатных преподавателей, ассистентов, лекто
ров, лаборантов, преподающих или .руководящих практическими занятиями на дан
ном отделении*. 

§ 2. Декан следит за правильным ходом преподавания и за занятиями студен
тов; все дела и вопросы, касающиеся учебного дела, он вносит на рассмотрение Со
брания отделения. 

§ 3 .  Собрание отделения состоит, под председательством декана, из всех про
фессоров, как ординарных, так и экстраординарных, преподающих в отделении; в 
случае надобности в Собрание приглашаются штатные и нештатные преподаватели, 
ассистенты, лекторы и лаборанты, для участия в обсуждении предметов, касающих
ся их знаний, с правом совещательного голоса . . .  

§ 5. Секретарь отделения избирается из  числа профессоров на  4 года и утвер
ждается в должности Попечителем учебного округа по представлению Директора . . .  » 

Последним, шестнадцатым параграфом определяется к руг дел, 
подлежащих ведомству Собрания отделения, причем выделяются де
ла; предоставленные окончательному решению Собрания отделения 
( 19 позиций ) ,  и дела, вносимые в Совет института ( 14 позиций) . 

В соответствии с «Временными Правилами . . . �> в состав Собра
ния Горноrо отделени я ,  на котором обучалось 1 04 студента, на 
о 1 .0 1 . 1 902 г. входили :  

декан отделения, исправляющий должность ординарноrо про
фессора В. А. Обручев; секретарь отделения, экстраординарный 
профессор, магистр чистой математики Н. Н. Салтыков; Д. П. Т ур
баба, ординарный профессор по кафедре неорганической хи
мии; В. Л. Н екрасов, исправляющий должность экстраординарно
rо профессора по кафедре математики; А. И. Ефимов, исправ
ляющий должность экстраординарноrо профессора по кафедре 
физики. 

. 

Личный состав Горноrо отделения не превышал 20 человек. 
Столь же малы м  был и состав Собрания Химическоrо отделения,  
причем не только декан Обручев и секретарь Салтыков, но и боль
шая часть членов Собрания Химическоrо и Горноrо отделений ___: 
это были одни и те же сотрудники. Поэтому в первые rоды и даже 
в 1 905, 1 906 rодах практиковались общие собрания двух этих отде
лений для решения общих вопросов, тем более что кафедра метал
лурги и ,  принадлежавшая Химическому отделению, rотовила ме
таллурrов по планам Горноrо отделения и позднее металлурги (хи
мики-технологи) руководили курсовыми и дипломными проектами 
студентов Горноrо отделения. 

Следует отметить, что при открытии ТТИ в составе четырех 
отделений предусматривалось иметь 30 кафедр, в том числе четы-

* Таким образом, преподаватели, преподающие на нескольких отделениях , 
входят в состав каждого отделения. - Б. В. 
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ре по п рофилю Горного отделения: по минералогии - одна, по 
геологии и палеонтологии - одна, по горному искусству - одна, 
по геодези и  и маркшейдерскому делу - одна. Обосновывая в 
1 899 г. необходимость открытия Горного отделения в ТТИ,  его ди
ректор Зубашев полагал, что при открытии Горного отделения по
требуются дополlfительно три профессора , два адьюнкт-профессора 
и три лаборанта, так как кафедра геодезии (и строительного дела) 
предусматривалась ранее общей для первых двух отделений <Меха
нического и Химического) . 

Фактически кафедра геодези и  была открыта 1 5  сентября 
1 900 г. , когда нештатным преподавателем геодезии был зачислен 
инженер путей сообщени я  Лев Н иколаевич Любимов, помощник 
начальника службы пути Сибирской железной дороги, проработав-

. ш и й  в институте три года и издавший в 1 902 г. «Курс низшей гео
дезии,  ч итанный в ТТИ».  В помощь ему для проведения практиче
ских занятий был приглашен межевой инженер А. П. Калиманов, 
а с осени 1 902 г.- инженеры-строители С.  Ф. Марцинкевич и 
Г. И .  Попов. 

С 1 сентября 1 90 1  г . ,  с начала занятий на Горном отделении, 
была открыта кафедра минералогии .  Лекции читал и заведовал Ка
б инетом минералогии приглашенный еще Зубашевым нештатный 
преподаватель Алексей Михайлович Зайцев, ординарный профес
сор Томского университета по кафедре минералогии и геологии ,  
проработавший в Т Т И  по совместительству до  0 1 .09. 1 907 г .  Прак
тические занятия по кафедре минералогии с О 1 .  09. 1 90 1  г. вел 
младший нештатный лаборант Алексей Васильевич Емельянов, ис
правлявший обязанности хранителя Кабинета минералогии Том
ского университета, а с О 1 .  08 . 1 902 г. - штатный старший лаборант 
при кафедре м инералогии ТТИ.  

С 1 июля 1 90 1  г .  назначением Обручева исправляющим долж
ность ординарного п рофессора была официально открыта кафедра 
геологии ,  однако занятия по ней начались только в 1 903 / 04 г. 
чтением лекций по курсу «Физическая геология» .  

Когда же деканом стал Обручев, то формирование коллектива 
зависело уже от него. 

4 декабря 1 90 1  г. Совет института по представлению декана 
Горного отделения постановил объявить конкурс на кафедру горно
го искусства и золотого дела и на самостоятельную кафедру пале
онтологии .  С 0 1 .07. 1 902 г. эти кафедры были заняты: исправляю
щим должность экстраординарного профессора по кафедре горного 
искусства назначен горный инженер Лев Л ьвович Тове (с 1 903 г.
заведующий Кабинетом горного искусства, с сентября 1 903 по ян
варь 1 909 г.- секретарь Горного отделения, с января 1 909 по ян
варь 1 9 1 3  г.- декан этого отделения) ; экстраординарным профес
сором по кафедре палеонтологии и заведующим Палеонтологиче
ским кабинетом - приват-доцент Казанского университета, ма
гистр м инералогии и геогнози и  Михаил Эрастович Янишевски й  (с 
сентября 1 905 по 1 6. 1 2 . 1 906 г.- секретарь Совета института, с 
0 1 .0 1 . 1 907 по 1 2.03. 1 907 г.- заместитель директора института по 
сношению со студентами,  председатель Комитета по студенческим 
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делам, с 24.04 . 1 909 г. по сентябрь 1 9 1 1 г.- секретарь Горного от
деления, с 20. 1 2 . 1 9 1 0  г.- ординарный профессор; уволен из инс
титута с 2 1 .09. 1 9 1 1 г. по политическим мотивам) .  

Таким образом, к началу 1 902 / 03 учебного года все кафедры 
горно-геологического цикла были открыты. Набор лаборантов по 
«Положению о ТТИ» производили профессора. В дальнейшем, в 
бытность Обручева деканом Горного отделения (с октября 1 90 1  по 
январь 1 909 г.) ,  существенные изменения в его штатах свелись к 
следующему: с 0 1 . 1 0. 1 903 г. вместо Л .  Н .  Любимова штатным пре
подавателем по кафедре геодезии и маркшейдерского искусства (и 
заведующим лабораторией) назначен горный инженер Петр Кон
стантинович Соболевский (с 2 1 . 1 0. 1 9 1 1 г.- исправляющим долж
ность экстраординарного профессора по назначению) ; 1 8 . 1 2 . 1 904 г. 
в Собрании Горного отделения принято постановление внести на 
обсуждение Совета института ходатайство об учреждении в ТТИ 
вторых кафедр по горному искусству и металлургии. 08.03. 1 905 г. 
Совет заслушал две особые записки о необходимости вторых ка
федр и постановил представить это ходатайство в министерство. 

Первая кафедра металлургии при открытии ТТИ входила в со
став Химического отделения, возглавил ее с О 1 .0 1 . 1 902 г. исправ
ляющий должность экстраординарного профессора инженер-техно
лог Иосиф Игнатьевич Рончевский (с сентября 1 902 по сентябрь 
1 903 г.- секретарь Горного отделения и исправляющий должность 
секретаря Химического отделения) . В связи с увольнением с 
0 1 .0 9 . 1 905 г. Рончевского Совет ТТИ от 02. 1 1 . 1 905 г. признал не
обходимым разделить кафедру металлургии на две: кафедру метал
лургии чугуна, железа и стали ,  на которую преподавателем с 
0 1 .09. 1 906 г. был приглашен горный инженер Владимир Алексее
вич Рогожников (по 0 1 .09. 1 908 г. ) ,  и кафедру металлургии прочих 
металлов, на которую с 01 .07. 1 906 г. был назначен штатным пре
подавателем магистр химической технологии Михаил Петрович 
Рыбалкин (с 0 1 .09. 1 909 г.- исправляющий должность экстраорди
нарного профессора по кафедре металлургии цветных металлов, 
уволен с 2 1 .09. 1 9 1 1 г. по политическим мотивам вместе с профес
сором Янишевским) . 

В 1 907 г. открыта вторая кафедра горного искусства (каменноу
гольное дело) , на которую по конкурсу был избран 06. 1 0. 1 907 г. 
исправляющим должность экстраординарного профессора горный 
инженер Станислав Юлианович Доборжинский, бывший с 
0 1 .07. 1 906 г. штатным преподавателем ТТИ по горно-заводской 
механике и горному искусству. 

В связи с выходом в отставку профессора Томского университе
та А. М. Зайцева в 1 907 г. был объявлен конкурс на замещение ва
кантной должности и ординарным профессором по кафедре мине
ралогии ТТИ с О 1 .0 1 . 1 908 г. назначен Аркадий Валерианович Лав
рский,  магистр минералогии · и геогнозии, ординарный профессор 
Екатеринославского высшего горного училища. 

В 1 908 / 09 учебном году (последний год деканства Обручева) 
личный состав Горного отделения включал 52 человека, в том чис
ле 1 7  профессоров, 22 преподавателя, 1 О лаборантов, 3 лектора 
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иностранных языков. Это все те, кто преподавал студентам Горно
го отделения! Всего же в этот период в ТТИ было 20 профессоров, 
27 преподавателей, 23 лаборанта, 3 лектора. Таким образом, Со
брание Горного отделения включало почти всех профессоров инс
титута (в том ч исле и директора) и отличалось от Совета и нститу
та лишь отсутствием трех профессоров. 

П реподавание дисциплин горно-геологического профиля в этот 
период обеспечивали следующие сотрудники института , составляв
шие ядро Горного отделения:  

Обручев Владимир Афанасьевич, горный инженер, исправляю
щий должность ординарного профессора по кафедре геологии и за
ведующий Геологическим кабинетом, декан Горного отделения, чи
тал курсы физической геологии, петрографии, рудных месторожде
ний,  руководил практическими занятиями по петрографии и дип
ломными работами по геологии; 

Тове Лев Львович, горный инженер, исправляющий должность 
экстраординарного профессора по первой кафедре горного искусст
ва и заведущий Кабинетом горного искусства, секретарь Горноrо 
отделения (а с 2 1 .0 1 . 1 909 г. - декан этого отделения) , читал курсы 
горного искусства I ,  обогащения руд и ископаемых горючих, золо
того дела, рудничного хозяйства , руководил проектированием по 
горному искусству и дипломным проектированием; 

Доборжинский Стшiислав Юлианович ,  горный инженер, исп
равляющий должность экстраординарного профе<;сора по в�:орой ка
федре горного искусства , читал курсы горного искусства II, руд
ничной механики, рукщюдил проектированием по горному искусст
ву и дипломным проектированием; 

Янишевский Михаил Эрастович, магистр минералогии и гео
гнозии ,  экстраординарны й  профессор по кафедре палеонтологии и 
заведующий Палеонтологическим кабинетом,  читал курсы палеон
тологии ,  исторической геологии, руководил практическими заняти
ями по палеонтологии и дипломными работами; 

Лаврский Аркадий Валерианович,  магистр минералогии и гео
гнозии,  ординарный профессор по кафедре минералогии и заведую
щий М инералогическим кабинетом, читал курсы и руководил 
практическими занятиями по кристаллографии и описательной ми
нералогии ;  

Соболевский Петр К01-1стант инович, горный инженер, штат
ный преподаватель по кафедре геодезии и маркшейдерского ис
кусства,  заведующий геодезической и маркшейдерской лаборато
риями, читал курсы низшей геодез и и ,  ма ркшейдерского искусст
ва, высшей геодезии ,  руководил практическими занятиями по 
этим к урсам и дипломным проектированием по маркшейдерскому 
искусству ;  

Гудков Павел Павлович, горный инженер, старший лаборант 
при кафедре геологии,  руководил практическими занятиями по 
петрографии и дипломными работами по геологии ;  

Емельянов Алексей Васильеви•1 ,  старший лаборант при кафедре 
м инералогии ,  руководил практическими занятиями по кристалло
графии и минералогии .  
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С пециальную подготовку горных инженеров металлургической 
специальности в 1 908 / 09 учебном году осуществляли химик-тех
нолог М. П .  Рыбалкин и инженер-механик Т. И. Тихонов: . 

Рыбалкин Михаил Петрови11, магистр химической технологии, 
штатный преподаватель по второй кафедре металлургии ,  заведую
щий металлургической лабораторией (медь и благородные метал
лы) , а позднее (сентябрь 1 909 - сентябрь 1 9 1 1 г.) секретарь Хи
мического отделения,  читал на Горном отделении курсы общей ме
таллургии ,  металлургии I I ,  электрометаллургии,  химико-металлур
гически х  методов ,  руководил занятиями в металлургической лабо
ратории и дипломны м  проектированием; 

Тихонов Тихон Иванович,  исправляющий должность экстраорди
нарного профессора по кафедре механической технологии ,  заведую
щий металлографической лабораторией, секретарь Механического 
отделения в 1 905- 1 906 и 1 909- 1 9 1 2  годах ,  а затем и декан Меха
нического отделения ( 1 9 1 2- 1 9 1 7  г.) , при Обручеве 0 908 / 09 учеб
н ы й  год) ч итал курс механической технологии и руководил диплом
ными п роектами студентов Горного отделения по металлургии I I I .  

Таким образом, в бытность Обручева деканом Горного отделе
ния  были осуществлены подбор и расстановка основных преподава
телей горно-геологического цикла, обеспечивавших хорошую под
готовку горных инженеров. 

Как декан Горного отделения, Обручев с первых дней работы в 
Т Т И  занимался вопросами проектирования, строительства и осна
щения Горного корпуса. Совет института в заседании от 
20. 1 2 . 1 90 1  г. слушал докладную записку № 34, в которой Влади
мир Афанасьевич, согласно постановлению Собрания Горного отде
ления от О 1 . 1 2. 1 90 1  г. , в ысказал « . . . соображения о стоимости обо
рудования будущего здания Горного отделения мебелью · и  всеми 
учебно-вспомогательными пособиями, необходимыми для правиль
ной постановки преподавания и практических занятий со студента
ми» <ГАТО, ф. 1 94 ,  оп. 1 ,  д. 1 ,  л. 9 1 об .- 92) . Соглашаясь с дово
дами,  представленными в докладной записке, Совет . постано
вил: « . . . ходатайствовать перед М инистерством об увеличении до 
45 ООО руб. п редположенных на оборудование Горного корпуса 
сумм» (там же, л. 92) . 

Дело в том, что в связи с открытием в ТТИ Горного отделени я  
в смете 1 900 г. предусматривалось строительство специального 
Горного корпуса, в котором должны были помещаться Минералогиче
ский ,  Геологический ,  Палеонтологический кабинеты и лаборатории,  
Горный музей,  две аудитории .  На это было отпущено 80 ООО руб. 
При Горном корпусе предусматривалось строительство жилого фли
геля для трех п рофессоров и трех лаборантов , стоимостью 38 ООО руб. 
На оборудование лабораторий и · кабинетов Горного отделения в 
смете б ыло заложено 30 ООО руб. По генеральному плану построек 
Т Т И  Горный корпус п редставлял собой уменьшенную копию Глав
ного корпуса с фасадом на ул. Еланскую (ныне Советская) , жилой 
флигель планировался вдоль ул. Бульварной (ныне пр. Кирова) 
[ Ефимов, 1 903, с. 48 ]. Обручев в корне изменил планировку за
стройки,  составил подробную записку-задание на проектирование 
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Горного корпуса как углового здания (оно стало напоминать зда
ние Горного института в Санкт-Петербурге.- Б. В.) и расписал 
назначение и примерные размеры всех помещений. Как член Стро
ительноrо комитета, он в 1 902- 1 906 годах курировал строительст
во Горного корпуса и жилого флигеля .  

Летом 1 902 г .  Обручев по  поручению Строительного комитета 
сам производил «исследования грунта посредством бурения под су
ществующими и предполагаемыми к постройке зданиями институ
та» [Отчет . . .  , 1 903, с. 1 8  ]. 

Горный корпус строился в 1 902- 1 905 годах и при сметной сто
и мости в 280 238 руб. обошелся в 325 545 руб. В основном он был 
готов в 1 904 г. , Минералогический кабинет переселился в постоян
ное помещение уже в августе. Именно тогда были установлены па
радная резная дверь и ограждения лестницы, ведущей на второй 
этаж. Последующие доделки касались подвального этажа и крыши. 
Завершение строительства жилого флигеля ,  прокладка общей для 
Горного и Химического корпусов системы канализации приходятся 
на 1 906 г. Летом 1 907 г. были сложены каменные части забора по 
Бульварной улице между зданиями Горного и Химического корпу
сов с одними железными воротами и двумя калитками. Ансамбль 
был завершен. С 1 907 г. Обручев уже не входил в состав Строи
тельного комитета. 

Оснащение учебно-вспомогательных кабинетов, лабораторий ,  
музея шло параллельно со  строительством Горного корпуса. Все 
кабинеты Горного отделения до 1 904 г. размещались в Главном 
лекционном корпусе ТТИ.  Еще в декабре 1 90 1  г. Обручев прини
мает меры к созданию в институте Горного музея и к комплектова
нию его экспонатами по горному и горно-заводскому делу. Совет 
института в заседании от 20. 1 2. 1 90 l г. слушает докладную записку 
декана Горного отделения № 3 l о следуюЩих постановлениях Со
брания Горного отделения (ГАТО, ф. 1 94, оп. l ,  д. l ,  л. 9 1 ) :  

« 1 .  Постановлено просить Совет Института ходатайствовать перед правлением 
Томского университета о передаче Горному м�:зею Института модели выработок 
Ильинского прииска, бывшей на Всероссийской выставке в Нижнем Н.овгороде в 
1 896 году. 

2. Постановлено просить Совет ходатайствовать перед Кабинетом Е.И.В.  и про
сить содействия Начальника Алтайского Горного Округа относительно передачи 
Горному музею Института 95 моделей по горному искусству, золотФму и горно-за
водскому делу, перечисленных в прилагаемом списке и находящихся в бывшем му
зее Алтайского горного управления в г. Барнауле. 

3. Постановили просить Совет обратиться в управление русских и заграничных 
заводов с просьбой о высылке Институту моделей по горно-заводскому делу». 

На фирменном бланке декана Горного отделения типографским 
способом печатается и рассылается письмо следующего содержа
ния: « П ри Горном Отделении Томского Технологического Институ
та . . .  , открытом в августе 1 90 1  года, организуется геологичесц1й и 
минералогический музей, одной из задач которого является достав
ление возможности будущим горным инженерам приобрести зна
комство с м инеральными богатствами России . . .  Всякий  дар Ваш 
вновь организуемому музею будет встречен с живейшей благодар
ностью)> .  В примечаниях дается· подробная инструкция по упаковке 
и пересылке коллекций. 
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Таким образом , еще нет Горного корпуса , Горное отделение 
размещается на площадях Главного лекционного корпуса, а уже с 
1 90 1 - 1 902 годов ведется интенсивное формирование Горного му
зея , Геологического, Палеонтологического, Минералогического ка
бинетов, а с 1 903 г.- и кабинета Горного искусства. Приобретают
ся,  заказываются (частично за рубежом) приборы, коллекции, сна
ряжение, книги ,  пособия,  мебель. На 0 1 .0 1 . 1 903 г. по инвентарным 
книгам за отделением числилось имущества: по Геологическо
му кабинету на 7624 руб. 50 коп . ;  по Минералогическому кабинету 
на 6279 руб. 50 коп . ;  по Палеонтологическому кабинету на 
1 084 руб. 09 коп. 

Значительная часть этих сумм приходится на книги кафедраль
ных библиотек. Однако указанные суммы не отражают 'всех по
ступлений, так как многие коллекции и книги поступали в качест
ве дара от организаций ,  отдельных лиц, в том числе и от студен
тов. П рекрасные палеонтологические, минералогические, геологи
ческие коллекции были закуплены через фирму Кранца < Бонн) ,  
справочная литература была от книжной торговли Гирземанна 
<Лейпциг) и Дейерлиха (Геттинген) и др. В архиве кафедры общей 
геологии до сих пор сохранились направлявшиеся на имя Обручева 
многочисленные счета различных иностранных и отечественных 
поставщиков, с которыми он поддерживал связь в течение всего 
периода работы на Горном отделении. . 

Заведуя Геологическим кабинетом, Обручев тщательно вел ин
вентарную книгу, листы которой были прошнурованы и скреплены 
большой печатью красного сургуча. В ней с 1 90 1  по 1 9 1 2  г. он соб
ственноручно сделал более 2600 записей. Кроме того, он ведет 
«Книгу для записи коллекций горных пород, шлифов, моделей и 
фотографических снимков, поступающих в собственность Геологи
ческого Кабинета Томского Технологического Института (с основа
ния его в 1 90 1  г. по" . ) »  и «Книгу для Кабинета полевых принад
лежностей профессорских экскурсий». 

И з  инвентарной книги следует, что в 1 90 1  г.  были получены от 
фирмы Фюсса микроскопы с принадлежностями и коллекции об
разцовых шлифов типичных горных пород ( 1 20 шт. ) ,  от Кранца -
коллекция горных пород ( 1 20 шт. ) ,  от фирмы Фохта - шлифо
вальная машина с принадлежностями, из магазинов Макушина , 
Фока,  Журавлевой , Гирземанна, от Академии наук - книги .  

2 января 1 902 г .  профессор Обручев скрепляет своей подписью 
следующую запись в инвентарной книге: «Итого за 1 90 1  г. посту
пило 223 №№ книг, и нструментов , коллекций и других предметов 
на сумму 3 1 1 1  р. 27 копеек». И так - за каждый год. И нвентар
ная книга позволяет проследить, как создавался и оборудовался 
Геологический кабинет, кто был причастен к пополнению его кол
лекций , к изготовлению пособий. 

Еще в 1 902 г.  по заказу Обручева в мастерской Ермакова изго
товлено 26 кедровых шкафов для коллекций,  четыре шкафа для 
книг кедрового дерева , полированных, со съемным верхом, со стек
лом и два письмен ных кедровых стола с черной полированной до
ской и тремя ящиками, на двух тумбах ,  каждая из которых с че-
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тырьмя ящиками с никелированными ручками (персонально для 
профессоров Обручева и Янишевского) ; они сохранились доныне в 
помещении кафедры общей и исторической геологии.  Вместе с кон
торкой, фанерованной дубом, и тумбочкой для карточного катало
га , изготовленными Ермаковым в 1 903 г., письменный стол Обру
чева и книжные ш кафы составляют ныне основной интерьер каби
нета-музея В. А.  Обручева в Горном корпусе. Особенно большие 
поступления мебели отмечаются в 1 904 г. в связи с переездом в 
Горный корпус. 

В 1 903 r. Обручев получает от фирмы Фюсса проекционный 
фонарь со всеми принадлежностями, коллекции геологических диа
позитивов (660 шт. ) , шторный прибор от Кохля на три окна для 
Большой горной а удитории с электромотором, что позволило в 
дальнейшем на лекциях широко использовать диапозитивы.  К из
готовлению диапозитивов Обручев в 1 904- 1 9 1 1 годах привлекал 
студентов Веревкина 0 002 шт.) , Перетолчина (45 шт. ) ,  Тюменце
ва 0 05 шт. ) , Величенко (675 шт. ) ,  Малиновского (2 1 3  шт.) и Не
дзвецкого (293 шт. ) . М ногие сотни диапозитивов созданы самим 
Владимиром Афанасьевичем. В настоящее время коллекция их на 
кафедре общей и истори ческой геологии превышает 5000 шт. и ак
тивно используется в учебном процессе. 

К роме капитальных классических коллекций горных пород и 
руд, поступивших в основном в 1 902- 1 908 годах от фирм Фохта и 
Кранца < Бонн) , «Мино» < Женева) и «Гребель - Вендлер» ( Бер
лин) , в дар Геологическому кабинету ежегодно поступали: коллек
ции от промышленников , горных инженеров, профессоров и 
студентов. Первую студенческую коллекцию в 1 903 г. подарил сту
дент Н .  Я .  Веревкин. Потом это продолжили студенты С. П. Пере
толчин,  В. А. Беляев, Я. Д. Сартаков, И. И. Иловайский, И. Е.  Де
вяшин , К. В. Соколовский, Б. Л. Степанов, Д. Д. П исарев, 
Н .  Г. Кожевников, В. П .  Вытнов , В.  А. Плетнев, П. С. Загорянский, 
А .  Н .  И коницкий,  С. М .  Колесников, Н .  Я .  Маршалов, И .  3. Моча
лов, Н. И .  Белоусов , В .  П. Гладовский, Я. Т. Калнынь, Г. И. Мазур
кевич,  А. П. Н ифантов, Б .  И. Тюльпанов , Г. П. Кривицкий, 
Н. Н. Павлов , Н. М. Голубев, Д. В .  Журавлев, А. И .  Козлов, 
А. И. Кормушкин, А. Н .  Лебедев, П. М. Нагаев, Н. Г. Попов, 
Н .  Г. Сокуров , Г. Ф .  Малиновский, С .  Г. Миллер, В. И .  Трушлевич.  
Большие коллекции привозил сам Обручев из своих экспедиций .  

При Геологическом кабинете была создана прекрасная библио
тека из книг на русском , немецком, английском и французском 
языках по географии и различным разделам геологии.  В 1 907 г. по
ступают в дар от профессора Е. С.  Федорова 32 его работы. М ного 
книг подарили профессора и сотрудники института М .  Э. Я нишев
ский , Л. Л. Тове, А. В.  Лаврский,  А. А. Потебня, С.  Ю. Доборжин
ский , П. А. Казанский,  П. П. Гудков, М. А.  Усов, В. Л .  Малеев, 
сам В .  А. Обручев. Всего в 1 902- 1 9 1 1 годах в дар поступило 340 
названий книг (472 тома) . В 1 9 1 2  г. Обручев, уезжая, оставил биб
лиотеке свои книги с дарственными надписями . 

. . .  «С осени 1 907 г. , благодаря освобождению помещения в 
нижнем этаже Горного корпу..:а , временно занятого под чертежную 
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для студентов старших семестров, явилась возможность приступить 
к организации Геологического музея; к концу года отобраны, снаб
жены ярлыками и в ыставлены в удобном для обозрения виде: а )  в 
большой витрине - штуфы различных руд из месторождений За
падной Европы, Урала, Сибири и Северной Америки и б) в стен
ном шкафе - гипсовые модели и демонстративные образцы по фи
зической геологии» [Отчет .. " 1 908 , с. 62 ]. 

В 1 908 г. Геологический музей продолжал расширяться: систе
матическая коллекция по физической геологии была перенесена в 
более п росторный шкаф, коллекцию полезных ископаемых распо
ложили в двух больших витринах и части стенного шкафа. В 
1 909 г. музей не мог расширяться, так как не было средств на при
обретение новых шкафов , и только в 1 9 1 0  г. благодаря установке  
нового ш кафа, купленного на средства профессора Обручева, были 
в ыставлены общая петрографическая коллекция, коллекции строи
тельных материалов Сибирской железной дороги и других полез
ных ископаемых .  До сих пор в кабинете общей геологии сохрани
лись коллекции, подобранные и этикетированные собственноручно 
Владимиром Афанасьевичем. 

П едагогическую деятельность Обручев начал с чтения лекций 
по физической геологии студентам III курса Горного отделения в 
1 903 / 04 учебном году. Он пользовался при этом классическим по
собием И. В. Мушкетова «Физическая геология» в двух томах и 
опирался на собственные многолетние полевые наблюдения.  С осе
ни 1 904 г. Владимир Афанасьевич читает лекции по петрографии и 
в 1 905 г. издает «Kyrc петрографии. Лекции , читанные студентам 
И нститута» (рис. 1 ) .  Практические занятия по петрографии ведут 
сам Обручев и его первый старший лаборант Владимир Дмитрие
вич Рязанов , горный инженер с 1 1 -летним стажем практической 
работы (в ТТИ - с 0 1 .09. 1 904 по 1 5.05. 1 907 г., в 1 92 1 - 1 925 го
дах - профессор Московской горной академии) . 

В 1 906 г. Томский  технологический институт издает «Описание 
учебной коллекции горных пород Геологического кабинета. Прило
жение к Курсу петрографии» (перевод с немецкого преподавателя 
кафедры В. Д. Рязанова под редакцией В. А. Обручева) , а в 
1 909 г .- «Конспект физической геологии. Лекции химического и 
инженерно-строительного отделений» В. Д. Рязанова. Пособия эти 
имеются в библиотеках кафедры общей и исторической геологии и 
и нститута. Из отчетов ТТИ за 1 905 и 1 906 годы следует, что Об
ручев и Рязанов в 1 905- 1 906 годах опубликовали «Таблицы по
родообразующих минералов» в качестве учебного пособи я  по пет
рографии.  Однако «Таб_лицю> эти не сохранились. 

Начиная преподавать петрографию, Обручев был озабочен от
сутствием пособия по практической петрографии на русском языке. 
В феврале 1 904 г. хранитель Минералогического кабинета Петер
бургского университета П .  П. Сущинский (под редакцией профес
сора Б. К .  Поленова) завершил перевод с немецкого превосходной 
работы профессора петрографии Мюнхенского университета 
Э. Вейншенка «Поляризационный микроскоп. Его применение в 
минералогии и петрографии».  В сентябре 1 904 г. Обручев получает 
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разрешение издать это пособие и издает его в Санкт-Петербурге в 
1 904 г. в типографии Лурье. По отзывам биографов Владимира 
Афанасьевича, это был единственный опыт его издательской дея
тельности ,«" .  чтобы дать студентам необходимое пособие для рабо
ты по петрографии» [ Мурзаев и др. ,  1 959, с. 244 ] (рис. 2) . 

Курс «Полезные ископаемые» Обручев начал читать в 1 903 / 04 
учебном году и часть I курса читал по К .  И. Богдановичу. После 
перерыва в связи с революцией 1 905 г. с октября 1 906 г. он про
должил чтение курса «Полезные ископаемые» , и только в 1 907 / 08 
у чебном году создает «Учение о рудных месторождениях» .  Курс, 
ч итанный в Томском Технологическом Институте. Часть I I .  Со
ставлено в качестве продолжения соответствующего курса проф. 
к. и. Богдановича, вып.  r. Томск, 1 907 / 08 Г.». в единственном 
рукописном экземпляре это «Учение . . .  » объемом в 2 1 0  страниц 
хранится в библиотеке Геологического кабинета под No 2080. В 
следующем, 1 908 / 09, учебном году студенты А. П .  Нифантов и 
С .  М .  Скорбященский в качестве приложения к курсу рудных мес
торождений оформляют по лекционным диапозитивам «Атлас» из 
90 рисунков на 1 9  листах ватмана форматом 36 х 26 см. Пособие 
это в Томске литографировано не было. 

Курс «Практической геологии» Обручев начал читать в 
1 904 / 05 учебном году и продолжил после революции 1 905 г. , в 
1 906 / 07  учебном году. В качестве экзаменационного пособия  по 
курсу рекомендовалась работа К. Кейльгака «Практическая геоло
гия »  < М . ,  1 903, том f) . Однако именно в этот курс Владимир Афа
насьевич вложил все свое знание специфики полевой работы геоло
га и много позже издал учебное пособие «Полевая геология » .  Во 
введении он пишет: «".не так давно этот курс в России не читался , 
и я ,  кажется,  был первым,  который ввел его в 1 906 / 07 г. (на Гор
ном отделении Томского Технологического И нститута) )> [Обручев , 
1 927 ,  с .  1 1  ] (рис. 3 ) .  

Нововведением Обручева в Т Т И  были и практические занятия 
по геологическому картированию по методике профессора Хобла. К 
осени 1 9 1  О г. для Геологического кабинета были сделаны два спе
циальных стола и деревянные модели к ним для составления задач 
по геологическому картированию. На каждом столе работали по 
два студента , «снимая» заданную им геологическую ситуацию. 
П ропускная способность такой лаборатории составляла 20 человек 
в семестр. В 1 9 1 1 г. Обручев послал на I I  съезд деятелей по прак
тической геологии и разведочному делу в Санкт-Петербурге два 
доклада, в том числе «0 практических занятиях по геологии по си
стеме проф. Хобла» ,  где изложил свой опыт занятий.  Одна из сто
лешниц и часть моделей до сих пор хранятся в Геологическом 
кабинете. 

Формируя учебные планы Горного отделения в 1 90 1  / 02 годах ,  
Обручев уже тогда проявил себя как серьезный методист высшей 
школы .  И не случайно именно он «участвовал с 26 сентября по 23 
декабря ( 1 902 г.) в труда х Высочайше учрежденной Комиссии по 
пересмотру уставов высших учебных заведений Министерства На
родного П росвещения в качестве представителя Томского Техноло-

93 



��·-�;,,.,.;.,.",.,.;,.,_ . .  ";,'· .", . ..._; 

полнвАн  rволоrин 

MOCK&A - Jf8!HнtГPAJt 
im 

Р и с. 3 .  Титульный лист учебника «Полевая rеолоrия» с дарственной надписью 
В. А. Обручева. 



гического Института, по назначению от М инистерства» [Отчет". ,  
1 903, с .  1 8  ] .  По первому учебному плану Горного отделения,  дей
ствовавшему с 1 90 1  по 1 905 г., предусматривалось на 1-Ш кур
сах единое, т. е. без разделения на специальности ,  обучение всех 
студентов Горного отделения .  С IV курса выделялись четыре 
специальности: ·заводская, рудничная, маркшейдерская, геолого
разведочная с отдельными учебными планами для них. Все студен
ты I курса проходили полевую геодезическую практику, все 
студенты П курса - строительную (в том ч исле на строительстве 
зданий Т Т И ) . Студенты I I I  курса Горного отделения в течение 
года совершали экскурсии под руководством профессора Янишев
ского на берега Томи для ознакомления с отложениями каменноу
гольной системы и под руководством профессоров Янишевского, 
Тове и преподавателя Соболевского на каменноугольные копи 
Судженки.  

После Ш курса в 1 904 г .  все 35 студентов Горного отделения 
п роходили п рактику по специальности: на каменноугольных и 
нефтяных промыслах ( 1 О чел. ) ,  на золотых приисках Сибири 
( 1 4  чел. ) ,  на заводах и в мастерских 0 1  чел. ) .  

2 1  и 26 марта 1 903 г. на объединенном заседании Собраний 
Горного и Химического отделений под председательством Обручева 
обсуждались их у чебные планы на 1 904 / 05 учебный год. У станов
лено распределение лекций и практических занятий для всех дис
циплин. Постановлено, по предложению декана, напечатать учеб
ные планы для раздачи таковых желающим. Ежегодно учебные 
планы печатались в отчетах о деятельности института. 

В связи с революцией в 1 905 г. учебные занятия в ТТИ не ве
л ись три семестра и возобновились лишь осенью 1 906 г. На этот 
период приходится коренная перестройка системы высшего образо
вания. По ходатайству Совета института, с разрешения министра 
народного просвещения (предложение от 4 августа 1 905 г. за 
№ 4747) в институте введена предметная система обучения взамен 
курсовой. Занятия по этой системе начались в институте с осени 
1 906 г. К этому времени Обручев разработал новый учебный план 
Горного отделения,  определил последовательность изучения дис
циплин, порядок сдачи экзаменов и выполнения практических ра
бот, построил «График предметной системы Горного отделения» 
(сетевой графи к ! ) , помещенный в приложениях в отчету института 
за 1 906 г. Здесь же помещены «Предметная книжка студента» и 
«Общие учебные правила ТТИ» .  

В новом учебном плане предусмотрены предметы общеобяза
тельные (80) и факультативные (для каждой специальности их бы
ло шесть-восемь) , общая горная практика , практика по специаль
ности, дипломная работа и дипломный проект. Первоначально при 
предметной системе студентам предоставлялась полная свобода по
сещения заняти й ,  учебный план был только рекомендацией, об
щим руководством. Экзамены предполагалось производить в тече
ние всего учебного года, для чего каждый профессор должен был 
назначать один день в неделю (но не реже одного раза в месяц) . 
Однако экзамен по одному и тому же предмету нельзя было еда-
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вать более 1 раза в семестр и в общей сложности не должно было 
быть более трех попыток в течение всего курса обучения. В про
тивном случае студент увольнялся из института без права повтор-
ного поступления. . 

Запись на все занятия производилась у декана в заранее объяв
ленные сроки .  Ч исло свободных мест устанавливалось Собранием 
отделения по согласованию с заведующими лабораториями и учеб
ными кабинетами.  В архиве кафедры общей и исторической геоло
гии сохранились оформленные рукой самого Обручева листки за
писи студентов на занятия в Геологическом кабинете. 

Однако большая свобода студентов, предполагавшая большую 
самостоятельность в изучении предметов, отрицательно сказалась 
на результатах учебного процесса , и в последующие годы было 
признано необходимым обязательное посещение занятий студента
м и  I и I I  курсов. Лишь для студентов старших курсов была остав
лена большая свобода в ыбора. П редполагалось, что студенты стар
ших курсов (по четыр.:-шесть человек на одного преподавателя) 
должны осваивать предмет самостоятельно, разрабатывая опреде
ленную тему под руководством своего наставника. 

У Обручева в Геологическом кабинете в 1 907 / 08 учебном году 
в ыполнил и  дипломные работы: А. В .  Арсентьев («Граниты, сиени
ты и гнейсы Забайкалью> ) ;  И. З. Мочалов ( «Габбро, нориты и диа
базы ЗабайкальЯ>> ) ;  Н. С. Морев («Порфиры Забайкалья» ) ; 
Н .  С .  Пенн ( «Липариты, трахиты и андезиты Забайкалью> ) ;  
Н .  Я .  Веревки н  («Месторождения магнитного железняка горы Вы
сокой на Урале» (по собственной коллекции) ; М .  А.  У сов («Грани
ты Джаира в Джунгари и») . 

Первый выпуск и нженеров состоялся в 1 908 г. Испытательная 
комиссия (ныне ГЭК) под председательством декана Обручева в 
заседаниях от 6 февраля ,  26 апреля ,  24 мая и 20 декабря присвои
ла звание горного инженера двадцати выпускникам. Знания четыр
надцати из них  оценены как «преотличнейшие». Из числа окон
чивших курс Михаил Антонович Усов был оставлен стипендиатом 
института при кафедре геологии для приготовления к профессор
скому званию, а с 1 июня 1 909 г.- и Николай Самуилови ч  Пенн 
(при кафедре горного искусства) . Горно-заводскую специальность 
получили девять человек, рудничную - пять, разведочно-геологи
ческую - шесть. Таким образом, все дипломные работы студентов 
первого выпуска разведочно-геологической специальности были 
петрографическими и выполнены в Геологическом кабинете под 
руководством п рофессора В. А. Обручева . Дипломные проекты 
М .  А. Усов и А. В. Арсентьев выполнили по разведке каменноу
гольных месторождени й  под руководством профессора С.  Ю.  До
боржинского, а Н. Я. Веревкин, Н. С.  Пенн, Н. С. Морев и 
И .  З .  Мочалов - по разведке золотосодержащих месторождений 
под руководством профессора Л .  Л .  Тове. 

В подготовке горных инженеров разведочно-геологической спе
циальности существенная роль отводилась полевой геологической 
практике, которая давала навыки полевой работы и составления 
геологических карт .. Для успешного проведения такой практики не-
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обходимо было подобрать доступный район, интересный в геологи
ческом отношении.  И 2 1  марта 1 902 г. Совет института слушает 
прошение Обручева о командировании его на полтора месяца в ка
никулярное время по Томской и Енисейской губерн инм с выдачей 
на разъезды и расходы 1 50 руб. из штатных сумм на командировки 
по Сибири <ГАТО, ф. 1 94 ,  оп.  l ,  д .  9 ,  л.  34) : 

«Командировка эта вызывается необходимостью: 1 )  ознакомиться юР1 1 10 с мест
ностью в указанных округах для правильного выбора маршрутов будущих п:о:1оп 1 -
ческих экскурсий со студентами института . . .  Совет, находя, что такая командировка 
имеет большое научное значение как вОобще, так и в особенности для целей препо
давания,  постановил ходатайствовать о командировке . . .  » 

М естом практики Владимир Афанасьевич избрал район Красно
ярских  Столбов. 

Летом 1 908 г. <2-26 июня) в окрестностях Красноярска на 
р.  Базаихе под руководством профессора Обручева и лаборанта 
Гудкова проходили специальную геологическую п рактику 1 4  сту
дентов IV и V курсов разведочно-геологической специальности и 
стипендиат (аспирант) Усов. Безуспешными поисками археоциат 
один день занимался с ними и профессор Янишевский. Результаты 
геологической съемки района Красноярска в дальнейшем послужи
ли материалами для четырех дипломных работ. 

П од руководством профессора Обручева в Геологическом каби
нете в последующие годы дипломные работы выполнили 
П. Я .  Медведев («Золоторудное месторождение " Ключи"» ) ; И .  Е .  
Девяшин («Диориты и диоритовые порфириты Забайкалья») ; Н .  Н .  
Павлов («Траппы и базальты Забайкалья» ) ,  И .  С .  Тимонтаев 
( «Мелафиры и авгитовые порфириты ЗабайкальЯ>>) ; Н .  С. Дегтярев 
( �<Балетинское месторождение магнитного железняка Забайкаль
ской области» ) ;  П .  Н. Першин, И. М. Селезнев («Описание к гео
логической карте окрестностей г. Красноярска , лист «Столбы» , вос
точная половина») ; П .  М .  Нага ев («Геологическая карта окрестно
стей г. Красноярска, лист «Столбы», северная часть») ;  А. А. Розин 
(«Пироксениты, змеевики и магнитные железняки Юго-Западного 
Забай калья») ; С. П .  Перетолчин («Базальты оз. Косогол») ; 
А. И .  Козлов ( « Геологическая карта окрестностей г. Красноярска , 
лист «Столбы» ,  западная часть») ;  Н. И .  Белоусов («Геологическая 
карта окрестностей г. Красноярска, лист «Торгашино» , западная 
часть») ;  Ф. Л .  Трухин ( « Петрографическое описание горных пород 
Богомдарованного рудника») .  

Таким образом , непосредственно под руководством профессора 
Обручева в период его работы в ТТИ 1 9  студентов выполнили 1 8  
дипломных работ, причем трое из них - М .  А. Усов, Н .  С .  Пенн и 
А .  К .  Козлов - стали стипендиатами (аспирантами) Горного отде
ления ТТИ.  Таков личный вклад Владимира Афанасьевича в под
готовку  горных инженеров и профессуры в стенах Томского техно
логического института (рис. 4) . 

Следует отметить, что в сентябре 1 905 г. в связи с демократи
зацией высшей школы и введением выборности директора и дека
нов отделений Обручев баллотировался на должность директора 
и нститута (наряду с Е. Л .  Зубашевым и И. И. Бобарыковым ) ,  но 
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, избран директором был Зубашев. Вслед за этим состоялись выборы 
деканов и Обручев избирается на четыре года деканом Горного от
деления (другими кандидатами были Тове и Янишевский) . 

С 1 2  февраля по 1 О мая 1 906 г. Обручев исполнял обязанности 
директора института в связи с отстранением от должности и высыл
кqй профессора Зубашева. Это был период перехода на предметную 
сJtстему, период реформы высших специальных учебных заведений .  

На  совещание по реформе к 20 февраля 1 906 г .  от  ТТИ была на
правлена в П етербург делегация в составе директора и четырех про
фессоров (по одному от отделения) с предложениями по реформе. 

Однако административная работа никогда не прельщала Влади
мира Афанасьевича. Еще 1 8  мая 1 904 г. служебной запиской за 
№ 1 1 7 он обращается к директору института Зубашеву (Г АТО, 
ф. 1 94 ,  оп. 1 ,  д .  32, л .  332) : 

«Честь имею покщтейше просить Ваше Превосходительство исходатайствовать 
мне освобождение от обязанностей Декана Горного Отделения с 1 -го июля с. г. Эти 
обязанносн1 <- каждым годом, по мере открытия высших курсов Горного отделения и 
увеличения числа студентов, требуют все больше и больше времени, отрывая меня 
от научных занятий. В будущем учебном году, когда у меня будет 5 часов лекций �• 
4 часа практических занятий в неделю, в том числе 3 часа лекций по двум новым 
предметам, впервые читаемым мною, обязанности дека11а сделаются для меня совер
шенно непосильными и заставят отложить всякую научную работу, кроме подготов
ки лекций. 

Между тем, как Вашему Превосходительству известно, утверждение меня в 
должности ординарного профессора зависит от получения степени доктора геологии 
honoris санsа, а последнее зависит. в свою очередь, от окончания мною одной из 
крупных научных работ по геологии Азии, которыми я занят уже много лет. Для 
окончания же одной из этих работ мне необходимо освобождеш1е от всяких посто
ронних занятий, каковыми и являются обязанности декана, в чем меня убедил окон
чательно истекающий учебный год. 

Декан Горного Отделения В. Обручев». 

П росьба эта в разгар строительства Горного корпуса и станов
ления Горного отделения не была удовлетворена. Позже, 24 января 
1 909 г. , Обручев вновь обращается к директору ТТИ с прошением 
[ История . . .  , 1 975, с .  1 03 ) :  

«Честь имею п росить Ваше Превосходительство ходатайствовать об освобожде
нии меня с 1 -го февраля с. г. от исполнения обязанностей декана Горного отделе
ния, хотя срок моего избрания оканчивается только 1 -го июля с. г. 

Переходя, по приглашению бывшего директора Е.  Л. Зубашева, на службу в 
Томский Технологический Институт, я принял на себя руководство организацией 
у чебного дела на Горном отделении. Эта организация мною вполне закончена и в 
текущем учебном году начался второй выпуск горных инженеров, оканчивающих 
курс на Горном отделении, поэтому я считаю вполне своевременным просить об ос
вобождении меня от обязанности, которую я исполнял в течение 7 ,5 лет в ущерб 
своей личной ученой деятельности . 

Благодаря тому, что исполнение обязанностей декана требует очень много вре
мени. я до сих пор не мог зако11чить давно уже начатые труды по геологии Азии, 
которые позволят мне получить ученую степень и ,  следовательно, утверждение в 
должности ординарного профессора. Кроме того, Геологический Комитет и Импера
торское Русское географическое общество, по поручению которых я производил исс
ледования еще до перехода на службу в Институт, требуют от меня представления 
окончательных научных отчетов в виде указанных трудов. 

Вместе с тем вновь избранному декану гораздо легче и удоб1-1ее вступип, в ис
полнение обязанностей в середи11е учвбного года, коr·да учебное дело уже организо
вано, а не в начале года. когда от декана требуется наибоJ1ьшее кол�1•1ество работы и 
необходимо уже знакомство с делом. 

И. д. ординарного профессора В. Обручев». 

И хотя эта просьба Владимира Афанасьевича удовлетворена 
была , он продолжал до апреля помогать избранному деканом Тове, 
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председательствовал на заседаниях испытательной комиссии 7 и 1 4  
марта , 1 1  апреля и 2 1  мая 1 909 г. ,  завершил второй выпуск горных 
инженеров. 

В последующие годы организационно-методическая деятель
ность Обручева сосредоточена на Геологическом кабинете и совер
ш енствовании учебного дела на кафедре геологии,  на подготовке к 
п рофессорскому званию стипендиата Усова. 

В 1 9 1 1 г. после студенческих волнений в ТТИ и последовавшей 
за этим министерской ревизии Обручеву предписывается минист
ром п росвещения перейти в другой вуз. Не имея ученой степени 
доктора , он не мог этого сделать. За неисполнение предписания 
ему п редложено немедленно подать прошение об отставке, и с 1 о 
марта 1 9 1 2  г. его увольняют в отставку.  Последнюю лекцию он чи
тал в ТТИ 15 марта 1 9 1 2  r.  

В октябре 1 940 г. в связи с 40-летием института Обручев 
п исал: « . . .  несмотря на ряд тяжелых событий и служебных непри
ятностей,  я вспоминаю годы профессуры в Томске с чувством 
полного удовлетворения. Школа геологов, вышедших из Томско
го института , разрослась теперь до многих десятков человек и вы
полнила крупные работы по изучению Сибири и ее искщшемых 
богатств, имеющих большое значение для развития и социалисти
ческого строительства всей нашей родины» [История . . .  , 1 97 5,  
с .  1 37 ] .  

Сразу же после февральской революции Совет ТТИ в заседа
нии  от 30 марта 1 9 1 7  г. решил принять меры к возвращению в ин
ститут лиц преподавательского персонала, уволенных ранее или 
в ынужденных уйти из института по политическим мотивам. 
П. А.  Казанскому, Н. М. Кижнеру, Ф. Э. Молину, В. А .  Обручеву ,  
М .  П .  Рыбалкину и М .  Э. Янишевскому были посланы телеграммы 
с приветствием, выражением надежды видеть их снова в институт
ской среде и ·с запросом о желании возвратиться в Томск. Влади
мир Афанасьевич по состоянию здоровья возвратиться не мог. И 
тогда Совет Т Т И  в заседании от 5 мая 1 9 1 7  г. по предложению 
профессоров П. П. Гудкова, А. В.  Лаврского и М. А. Усова избира
ет «почетным членом Института Владимира Афанасьевича Обруче
ва,  как известного путешественника и геолога, оказавшего боль
шие услуги делу геологического изучения Сибири и сопредельных 
с нею стран Азии и проведшего большую и ценную работу по по
ста новке преподавания геологических наук на Горном отделении 
И нститута» <ГАТО, ф. 1 94 ,  оп. 1 ,  д. 2 1 4 ,  л.  8 1  об. ) .  

В своем п исьме директору института Бобарыкову от 2 9  мая 
1 9 1 7  г. Владимир Афанасьевич писал из Бахчисарая [ История . . .  , 
1 975, с. 1 29 ) :  

« Многоуважаемый Иван Иванович! Будьте добры передать Совету Томского 
технологического института мою глубокую благодарность за избрание меня почет
ным членом института �• за приветствие. 

По состоянию своего здоровья в связи с климатическими условиями Томска я.  к 
сожалению, не могу последовать приглашению Совета и вернуться в институт в ка
честве профессора. Теперь избрание меня почетным членом восстанавливает связь 
мою с институтом, насильственно прерванную пять лет тому назад по произволу не
доброй памяти министра Кассо, и я надеюсь, •по, может быть, смогу еще быть чем
нибудь полезен институту. 
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Несмотря на некоторые тяжелые периоды, пережитые в Томске, я всегда 11сгю
минаю с удовлетворением об 1 1  годах моей деятельности , прошедшей в стенах Тех
нологического института и заставившей меня полюбить последний и интересоваться 
его судьбой. Искренне желаю, чтобы в наступивших, новых для Россю1 ,  услош1ях 
жизн и ,  свободной от опеки министерства и гнета попечителей, от соглядатаев в виде 
инспекции и от навязанных профессоров, Томский инсппут достиг в короткое вре
мя пышного расцвета во всех отношениях. 

Прошу принять уверение в моем глубоком уважении и полной преданности. 

В. Обручев» 
В результате «Предложением департамента промышленного об

разования М Н П  от 1 4  августа 1 9 1 7  г. за No 6243 бывший ординар
ный . профессор Томского технологического института горный инже
нер Владимир Афанасьевич Обручев утвержден почетным членом 
сего института» ( ГАТО, ф. 1 94 ,  оп. 1 ,  д. 230, л. 1 1 0> . 

В актовом зале Томского политехнического института установ
лен бронзовый бюст Владимира Афанасьевича Обручева , почетного 
члена и нститута . Есть надежда , что скоро будет открыт памятник 
Владимиру Афанасьевичу. 

26-28 октября 1 988 г. в Томске прошли «Обручевские дни» в 
связи со 1 25-летием со дня рождения Владимира Афанасьеви ча -
первого штатного геолога Сибири, академика, Героя Социалисти
ческого Т руда, лауреата Ленинской и Государственной премий,  ос
нователя сибирской горно-геологической школы и первого декана 
Горного отделения Томского технологического института. В связи с 
юбилеем состоялось торжественное заседание Совета института, на 
геолого-разведочном факультете прошли Обручевские чтения,  в 
научно-технической библиотеке института , получившей имя 
В.  А.  Обру чева, была развернута большая книжно-иллюстративная 
в ыставка его работ, а у здания Горного корпуса благодарные по
томки заложили камень в основание будущего памятника Влади
миру Афанасьевичу Обручеву (рис. 5) . 

Организационная и методическая деятельность профессора Об
ручева в период его работы в первом технологическом вузе Сибири 
во многих направлениях была основополагающей. Она заложила 
основы для дальнейшего развития и совершенствования сибирской 
горно-геологической ш колы,  которые отчетливо просматриваются и 
сегодня.  С глубоким почтением хранят память о Владимире Афа
насьевиче Обручеве в Томском пол итехническом институте. 
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С. Л. Шварцев 

ПОДГОТОВКА ГЕОЛОГИ Ч ЕСКИХ КАДРОВ 
В ТОМСКОМ ПОЛ И Т Е Х Н И Ч ЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

В октябре 1 988 г .  исполнилось 1 25 лет со дня рождения выдаю
щегося исследователя геологии Сибири ,  основателя сибирской гео
логической ш колы академика В. А. Обручева, с именем которого 
связаны становление и развитие высшего геологического образова
ния на востоке нашей страны.  В этой связи уместно рассмотреть, 
как начатое им дело постепенно крепло, развивалось и каких мас
штабов оно достигло теперь. 

Весной 1 90 1  г. Обручев получил предложение организовать и 
возглавить Горное отделение, в также кафедру геологии Томского 
технологического института <ТТИ ) .  Это предложение Обручев по
сле некоторых раздумий принял и осенью 1 90 1  г. переехал в 
Томск. П роводя большую работу по созданию отделения, которое 
он возглавлял вплоть до 1 909 г. , Владимир Афанасьевич организо
вал обучение по четырем специальностям: гео,10гической, эксплуа
тационной, металлургической и маркшейдерской, привлек к работе 
в отделении крупных специалистов горного дела и геологии.  В это 
же время были организованы другие подразделения геологического 
профиля :  кафедра палеонтологии и Минералогический кабинет. С 
1 90 1  г. на чался прием студентов. Так было положено начало под
готовке инженерных Геологических кадров в стенах первого техни
ческого вуза Сибири. 

Организуя Горное отделение, Владимир Афанасьевич особое 
внимание, естественно, уделял геологической специальности и 
своей кафедре, которая в. то время объединяла общую геологию, 
петрографию, полезные ископаемые и практическую или полевую 
геологию. Будучи талантливым организатором, Обручев буквально 
на пустом месте создал Кабинет геологии и лабораторию петрогра
фии, оснастил их многочисленными уникальными образцами, орга
низовал великолепную по тем временам библиотеку, руководил со
зданием геологических лабораторий.  Надо ли говорить, что это был 
период сложной и ответственной работы ученого, закладывающего 
основы подготовки всех будущих геологических кадров Сибири. 
Строительство Горного корпуса , организация кафедр и лаборато
рий, учебного процесса и геологических практи к, подбор· кадров, 
создание учебных коллекций и пособий, чтение лекций, проведе
ние научных экспедиций и многое, многое другое легло на плечи 
талантливого ученого и педагога. 
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За 1 О лет число студентов на Горном отделении возросло со 
1 04 ( 1 902 г . )  до 235 (в 1 9 1 2  г. ) ;  за это время было подготовлено 
1 1 9 горных инженеров ,  в том числе 36 инженеров-геологов . Следу
ет при этом учесть, что в 1 905 и 1 906 годах из-за студен ческих 
волнений занятия были отменены и студенты, поступившие в инс
титут в 1 90 1  и 1 902 годах, завершили образование лишь в 1 908 г. 
Следовательно, в 1 988 г. исполнилось 80 лет со дня первого выпу
ска геологов из стен ТТИ.  По масштабам того времени Горное от
деление Томского технологическ.ого инститvта было большой шко
лой горно-геологических кадров , обеспечив�ющих развитие сибир
ской горной промышленности. 

Отдавая м ного сил и энергии педагогической работе, Обручев 
продолжал большие научные исследования, связанные с изучением 
геологии Ленского золотоносного района, Калбинского хребта, гор
ной части Джунгарии,  Кузнецкого Алатау,  окрестностей Томска и 
Красноярска. В его экспедициях принимали участИе студенты, сре
ди которых был и будущий академик М .  А. Усов. И менно в эти го
ды Обручев сформулировал м ногие положения, которые заложили 
основу сибирской геологической школы ,  воспитавшей целую плея
ду крупных исследователей, среди которых М. А. Усов, А. И .  Коз
лов, М .  К. Коровин,  И .  А. Молчанов, А. В.  Арсентьев, Б. Л. Степа
нов , Н .  С. Пенн, Д. А. Стрельников, Н .  Н. Павлов , К. Е. Габуния, 
А. М. Зайцев, Н. Н. Урванцев , П .  П .  Гудков , М. Э. Янишевский  и 
многие другие. Уже в этот первый период четко проявилась тесная 
связь подготовк и  и нженеров с решением обширных научных проб
лем геологии .  Эта характерная особенность подготовки студентов в 
стенах Томского политехнического института сохранилась и до на
ших дней. 

И з-за большой научной работы Владимир Афанасьевич вынуж
ден был в 1 909 г. оставить пост декана Горного отделения, но про
должал заведовать кафедрой геологии до дня своего вынужденного 
отъезда из Томска в 1 9 1 2  г. из-за репрессий министра народного 
просвещения Л .  А. Кассо. В это время Горное отделение возглави
ли уже известные к тому времени профессора горного профиля 
Л. Л .  Тове 0 909- 1 9 1 3  г. ) и Н .  П .  Чижевский ( 1 9 1 3- 1 9 1 7  г. ) . 
Всего до революr.i,ии было подготовлено 60 горных инженеров-гео
логов (рис. 1 ) .  

Второй этап развития геологического образования в Томском 
технологическом институте по праву связан с именем М и хаила 
Антоновича Усова, ученика Обручева. После защиты в 1 9 1 3  г. 
диссертации Усов становится профессором и заведующим кафедрой 
палеонтологии .  Разносторонний исследователь и способный орга
н изатор, Усов стал одним из пионеров в деле становления и раз
внтия сибирской геологической школы, которой он руководил до 
самой своей кончины. Он вел большую педагогическую и научную 
работу в институте, читал , кроме того, лекции в университете и на 
С ибирских высших женских курсах, стал деканом Горного отделе
ния ( 1 9 1 7 - 1 923 г.) и проректором по учебной работе. Занимая 
столь высокие посты в вузе, Усов никогда не прерывал своей про
изводственной деятельности. С его именем связано освоение Куз-
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басса , становление rорно-добывающей промышленности Западной 
Сибири, строительство Кузнецкого металлургическоrо комбината, 
обеспечение ero сырьем - железом, углем и огнеупорным матери
алом. И м енно работы ученых факультета под руководством Усова 
дали возможность произвести переоценку запасов угля и опреде
лить его промышленные перспективы, а также разработать схемы 
развития rорно-добывающей промышленности Западной Сибири , 
определившие ее экономическое становление. 

Тесная связь Усова и других ученых Горного отделения с прак
тикой социалистического строительства - характерная черта дея
тельности всех геологов тоrо времени .  В этом состоит вторая глав
ная черта геологическоrо образования в Томском политехническом 
институте. 

У сов всегда уделял большое внимание постановке учебноrо 
процесса , методике преподавания. Например, в 1 92 1  / 22 учебном 
году он начал ч итать курс петрографии,  который вызвал огромный 
интере.с не только у студентов, но и у всех геологов Томска. 

На первом этапе наиболее трудноrо послереволюционного вре
мени ближайшими помощниками Усова были М. К. Коровин и 
Б. Л .  Степанов. Первый из них был деканом сперва Горного отде
ления ( 1 923- 1 925 г. ) ,  а затем Геолого-разведочного факультета 
( 1 934- 1 939 г. ) .  В период с 1 925 по 1 930 г. деканом Горного отде
ления был Б. Л .  Степанов. 

Хотя темпы подrотовки кадров после 1 920 г. возросли,  в абсо
лютном отношении выпуск инженеров оставался незначительным и 
редко превышал 1 0- 1 5  человек в год. К тому же большая часть 
подготовленных геологОв покидала Сибирь. 

Резко возросшие объемы и темпы геолого-разведочных работ в 
1 928 - 1 930 годах обострили кадровую проблему. На основании по
становлений пленумов ЦК ВК П (б) (июльского 1 928 г. и ноябрь
ского 1 929 r.) в стране была проведена реорганизация вузов. В 

1 05 



500 

п\). • ....-··-·--·""119 
J10" " .. -{t.iдpO��··'·· 86 

� ........ ...,,, 
..• " ..... . ..... . -· 28 

19JO 1935 1840 1945 Год 
Р и с. 2. Динамика выпуска геологов и гидрогеологов с 1 93 1  

п о  1 945 г. 

Томске в 1 930 г. при непосредственном участии У сова на базе Гор
ного отделения Сибирского технологического института* и геолого
географического факультета Томского университета был открыт 
С ибирски й  геолого-разведочный институт, задачей которого стала 
подготовка специалистов более узкого, чем это делалось до сих 
пор, профиля с одновременным сокращением сроков обучения до 
3,5-4 лет. В этом и нституте открываются новые кафедры,  во гла
ве которых становятся известные специалисты Н .  Н .  Горностаев 
<кафедра петрографии) , М .  И. КучИн (кафедра гидрогеологии и 
и нженерной геологии) , Б .  Л .  Степанов, затем И.  А. Молчанов ( ка
федра разведочного дела) . В 1 93 1  г. к этому числу добавцлась ка
федра полезных ископаемых во главе с профессором Ф. Н. Шахо
вым. Одновременно резко возросли прием студентов и выпуск спе
циалистов (рис. 2) . 

Осуществленные в начале 30-х годов мероприятия по узкой 
специализации геолого-разведочных втузов оправдали себя ,  и гео
логическая служба Сибири довольно быстро получила необходимые 
кадры специалистов. В то же время стали проявляться и слабые 
стороны узкой специализации. В этой связи было принято решение 
о преобразовании геолого-разведочных и других втузов в геолого
разведочные и другие факультеты политехнических и горных инс
титутов. В 1 934 г. томские втузы - горный, геолого-разведочный,  
машиностроительный и химико-технологический  - были объеди
нены в Томский и ндустриальный институт им. С. М. Кирова, кото
рый в 1 944 г. был переименован в политехнический.  При организа
ции И ндустриального института и был открыт геолого-разведочный 
факультет, который существует и ныне. 

* Такое название было дано Томскому технологическому институту в 1 925 г. в 
связи с его 25-летием . 
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Перед вновь открытыми кафедрами, как и перед факультетом в 
целом, стояли большие трудности. Методика преподавания по мно
гим курсам не была разработана, отсутствовали учебники, не хва
тало педагогического опыта целому ряду преподавателей, ощущал
ся недостаток учебных аудиторий ,  общежитий для студентов. В 
этих условиях специалисты зачастую формировались непосредст
венно в ходе решения возникающих народнохозяйственных задач ,  
в тесной увязке с научными исследованиями. Студенты при про
хождении длительных практик были начальниками производствен
ных отрядов, партий ,  руководили геологическими работами, давали 
заключения,  п роводили экспертизы. Часто студенты возвращались 
в и нститут лишь для того, чтобы защитить дипломный проект и 
вновь уехать на работу. Таким образом, наличие длительных про
изводственных практик ,  во время которых студенты работают не 
дублерами , а на рабочих  местах,  решают конкретные Задачи про
изводства - это третья важнейшая особенность подготовк и  специ
алистов в Т П И ,  которая имеет место и по сей день. 

Большую роль в становлении геологического образования в 
Сибири в довоенные годы сыграл соратник Усова Михаил Калинко
вич Коровин.  Являясь длительное время деканом и заведую
щим кафедрой исторической геологии и палентологии ( 1 92 1 -
1 948 годы) , Коровин одновременно активно изучает угольные бас
сейны Сибири: Канский,  Чулымо-Енисейский, Иркутский,  но осо
бенно детально - Кузбасс. Именно Коровину принадлежит наибо
лее глубокая для того ·времени геолого-экономическая оценка уг
лей Кузнецкого и Ч улымо-Енисейского бассейнов. Позже, уже в 
годы Великой Отечественной войны, Коровин занялся проблемой 
нефтегазоносности Западной Сибири. За эту работу ему (посмерт
но) была присуждена Ленинская премия. Занимаясь наукой и 
большой педагогической работой, Михаил Калинкович никогда не 
порывал тесной связи с производственными и научными учреж
дениями.  

Пример самоотверженной работы профессоров Обручева, Усова, 
Коровина показывает, что в Томском технологическом институте 
подготовка геологов велась в тесной увязке с запросами производ

' ства . Развивая лучшие традиции , заложенные Обручевым и Усо
вым, ученые факультета всегда не только принимали активное 
участие в подготовке инженерных и научных кадров, но и вели 
большие научно-практические исследования. 

Талантливый организатор, М ихаил Антонович Усов сумел 
сконцентрировать на факультете крупные научные силы, подгото
вить плеяду п рофессоров, которые одновременно были и блестящи
ми лекторами,  и хорошими геологами, и отличными воспитателями 
молодого поколения,  и прекрасными организаторами науки.  В дело 
подготовки кадров и становления геологической ш колы большой 
вклад в этот период внесли профессора Ф. Н .  Шахов, И. А. Молча
нов, М .  И. Кучин, К. В.  Радугин ,  Ю. А. Кузнецов, Б. Л.  Степанов , 
Н .  И .  Горностаев, А. М .  Кузьмин, Л .  Л .  Халфин и многие другие. 

Благодаря самоотверженной работе этих и других преподавате
лей на геолого-разведочном факультете уже в довоенные годы под-
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готовлено 54 7 специалистов-геологов (см . рис . 2) , сыгравших важ
ную роль в обеспечении промы шленности Сибири железом , золо
том ,  строительными материалами, водой ,  содой и другим необходи
мым стране сырьем. Тем самым Томск завоевал славу крупного 
геологического центра, имеющего свои традиции в подготовке ин
женерн ы х  кадров и научных работников. 

Великая Отечествен ная война нарушила ход мирного строи
тельства. Работа вузов была реорганизована в кратчайшие сроки.  
В связи с уходом многих преподавателей и ученых на фронт 
потребность тыла в этих кадрах резко возросла. Поэтому уже 
в первый год утверждаются ;юсрочные выпуски инженеров , кото
рые затем осуществлялись на протяжении всей войны.  Типичным 
стало сочетание учебы с напряженным трудом на предприятиях ,  
стройках ,  госпиталях и т. д. И хотя темп rюдготовки кадров за
метно уменьшился , все же на факультете в это время подготовлено 
45 геологов и 22 гидрогеолога . Деканами факультета в это время 
были Ф. Н. Шахов ( 1 939- 1 942 г. ) ,  Л. Л. Халфин ( 1 942- 1 944 г. ) ,  
Ю .  А. Кузнецов ( !  944- 1 947 г. ) .  О том , что во время Великой 
Отечественной войны научные исследования велись на высо
ком у ровне, свидетельствует факт присуждения в 1 943 г. Госу
дарственной премии СССР профессору К. В. Радугину за откры
тие крупнейшего в Сибири Усинского месторождения марганце
вых руд. 

· П ослевоенные годы - период восстановления народного хо
зяйства и дальнейшего развития экономики страны - потребова
ли резкого усиления геолого-поисковых и разведочных работ, 
применения новых методов поисков месторождений полезных иско
паемых < М П И ) , необходимости vсиления подготовки специалистов. 
В этой связи на факультете от�рываются новые кафедры: геофи
зических  методов поисков и разведки М П И  ( 1 946 r. ) ,  горючих ис
копаемых 0 952 г. ) ,  техники разведки М П И  ( 1 954 r. ) ,  МПИ и раз
ведки руд редких и радиоактивных элементов ( 1 956 г. ) .  Во гла
ве вновь открытых кафедр становятся известные к тому време
ни специалисты Д. С. Миков , А. В. Аксарин,  С. С. Сулакшин и 
В. К. Черепнин. Одновременно увеличи вается до пяти перечень 
специальностей ,  rю которым факультет ведет подготовку геологов, 
резко возрастает прием студентов на дневное отделение: в 1 953 г. 
он составил 1 75 человек ,  в 1 955 г.- 275, в 1 980 г. - 300, в 
1 985 г.- 350. 

В 1 956 г. начинается подготовка инженеров по заочной форме 
обучения.  

И нтенсивность подготовки инженерных кадров в послевоен
ный период отображена на рис. 3. Анализ приведенных данных 
показывает, что выпуск инженеров возрастает начиная уже с 
1 950 г. , но особенно резко с 1 955 г" когда начали функциони
ровать новые кафедры. Достаточно сказать, что если в 1 950 г. вы
пуск и нженеров соста вил только 37 человек, то в 1 955 г. он достиг 
уже l 38,  а в 1 957 г.- 207. Новый «всплеск» подготовки кадров 
наблюдается с 1 965 г. , когда на чались полнокровные выпуски 
на заочном отделении (рис. 4 ) , а также произведено изменение 
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Р и с .  3 .  Динамика выпуска геологов по различным специальностям с 

1 908 по 1 988 г. 
1 - rеолоп1-рсдкометалльщ�'КИ; 2 - геологи- разведч ики; 3 - rеолоrи-нефгяюнш :  4 ·- г11д

рогеолоr11: 5 - геофизики: 6 - буровики. 

соотношения студентов на дневном отделении между специально
стями.  Следствием этого стало увеличение выпуска начиная с 
1 970 г. гидрогеологов, геофизиков и специалистов по технике раз
ведки (рис. 5) . 

Несмотря на то, что в 70-е годы факультет ежегодно готовил 
более 200 инженеров, а начиная с 1 972 г.- более 250, потребно
сти региона в геологах не удовлетворяются. В этой связи в 1 97 5 г. 
вновь увеличивается прием на заочное отделение - до 1 50 чело-
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Р и с .  4. Картина выпуска геологов различных специаль
ностей на заочном отделении. 

1 - геолоn1-нефrяник11; 2 - rеофизнки: З - mдporeoлon1; 4 - буровн
ки; 5 - геолоnt-разведчнки. 

век. Ч ерез 6 лет это сказывается на выпуске, который с 1 98 1  г. 
превышает 300 и нженеров в год. В 1 98 1  г. прием на заочное отде
ление увеличиваете:,� до 1 75 человек, а в 1 983 г. - до 200. Все это 
оказывает влияние не только на интенсивность подготовки кадров, 
которая непрерывно растет, но и на структуру факультета. Быст
рый рост выпуска Инженеров обеспечивали в эти годы деканы 
А.  В.  Аксарин ( 1 949- 1 954 г. ) ,  А. Г. Сивов ( 1 954- 1 957 г. ) ,  В.  К. Че
репнин ( 1 959- 1 960 и 1 968- 1 97 1  г.) , П .  И. Степанов ( 1 96 1 -
1 966 г.) , Б .  И .  Спиридонов ( 1 97 1 - 1 980 г.) , С.  Л .  Шварцев ( 1 980-
1 990 г. ) .  

Итак,  последние 3 0  лет подготовки анженерных геологических 
кадров в Т П И  характеризуются непрерывным ростом интенсивно
сти, увеличением доли заочного образования и изменением соотно
шения выпуска по специальностям. О темпах роста выпуска на
глядно можно судить по следующему факту: если для подготовки 
первой тысячи и нженеров факультету понадобилось 44 года, то 
второй и третьей тысяч -- только . по 6 лет, четвертой - 5 лет, пя
той и шестой - по 4 года , седьмой и восьмой - по 3 года. Соот
ношение дневной и заочной форм обучения за незначительным ис
ключением смещается в пользу последней. Достаточно сказать, что 
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Р и с. 5. Выпуск инженеров-геологов различных специальностей в период с 
1 946 по 1 988 r. 

за последние 3 года доля выпускников заочной формы составила в 
среднем 42,4 % (табл. 1 ) .  

О соотношении доли выпуска инженеров по различным геоло
гиЧеским специальностям можно судить по данным табл. 2. Естест
венно, по мере появления новых специальностей доля геологов не
у клонно у меньшалась и составляет в настоящее время только 
23 % .  Выделяется относительный рост гидрогеологов начиная с 
60-х годов, а особенно в 70-х годах. J,есятилетие с 1 976 по 1 985 г. 
характеризуется превалированием над всеми другими специально
стями гидрогеологов.  В последующие же 3 года доминирующую по
зицию заняли выпускники кафедры техники разведки. 

В 40-х и 50-х годах на факультете плодотворную работу ведут 
п рофессора Ф. Н .  Шахов, известный исследователь разнообразных 
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Т а б л и ц а  1 

Соотношение фop.Jtt 11одго111овки и нженерных геологи 'tеских кадров в· To.JttCKO.Jtt 
llOЛU llleXHU 'ICCKO.Jtl l/HClllUlllYll/e 

Подrоrовлено инженеров 

Период, r. Дневное аrделение Заочное отделение Всего 

Кол-во % Кол-во % 

до 1 96 1  2074 1 00 - - 2074 
1 961 - 1 965 737 95,6 34 4,4 771  
1 966- 1 970 701 77,2 207 22,8 908 
1 97 1 - 1 975 993 76,4 307 23,6 1 300 
1 976- 1 980 1 053 76,8 3 1 8  23,2 1 37 1  
1 98 1 - 1 985 992 63,3 574 36,7 1 566 
1 986- 1 988 593 57,6 436 42,4 1 029 

В с е г о . . .  7 1 48 79,3 1 876 20,7 9024 

Т а б л и ц а 2 

Соо111но1иение· доли подготовки u нженерных геологu •tеских кадров 110 различным 
с11ециальнос111я.Jt1 

Геолоnt • Гнцроrеолоnt Геофизики Буровики Геолопt-

Период, r. нефтяники Всего 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 908- 1 930 201 1 00 201 
1 93 1 - 1 949 33 1 7 1 ,0 1 35 29,0 466 
1 950- 1 955 1 94 39, 1 95 1 9,2 1 49 30,0 58 1 1 ,7 496 
1 956- 1 960 305 33,9 1 1 4 1 2,5 1 60 1 7 ,6 1 75 1 9,2 1 57 1 7 ,2  9 1 1 
1 96 1 - 1 965 239 3 1 ,0 1 49 1 9,3 1 44 1 8,7 85 1 1 ,0 1 54 20,0 771  
1 966- 1 970 335 36.9 1 77 1 9,5 1 7 1  1 8 ,8 73 8 , 1  1 52 1 6,7 908 
1 97 1 - 1 975 365 28, 1  353 27,2 220 1 6,8 1 62 1 2,5 200 1 5,4 1 300 
1 976- 1 980 300 2 1 , 9  377 27,5 235 1 7, 1  3 1 5  23,0 1 44 1 0,5 1 37 1  
1 98 1 - 1 985 333 2 1 , 2  397 25,4 298 1 9,0 396 25,3 1 42 9, 1 1 566 
1 986- 1 988 23 1 23,0 220 2 1 ,9 206 20,5 258 25,7 87 8,9 1 002 

В с е г о " .  2834 3 1 ,4 20 1 7  22,3 1 583 1 7 ,5 1 522 1 6,8 1 036 1 1 ,4 8997 

• Включая специализэцню по редким элементам. 

рудны х  месторождений Сибири, впоследствии член-корреспондент 
А Н  СССР; Ю. А. Кузнецов, с именем которого связана разработка 
нового научного направления  - исследования магматических фор
маци й ,  впоследстви и  академик АН СССР, удостоенный Государст
венной премии СССР 1 983 г . ;  Л. Л. Халфин ,  под руководством ко
торого подготовлена и издана широко известная трехтомная моно
графия по биостратиграфии палеозоя Саяно-Алтайской области; 
Г. Л .  Поспелов, блестящий специалист по рудообразованию; 
К. В.  Радугин ,  много сделавший в области расчленения докембрия ;  
А.  М .  Кузьмин ,  первооткрыватель салаирской складчатости; 
А. А. Белицки й ,  специалист по методике разведки месторождений 

1 1 2  



полезных ископаемых; А. Г. Сивов, развивающий учение о салаир
ской складчатости ,  и многие другие. 

Н есмотря на обилие известных имен , проблема педагогических 
кадров на факультете оставалась крайне острой. Резкое увеличение 
в ыпуска инженерных кадров , становление новых кафедр требовали 
п ритока свежих сил. В этих условиях был взят курс на расширение 
подготовки кандидатов наук через аспирантуру. Вокруг перечислен
ных выше лиц постепенно формируется коллектив молодых иссле
дователей,  аспирантов . В 1 957 г. на факультете под руководством 
п рофессора Ю. А. Кузнецова открывается проблемная геологиче
ская лаборатори я ,  возникают liОвые научные направления ,  школы. 

К последним относятся: геология нефтяных и газовых место
рождений (проф. И .  В. Лебедев) ,  разработка гидрогеохимического 
метода поисков (проф. П .  А. Удодов) ,  направленное бурение геоло
го-разведочных скважин (проф. С. С. Сулакшин) , интерпретация 
гравитационных и магнитных аномалий (проф. Д. С. М иков) , ме
таллогения . редких и радиоактивных элементов (проф. В.  К .  Че
репнин) и др. Вновь возникшие научные направления получили 
п рочную теоретическую основу, развивались в тесной связи с за
п росам и  геологического производства , отличались широтой поста
новки исследовательских работ и подготовки кадров высшей ква
лификации. 

Создание в 1 957 r. Сибирского отделения АН СССР потребова
ло притока кадров не только из центра страны, но и из Сибири. 
Геолого-разведочный факультет покинули Ю. А. Кузнецов, 
Ф. Н .  Шахов, несколько позже Л .  Л .  Халфин,  в Тюменский  инду
стриальный и нститут уехал И. В.  Лебедев. Уехали из Томска не 
п росто руководители созданных ими научных направлений.  Вместе 
с ними уехали их ученики,  сотрудники и соратники, многие из ко
торых впоследствии стали известными учеными, организаторами 
науки (А. Ф.  Белоусов, Ю. П .  Казанский, О. А.  Бетехтина, 
В .  М .  Матусевич , Г. В. Поляков, Н .  А. Росляков и др. ) . Тем самым 
факультету б ыл нанесен значительный урон. И это в условиях,  
когда там интенсивно наращивалась подготовка инженерных кад
ров (рис. 6) . Н екоторые из научных направлений,  родив шиеся в 
стенах Т П И ,  получили интенсивное развитие в институтах Акаде
мии наук, но были потеряны для факультета и до сих пор не вос
становлены. 

В этих непростых для факультета условиях приоритетное раз
витие получили уже упоминавшиеся новые научные направления. 
Так, разрабатываемый в это время под руководством П. А. Удодова 
гидрогеохимический метод поисков получил широкую известность 
не только в стране, но и за рубежом. Он удостоен золотых медалей 
н·а различных выставках, в том числе на ВДНХ.  По этому направ
лению опубликовано восемь монографий,  включая широко извест
ное «Методическое руководство по гидрогеохимическим поискам 
рудны х  месторождений»,  подготовлено свыше 25 кандидатов и 4 
доктора наук, метод широко внедрен во многих геологических объ
единениях. В 1 963 г. профессор Удодов возглавил проблемную гео
логическую лабораторию, котора я в 1 975 г. переименована в гид-
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1 - суммарный выпуск на дневном и заочном отделениях; 2 - только на заочном 
отделении. 

рогеохимическую. По тематике лаборатории проведено пять всесо
юзных совещаний.  В Томске сформировалась сибирская гидрогео
химическая ш кола, которая продолжает успешно развиваться. В 
Т П И  впервые в стране профессор Удодов в 1 955 r. начал чтение 
нового курса « Гидрогеохимия». 

По технологии бурения геолого-разведочных скважин под руко
водством профессора Сулакшина опубликовано более 1 0  моногра
фий, а также учебник « Направленное бурение». Ряд разработок 
этого направления демонстрировался на ВДН Х ,  где они были отме
чены Серебряной медалью. Сотрудники, аспиранты и соискатели 
защитили 45 кандидатских диссертаций и одну докторскую, полу
чили более 20 авторских свидетельств. 

По проблеме геологической и нтерпретации геофизических дан
ных опубликовано семь монографий ,  две из которых (проф. 
Д. С. М икова)  изданы за рубежом; защищены 2 докторские и 40 
кандидатских диссертаций. 

В последние два десятилетия на факультете под руководст
вом профессоров А. Ф .  Коробейникова , Л. Я .  Ерофеева и Г. В. Шу-
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б ина и нтенсивно развиваются комплексные минералога-геохими
ческие и геолого-геофизические исследования месторождений зо
лота Сибири с целью дальнейшей разработки теоретических ос
нов рудообразования, методов поисков и прогнозной оценки. По 
этому направлению защищены 3 докторские диссертации и 20 кан
дидатских.  

Среди других успешно разрабатываемых научных направлений 
нельзя не назвать региональные закономерности инженерно-геоло
гических условий Западной Сибири (руководитель проф. Г. А. Су
лакшина) , проведение горно-разведочных выработок (руководитель 
п роф. В. Г. Л укьянов) ,  физика минералов (руководитель проф. 
А. Г. Бакиров ) , взаимодействие воды с горными породами (руково
дитель п роф. С. Л .  Шварцев) , охрану геологической среды,  рацио
нальное использование м инеральных ресурсов и др. 

Плодотворное развитие научных исследований на факультете 
сочетается с большой работой студенческого научного общества .  
Значительная часть студентов занимается в различных кружках,  
студенческих научных лабораториях (СНИЛах) , обществах.  На 
факультете ежегодно проводится республиканская студенческая 
научная конференция им.  М. А. Усова,  на которой обычно 
1 00- 1 50 студентов в ыступают с докладами. В работе этой конфе
ренции участвуют гости-студенты из различных вузов страны 
(30-50 человек) .  Томские студенты соответственно выезжают с 
докладам и  в другие города. Только на всесоюзный конкурс ежегод
но направляется более 40 студенческих работ. 

Шагая  в ногу со временем , факультет вынужден был в начале 
80-х годов пересмотреть сложившуюся структуру подготовки инже
нерных кадров. В частности, требовалось ликвидировать сложив
ШJJЙСЯ дефицит кадров нефтяников. С этой цел ью в 1 982 г. на чата 
подготовка инженеров по остродефицитной специальности «Буре
ние нефтяных и газовых скважин» для нужд Западно-Сибирского 
нефтяного региона . В 1 984 г. открыта одноименная кафедра под 
руководством доцента Ю. Л .  Боярка. Прием на эту специальность 
первоначально на дневном отделении составил 50 человек, но уже 
в 1 98 6  г. вырос до 7 5 человек. Одновременно в 1 985 г. увеличен 
прием до 50 человек на дневном отделении по специальности «Гео
логия и разведка нефтяных и газовых месторождений».  Решен воп
рос о подготовке начиная с 1 988 г. инженеров по специальности 
«Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и 
газовы х  месторождений». В это же время пересмотрен профиль 
подготовки геофизиков , возросло количество студентов, работаю
щих по индивидуальным планам. 

Реорганизация подготовки кадров создала реальную перспекти
ву для открытия нового нефтегазопромыслового факультета , кото
рый и был организован в 1 986 г. Деканом нового факультета был 
назначен С. Л .  Шварцев. Первое время факультет существовал в 
недрах геолого-разведочного, но в 1 987 г. он был отделен оконча
тельно и его деканом избран К. И. Борисов. Тем самым были со
зданы предпосылки к ликвидации сложившегося дефицита кадров 
нефтяников в регионе. 
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Накануне отделения кафедр нефтегазопром ыслового профиля 
геолого-разведочный факультет представлял собой большой кол
лектив ученых и преподавателей , насчитывающий 8 профессоров, 
75 доцентов, 35 аспирантов, около 1 00 инженеров, 1 350 студентов 
дневного отделения  и 1 050 заочного, обvчающихся по шести спе
циальностям. Ежегодно объем выполняе�ых научно-исследователь
ских работ в денежном выражении составлял более 1 млн рублей, 
почти все они <более 90 % ) выполнялись по хозяйственным дого
ворам с различными производственными объединениями, в том 
числе почти 50 % - с геологическими и нефтяными организация
ми Томской области. За последние 5 лет на факультете подготов
лено 1 678 инженеров, 25 кандидатов и 3 доктора наук , опублико
вано 9 монографий ,  4 сборника, более 500 статей и более 1 00 ме
тодических пособий для студентов. Разрабатываемая научная тема
тика б ыла важнейшей, т. е. выполнялась по целевым и комплекс
ным п рограммам ГКНТ, АН СССР, Министерства геологии 
РСФСР ,  М инвуза СССР и РСФСР, входила составной частью в 
территориально-отраслевые целевые комплексы «Нефть и газ» и 
«Геология»  областной программы «Ускорение-90» .  Значительная 
часть разработок п роводилась в тесном контакте с институтами СО 
АН СССР. 

Примером такого плодотворного содружества стала подготовка 
и издание 6-томной монографии «Основы гидрогеологии» , удосто
енной в 1 986 г. Государственной премии СССР. Руководителем и 
вдохновителем работы был выпускник факультета профессор 
Е. В. Пиннекер, ныне член-корреспондент РАН.  

Итак ,  за  годы своего существования на факультете подготовле
но 9024 инженера , в том числе геологов широкого п рофиля (до 
1 93 1  г. )  - 20 1 ,  геологов-разведчиков рудных месторождений -
2042, гидрогеологов - 20 1 7 , геофизиков - 1 583,  буровиков -
1 522, геологов-нефтяников - 1 036, геологов-редкометалльщи
ков - 522, буровиков-нефтяников - 27. 

640 в ыпускников и сотрудников факультета стали кандидатами 
наук ,  1 03 - докторами,  49 человек - лауреатами Ленинской и 
Государственной премий СССР, 7 - членами-корреспондентами 
АН СССР и 8 - академиками. Среди них немало организаторов 
производства , первооткрывателей месторождений и рудных про
винций, крупных ученых.  Выпускники факультета составляют ос
нову ведущих п роизводственных геологических организаций,  ака
демических и отраслевых Н И И ,  а также вузов Западной Сибири. 

Среди тех, кем по праву гордится факультет, к уже названным 
нельзя не добавить лауреата Ленинской и Государственной премий 
СССР академика К. И. Сатпасва (основателя казахской геологиче
ской школы) ,  академика В. А. Кузнецова , членов-корреспондентов 
АН СССР Ф. Н .  Шахова , А. С. Хоментовского, А. А. Иванова , 
Г. В. Полякова , Г. А. Хельмквиста, членов-корреспондентов А Н  
Казахской С С Р  М .  П .  Русакова, А .  А .  Цефта, Я .  А .  Айталиева , Ге
роев Социалистического Труда Р. С. Тарасову, Г. Т. Семенова, 
А.  Т. Стеблеву, Н. Е. Хабарову, лауреатов Ленинской премии про
фессоров В. Н .  Казаринова , Г. П .  Богомякова , Заслуженного деяте-
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ля науки и техники РСФСР, первооткрывателя Норильского мес
торождения Н .  Н .  Урванцева, Заслуженного деятеля науки и тех
ники РСФСР, ректора Томского инженерно-строительного инсти
тута Г. М .  Рогова и многих других, имена которых здесь невоз
можно перечислить. Таким образом , хорошие традиции,  заложен
ные В. А. Обручевым и М. А. Усовым, продолжают и сегодня да
вать свои плоды. Факультет и в настоящее время по кадровому со
ставу,  по объему исследований, по темпам подготовки кадров -
один и з  наиболее крупных и передовых не только в Томском поли
техническом институте, но и во всей Сибири. 

В. А. Васильева 

В. А. ОБРУЧЕВ 
И НАУЧ НО-ТЕХН И Ч ЕС КАЯ БИБЛ ИОТЕКА 

ТОМСКОГО ПОЛИТЕХН ИЧ ЕСКОГО ИНСТИТУТА 

О Владимире Афанасьевиче Обручеве написаны книги, очерки ,  
статьи. Да  и сам он  многое рассказал о себе в своих работах .  Нам 
же хотелось раскрыть еще одну сторону его деятельности в Том
ском технологическом институте: председателя Библиотечной ко
м исси и  Научно-технической библиотеки.  

Томский технологический институт открылся в октябре 1 900 г. 
Одновременно приняла своих первых читателей и фундаменталь
ная библ иотека. Обязанности библиотекаря по назначению дирек
тора возлагались на одного из профессоров, « ..... так как за штатную 
сумму до сих пор не удалось найти библиотекаря» [Отчет о состоя
нии . . .  , 1 903,  с .  25 ] .  28 ноября 1 900 г .  на заседании Совета инсти
тута «директор предложил Совету выбрать комиссию, которая бы 
заведовала выпиской книг для библиотеки института , выработала 
бы правила пользования книгами , правила ревизии библиотеки и 
т. д.» < Государственны й  архив Томской области (далее ГАТО) , 
ф. 1 94 ,  оп. 1 ,  д. 1 ,  л. 1 0) .  Однако, по свидетельству членов Биб,1и
отечной комиссии - профессора В. Л .  Некрасова и преподавателя 
А. М. Крылова - только « . . .  когда председателем Библиотечной ко
м иссии был избран 23 октября 1 90 1  г. В. А. Обручев, впервые на
чали вырабатываться те нормы,  которыми и регулируется жизнь 
библиотеки по настоящее время» [Отчет библиотеки . . . , 1 908,  с. 5 ] .  

За время своего пребывания в Томском технологическом инсти
туте (с 1 90 1  по 1 9 1 2  г.) Владимир Афанасьевич дважды избирался 
председателем Библиотечной комиссии: в 1 90 1 - 1 903 и 1 909- 1 9 1 1 
годах .  В период своего первого избрания он много времени и вни
мания уделял организационным моментам.  Одним из первых встал 
вопрос об учреждении учебной библиотеки для студентов. Так ,  на 
заседани и  Совета института 8 и 9 ноября 1 90 1  г. шла речь «О воз
буждении ходатайства перед Министерством об отпуске особой 
сум м ы  на устройство учебной библиотек и. П остановили: поручить 
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б иблиотечной комиссии разработать подробное положение о нужде 
учебной библиотеки» (Г АТО, ф. 1 94 ,  оп. 1 ,  д. 1 ,  л. 7 5) . 

20 и 22 декабря 1 90 1  г. Совет вновь возвратился к рассмотре
нию вопроса об организации студенческой библиотеки, в результа
те чего постановили: «Ходатайствовать об отпуске 1 ООО рублей из 
специальных средств, а также из сумм, отпускаемых на учебные 
пособия» (там же, л. 92) . В этом же заседании слушали: « П роект 
правил заведывания библиотекой и распределения штатных сумм, 
отпускаемы х  на ее содержание. Постановили: принять после сде
ланных видоизменений в редакции ,  копия которой прилагается при 
сем» (там же, л. 74) . 

В нщ1бре и декабре 1 902 г. рассматривался проект устава сту
денческой библиотеки, обсуждался вопрос, у кого будут храниться 
деньги, собираемые для ее поддержания,  как вести инвентарную 
книгу. Совет счел нужным дополнить этот устав в том отношении, 
чтобы п редседатель библиотечной комиссии,  библиотекарь и его 
помощник следили бы за тем, чтобы приобретаемые книги и жур
налы по своему содержанию подходили бы под соответственный 
параграф устава и были бы занесены в инвентарную книгу.  Откры
та была учебная библиотека только в 1.903 г. 

В фонде б иблиотеки сохранился рукописный экземпляр проекта 
«Правил заведывания библиотекою Томского Технологического 
Института, приобретения книг и пользования ими», разработанно
го при непосредственном участии Обручева. Эти правила регла
ментировали всю деятельность библиотеки: заведование, приобре
тени е  книг, пользование библиотекой профессорско-преподаватель
ским персоналом, должностными лицами и студентам и  института. 

В «Правилах . . .  » определялись состав и функции библиотечной 
комиссии :  

« § 2 .  Библиотека находится под наблюдением библиотеч11ой комиссии ,  состоя
щей из шести профессоров или преподавателей f1нсппута, по одному от каждой 
группы предметов - матем:�тическf1х, физико-химических, мех:�ш1ко-технических, 
строительных и горных, выбираемых Советом на два года с ежегодным переизбр:�
нием половины из них. 

§ 3 .  Библиотечная комиссия з:�ботится о бл:�госостоянш1 библиотеки и по110л
нения оной, принимает р:�зные з:�явления. к тому относящиеся, как со стороны биб
лиотекаря, так и со стороны пользующихся библиотекой, и с своими заключениями 
представляет о том Совету или· Хозяйственному комитету по принадлежности». 

В функции Библиотечной комиссиИ входила забота о сохранно
сти книжного фонда, контроль за составлением систематического 
каталога и др. 

Первоначальное комплектование книжных фондов библиотеки 
велось по спискам нескольких профессоров и преподавателей инс
титута. В дальнейшем эту работу возглавил Обручев. «для распре
делени я  общих средств библиотеки был установлен еще в 1 902 г. 
Библиотечной комиссией и принят Советом института следующий 
принцип: общие средства библиотеки делятся на 66 паев, и каждой 
науке или группе наук приписано определенное число таких па
ев . . .  » [ Отчет . . " 1 908,  с. 1 -2 ]. 

В функции Библиотечной комиссии входило и комплектование 
книжных фондов библиотеки. Пополнение фондов велось путем не 
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только приобретения книг у книгопродавцев, в том числе загранич
ных, но и пожертвований как отдельных лиц, так и учреждений .  

В заседании Совета института 2 0  и 2 2  декабря 1 90 l г. рассмат
ривалась просьба Библиотечной комиссии « . . .  ходатайствовать перед 
кабинетом Е .И .В .  и просить содействия начальника Алтайского 
горного округа относительно передачи библиотеке института дуб
летов сочинений по механике, химии и горному делу, перечислен
ных в приложенном списке, находящихся в библиотеке при управ
лении Алтайского горного округа в Барнауле» < ГАТО, ф. 1 94 ,  
оп.  1 ,  д .  1 ,  л .  92) . 

В ответ на это ходатайство из Барнаула было получено 70 то
мов книг 55 названий.  В их числе «Первые основания металлургии 
или рудных дел» М. В. Ломоносова, изданные в 1 763 г. ; «Обстоя
тельное описание рудного плавильного дела» И .  Шлаттера <СПб" 
1 760, в 5-и томах) ; «Руководство к химическому рудословию» 
И .  Ф.  Генкеля <СПб. ,  1 775) ; «Руководство к механике, изданное 
для народных училищ Российской И мперии по Высочайшему пове
лению царствующей Императрицы Екатерины Второй» <СПб. ,  
1 790> и др .  Книги эти были подарены нашей библиотеке, о · чем 
свидетельствуют надписи на титульных листах всех полученных 
экземпляров: «От Барнаульской Казенной Библиотеки. l / II I-903, 
Безплатно» (рис. l ) .  

О принадлежности этих книг Барнаульской казенной библиоте
ке свидетельствует и библиотечный штамп - черный круг, внутри 
которого на темном фоне выделяются двуглавый орел и текст 
«Барнаульской Казенной библиот.» На титульном листе больш ин
ства книг есть изящная печать - коричневый круг с такого же 
цвета прописными литерами «КВЗ» <Колывано-Воскресенские за
воды) .  О том ,  что наши книги с печатью «КВЗ» принадлежат со
бранию первой технической библиотеки Сибири, свидетельствуют 
и другие признаки,  указанные новосибирскими исследователями 
библиотек Колывано-Воскресенских горных заводов [Гузнер, Сит
ников, 1 975, с. 30 ] .  Таким образом , благодаря Библиотечной ко
м иссии и ее председателю Обручеву книги из первой технической 
библиотеки Сибири - библиотеки Колывано-Воскресенских заво
дов - попали в библиотеку первой высшей технической школы 
Сибири. Теперь эти книги, памятники культуры XVIII в" входят в 
состав фонда редких книг НТБ ТПИ.  

Пополнению книжных фондов способствовал и обмен с издате
лями и редакциями на « Известия» института. На книжных полках 
и сейчас стоят « Известия», «Ученые записки» , «Университетские 
известия» учебных заведений Петербурга , Москвы,  Варшавы,  Кие
ва, Казани и других городов России, а также заграничных высших 
школ и научных обществ. 

Еще одним источником комплектования книжного фонда биб
лиотеки были учебники,  учебные пособия, отчеты , монографии со
трудни ков института. Об этом свидетельствуют «Правила заведы
вания . . .  » [ 1 9 1 2 ): «В библиотеке имеется особый шкаф А, в кото
ром собираются и хранятся все ученые труды лиц преподаватель
ского состава И нститута , а равным образом и изданные ими курсы 
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лекций в кол ичестве 1 экземпляра каждого труда. Пользование 
этими книгами разрешается только в помещении библиотеки» 
[ П равила . . .  , 1 9 1 2 , с. 8 ]. Благодаря этому пункту «Правил . . .  » на 
протяжении 70 лет в авторском шкафу собрано большое количест
во трудов ученых института с дарственными надписями, в том чис
ле и м ногочисленные работы самого Обручева (рис. 2) . 

Насколько широк был круг вопросов, обсуждаемых Библио
течной комиссией под Председательством Обручева, рассказывают 
отчеты, опубликованные в « Известиях» ТТИ за 1 9 1 0  и 1 9 1 1 годы. 
Деятельность Библиотечной комиссии «как и в предшествовавшие 
годы была направлена к изысканию и осуществлению мер к обога
щению книжного имущества библиотеки, к предоставлению поль
зующимся библиотекою возможно больших удобств и к упроще
нию и упорядочению делопроизводства в библиотеке на началах 
экономии времени, средств и труда» [Отчет . . .  , 1 9 1 2 ,  с. 32 ] .  

В 1 9 1  О г. состоялось 37 заседаний Библиотечной комиссии, в 
которых было рассмотрено 246 вопросов. По ряду вопросов приня
ты следующие постановления [Отчет . . .  , 1 9 1 2 , с .  32 ) :  

�1 .  П рофессорская ч итальня уже давно ну ждалась в приведс1mн ее в состоя�те, 
более соответствующее ее наз1шчению служить спокойным у голком для чтения, 
справок и научных работ профессоров и преподавателей И 1,сппута. Ввиду сего кан
целярия б�1блиотеки с пищущим�1 машинками перемеще1Н1 в комнату рядом со сту
денческой читальней и выдачей. 

I I .  Ввиду заявле1-1ий студентов. что вследствие шума и 11осторо11них разговоров 
сдающих и берущих книги научные занятия в читалыюм зале 11свозмож1-1ы,  возбуж
дено ходатайство перед Хозяйствен11ым ко�штетом И 1 1ститута о предоставлении для 
нужд библиотеки еще одной комнаты. 

По постановлению Библиотечной комиссии для облегчения пре
подавательском)' составу пол ьзования книгами, хранящимися в ла
бораториях и кафедрал ьны х библиотеках, библиотекарю фунда
ментальной библ иотеки было поручено составить общий каталог 
всех книжных богатств инститvта. В заседаниях Библиотечной ко
миссии рассматривались вопросы обслуживания профессорско-пре
подввательского состава и студентов, устанавливалось время рабо
ты библиотеки, составлялись списки изданий, которые Библиотеч
ная комиссия не разрешала к выдаче на дом. К их числу относи
лись книги, представляющие библиографическую редкость, книги 
не переплетенные, книги, отсутствующие в продаже. В библиотеке 
хранится экземпляр книги И .  В. Муш кетона «Физическая геология. 
Курс лекци й.  Ч. 2 .  СПб . ,  1 888 г.» с записью, сделанной рукой Об
ручева: «Студентdм на дом давать нельзя, так как это издание рас
продано. П редседатель Библиотечной комиссии В. Обручев». 

Библиотечная комиссия обсуждала вопросы ведения библ ио
течной статистики по определенной форме, обработки книг и пери
одических изданий и написания шифра , расстановки их на книж
ных полках.  

В целях пожарной безопасности по ходатайству комиссии в 
книгохранилище была проведена вода , устроен кран  с рукавом и 
брандспойтом, установлен огнетушитель. 

В связи с исполнявшимся десятилетием существования инсти
тута и библиотеки БИблиотечная комиссия приняла решение « . . .  об 
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устройстве академической выставки , ."  при этом имелось в виду 
представить в диаграммах рост, жизнедеятельность и современное 
состояние библиотеки и попут1 . J  с этим дать возможность обозре
вателю ознакомиться с технической стороной библиотечного дела, 
занима ющей столь важное место в благоустройстве библиотеки» 
[Отчет . . .  , 1 9 1 2 , с. 33 ]. 

В 1 9 1 1 г. Библиотечная комиссия « . . .  имела 32 заседания,  в ко
их обсуждались вопросы по приобретению различных изданий , за
явлени я  гг. профессоров, студентов и библиотекаря, а также про
сматривались счета, предъявляемые к оплате. Кроме того, по пред
ложению Совета комиссия под председательством В. А. Обручева в 
4 заседаниях пересмотрела правила пользования и заведывания 
б иблиотекою и в новоисправленном виде представила их г. Дирек
тору И нститута» [Отчет . . .  , 1 9 1 1 ,  с. 30 ] .  

В 1 9 1 2  г .  институт издал сборник «Положения, инструкции и 
правила» ,  куда вошли и «Правила заведывания библиотекой . . .  » .  
Таким образом, выработанные под руководством Обручева в пер
вые годы ее функционирования «Правила . . .  » спустя 1 0  лет были 
пересмотрены и дополнены под его же руководством. В течение 20 
первых лет существования библиотеки эти правила регламентиро
вали ее деятельность. И только после Октябрьской революции,  в 
конце 1 920 г. , были введены новые библиотечные правила. 

В фонде библиотеки хранятся свыше 300 изданных работ Обру
чева, начиная с его первых публикаций -«Пески и степи Закас
пийской области» (отдельный оттиск) и « П редварительный отчет о 
геологических исследованиях в Бухаре и Зеравшанском округе 
осенью 1 88 7  года» <СПб. ,  1 888)  - до его последних работ, боль
шая часть которы х  и меет дарственные надписи: «В библиотеку 
Томского политехнического института от автора» .. Среди них -
научные труды,  отчеты о путешествиях, научно-популярные и на
учно-фантастические произведения ,  рецензии и отзывы на труды 
ученых. Остановимся только на некоторых из них.  Это полевые 
дневники,  напечатанные в виде двvх больших томов общим объе
мом в 1 359 страниц, с картами, фо-тографиями и рисунками в тек
сте, под заглавием «Центральная Азия ,  Северный Китай и Нань
Шань» , опубликованные в 1 900 и 1 90 1  года х .  За этот двухтомный 
труд Владимир Афанасьевич был награжден Константиновской зо
лотой медал ью и премией им. Пржевальского Русского географиче
ского общества , а также премией им. Чихачева Парижской Акаде
мии наук (рис. 3, 4 ) .  

В фонде библиотеки хранятся три тома «Пограничной Джунга
рии»- результаты крупных экспедиций томского периода жизни 
Владимира Афанасьевича. Предварительные отчеты каждого года 
путешестви я  в « Известиях Томского технологического института» 
за 1 906, · 1 907 и 1 9 1 0  годы. Путевые дневники, содержащие весь 
материал наблюдений,  были изданы в 1 9 1 2 , 1 9 1 4  и 1 9 1 5  годах в 
виде « Приложений» к « Известиям» института в трех выпусках,  со
ставивших один том окончательного отчета . Второй том -«Описа
ние горных пород»- был выполнен М. А. Усовым и вышел в 
1 9 1 1  г. Работа над третьим томом была прервана , так как Обручев 
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в ынужден был покинуть Томск в 1 9 1 2  г. Только в 1 932 г. этот том 
вышел из печати и был прислан Владимиром Афанасьевичем в дар 
библиотеке. 

Исключительного внимания заслуживает монография «Геоло
гия С.-�бирю> , изданная на немецком языке в 1 926 г. , за которую 
1 7  августа 1 926 г. Обручеву присуждена премия им.  В. И .  Ленина. 
В 1 9 4 1  г. за дополненное и переработанное издание «Геологии Си
бирю> в трех томах (русское издание) ученому присуждена Ста
линская премия I степени. 

Владимир Афанасьевич стремился передать читателям сво
их книг в первоначальном или обобщенном виде не только собран
ные и м  сведения ,  но и данные о существующей по вопросу литера
туре. П очти во всех его крупных печатных работах имеется раздел 
б иблиографии .  Н о  главной его работой в области библиографии яв
л яется «История геологического исследования Сибири» , содержа
щая сведения по комплексу геологических наук. К написанию этой 
работы Обручев приступил еще в 1 889 г. в Иркутске, когда вплот
ную занялся изучением геологии Сибири, и закончил ее в Сверд
ловске, в годы Великой Отечественной войны. В 1 950 г. этот ка
питальный п ятитомный труд был удостоен Сталинской премии 
I степени. 

«Геология Сибири» и «История геологического исследования 
Сибири» с дарственными надписями хранятrs� в фонде редких книг 
Н Т Б ,  кроме того, имеется и рукопись «Исн1р 11 н геологического ис
следования Сибири. Период 1 9 1 8- 1 940. Глава IV - Алтайско-Са
янская область)> .  Хранятся в библиотеке учебники и учебные посо
бия.  Среди них « Курс петрографии. Лекции,  читанные . студентам 
института)> .  П особие издано в Томске в 1 905 г. литографс_!9:1м спо
собом в типографии П. И .  Макушина. Тираж этого издания в кни
ге не у казан , но, очевидно, был он невелик. 

Х ранятся в библиотеке «Сибирские письма)> ,  изданные на не
мецком языке в 1 894 г. в Лейпциге,  под псевдонимом «W.W.)> .  Ав
торы их - сам Владимир Афанасьевич и его мать Полина Карлов
на Обручева. Впервые на русском языке «Сибирские письма)> час
тично были изданы в 1 958 г. в Иркутске в сборнике под названием 
«В старой Сибирю> [Обручев, 1 958 ] .  Они также хранятся в библи
отеке. Есть здесь и другое малоизвестное лейпцигское издание 
1 896 г. : «Aus China. Reiseerlebnisse,  Natur- und Vёlkerbllder. Von 
W.  Obrutschew, Derfaffer der Siblrischen Briefe)> (в 2-х т. ) .  Эта кни
га на русском языке до сих пор не издавалась (рис. 5 ) .  

После в ынужденного ухода Обручева и з  института в 1 9 1 2  г. 
его связь с библиотекой не оборвалась. Владимир Афанасьевич на 
протяжении всей своей долгой жизни непременно присылал каж
дую свою новую работу в ее фонд, всегда с дарственной надписью. 

К настоящему времени Научно-техническая библиотека Т П И  
стала одной и з  крупнейших вузовских библиотек Сибири и Даль
него Востока. Ее книжные фонды насчитывают более 2,5 млн экз . ,  
свыше 25 тысяч читателей пользуются ее  фондами,  книговыдача в 
год составляет более 2 млн экземпляров. В структуру библиотеки 
входит 1 2  отделов; штат ее - 1 26 человек. 
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С 1 977 г. Н Т Б  выполняет функции межвузовской библиотеки 
Томска, а также я вляется головной библиотекой в Западно-Сибир
ской зоне по комплектованию зарубежной литературой на валюту 
по п рофилю технических наук. 

В своем становлении Н Т Б  Т П И  многим обязана Владим иру 
Афанасьевичу Обручеву. И в день 1 25-летия со дня его рождения 
библиотеке было п рисвоено его имя.  
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ВЛАД И М И Р  АФАНАСЬЕВИЧ ОБРУЧЕВ:  
Л И Ч Н Ы Е  ВОСПОМИНАНИЯ 

28 сентября 1 863 г. родился один из выдающихся геологов на
шей стран ы  Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и 
Государственных премий академик Владимир Афанасьевич Обру
чев. Он п рожил 92 года , посвятив всю свою сознательную жизнь 
служению геологическим наукам. Будучи высокообразованным че
ловеком, широчайшим эрудитом , создателем многих теоретических 
направлений в геологии , а также великим систематизатором фак
тов, Владимир АфанасьевИ'ч имел практический склад ума. Поэто
му все свои научные разработки он доводил до конца. Он всегда 
говорил , что неопубликованные рукописи , не дошедшие до широ
кого круга ученых или практиков,- напрасно затраченный труд, 
неэффективно израсходованное время.  Вместе с тем весь багаж 
своих обширных знаний он всегда применял при решении как 
больших, так и малых практических задач.  

Имея в 1 920-х годах ответственное поручение от Советского 
п равительства - определить возможности расширения минераль
но-сырьевой базы золотой промышленности , когда страна Советов 
крайне нуждалась в золоте, Владимир Афанасьевич обобщил и 
проанализировал материалы по золотоносности восточных районов 
стран ы  и опубликовал их в виде нескольких статей в журнале «Ве
стник золотой п ромышленности» за 1 924 г. Кроме того, именно по 
его предложению были организованы геолого-разведочные экспеди
ции для изучения районов Северо-Востока Азии, которые он счи-
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тал весьма перспективными на золото. Первую экспедицию в бас
сейн И нд игирки возглавлял его сын - Сергей Владимирович,  вто
рой - в бассей н  Колымы - руководили В. А. Цареградский и 
Ю .  А. Билибин. Доклады о результатах работ этих экспедиций 
мне,  тогда еще совсем молодому человеку, пришлось слышать в 
Ленинграде: С .  В. Обручева на заседании Географического обще
ства, а Ю. А. Билибина - в Минералогическом обществе.  Они 
п роизвели на меня огромное в печатление. И когда в 1 930 г. я 
оконч ил Ленинградский  горный институт, то принял приглашение 
от начальника Дальневосточного геологического управления ,  изве
стного исследователя Забайкалья,  Приамурья и Приморья 
Я .  А. Макерова переехать во Владивосток. 

По этому поводу у меня была интересная встреча с Владими
ром Афанасьевичем, который нередко бывал в гостях  у своего дру
га и соратника по работам в Ленском золотоносном районе профес
сора А. П .  Герасимова, в семье которого я. жил во время учебы в 
и нституте. Герасимов сказал Владимиру Афанасьевичу, что он 
предложил мне остаться работать в Ленинграде в Геолкоме (ныне 
ВСЕГЕ И ) , а я собрался уехать во Владивосток. На это Обручев 
возразил, что он тоже начал свою по-настоящему самостоятельную 
работу в Иркутске один , · в возрасте 25 лет, и что только молодым 
людям надо осваивать удаленные и трудные места нашей страны,  
поддержав тем самым мое решение. Это определило всю мою даль
нейшую судьбу и как специалиста , и как человека. После этого 
п рошло почти 60 лет, а я до сих пор благодарен Владимиру Афа
насьевичу - мудрому человеку и искреннему пзтриоту своей Ро
дины.  В последующем Обручев всегда с интересом следил за моими 
работам и  по изучению геологии и полезных ископаемых Дальнего 
Востока и помогал мне советами. 

Приезжая из Владивостока в отпуск или в командировку в Ле
нинград или Москву, я неизменно присутствовал на всех диспутах ,  
которые п роисходили между В. А. Обручевым и популярным тек
тонистом 20-30-х годов М .  М. Тетяевым. Особенно горячие дис
кусси и  развернулись вокруг вопроса о геологическом строении За
байкалья.  Тетяев утверждал , что в Забайкалье развиты шарьяжи,  
п ричем п редполагал, что тонкие пластины палеозойских пород бы
ли надвинуты на мезозойские отложения Восточного Забайкалья в 
силу горизонтальных перемещений за несколько сотен километров 
из Монголии и что мезозой обнажается в «Окнах »  этих палеозой
ских покровов . Владимир Афанасьевич доказывал на фактическом 
материале, что мезозойские осадки залегают в грабенах ,  система 
которых возникла в ·  результате главным образом вертикальных 
движений. Геологическая общественность, можно сказать , всей 
страны разделилась тогда на два лагеря : последователей Тетяева и 
сторонников Обручева. Я ,  имея более практический склад характе
ра, принадлежал к сторонникам Обручева и тоже не один десяток 
лет вел споры с последователями Тетяева. 

М не довелось принимать участие в чествовании Обручева в 
связи с его 80-летием. Доклад о его жизни и деятельности на со
брании Отделения геологи ческих наук АН СССР делал академик 
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Д. В. Наливкин.  Я в то время работал в тресте «Золоторазведка» и 
выступал от геологов золотой промышленности. Тогда же я напи
сал статью « Перспективы расширения золотоносных районов Сою
за ССР» , опубликованную в «Известиях АН СССР» <Сер. геол. ,  
1 944 ,  No 2 )  и с разрешения Владимира Афанасьевича посвятил ее 
его 80-летию. С большим удовольствием выполнил я поручение 
руководства Ц Н И ГРИ выступить в Иркутске на заседании выезд
ной сессии Н Т С  Мингео СССР в октябре 1 988 г. в связи уже со 
1 25-летием со дня рождения академика Обручева. 

М н е  неоднократно приходилось обращаться за советам и  и n .J
мощью лично к Владимиру Афа насьевичу. Один раз я принес ему 
на просмотр и отзыв небольшую записку,  содержащую геологиче
ское обоснование и оценку перспектив золотоносности территории 
Монголии.  Он дал обстоятельн ы й  одобрительный отзыв на эту ра
боту, нап исанный его крупным, несколько детским почерком, и 
был очень удивлен и смущен , когда я сказал, что ему причитаются 
за это деньги. Другой хорошо запомнившийся случай встречи с 
Владимиром Афанасьевичем был по поводу его отзыва на мою до
вольно пухлую рукопись о перспективах территории Советского 
Союза по золоту. Он тщательно ее проштудировал и написал в от
зыве, что в ней я недостаточно полно охарактеризовал ряд райо
нов, недооценив их практической значимости. За это я был ему 
очень благодарен и, конечно, учел его замечания. 

У меня были деловые встречи по разным вопросам и с сыновья
ми Владимира Афанасьевича - Владимиром, Сергеем и Дмитри
ем, но больше всего мне пришлось контактировать с Сергеем Вла
димировичем, во время поездок по Сибири. 

В общем, наверное, я один из немногих оставшихся в живых 
людей , кто при различных обстоятельствах встречался с Обруче
вым,  пользовался его мудрыми советами, сам жизненный путь ко
торого был определен Владимиром Афанасьевичем. Таких людей, 
как Обручев, забыть нельзя ,  сколько бы ни жил на свете, настоль
ко эта было удивительная могучая личность. 

А. И. Баженов 

П ИСЬМА В. А. ОБРУЧ Е НА СЕМЬЕ БАЖЕНОВЫХ 

В семейном архиве династии сибирских геологов Баженовых 
хранятся четыре письма Владимира Афанасьевича Обручева, ад�rе
сованные Марии Семеновне Баженовой ( 1 896- 1 980) , жене доктора 
геолого-минералогических наук,  п рофессора Томского государствен
ного университета Ивана Кузьмича Баженова ( 1 890- 1 982) , пред
ставляющие, на мой взгляд, не столько личный, сколько обществен
ный и нтерес. Для того, чтобы была понятна ситуация ,  вызвавшая их 
появление, необходимо предварительно сказать несколько слов. 

И ва н  Кузьмич Баженов родился в Киеве в семье дворника. В 
молодости сменил несколько профессий ,  в том числе был и матро-
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сом на торговых судах Черноморского пароходства. Позже он по
ступил в П етербургский горный институт, однако из-за начавшей
ся  Октябрьской революции и гражданской войны вернуться в Пет
роград он не смог и закончил уже Томский технологический инс
титут. В 1 920 г. он женился на учительнице начальных классов 
минусинской школы Марии Семеновне Богоявленской и навсегда 
связал свою жизнь с Сибирью. 

После окончания Томского технологического института Иван 
К узьмич работал инженером-геологом Сибирского отделения 
Геологического комитета, а позже - в других томских геологиче
ских организациях.  Одновременно он начал по совместительству 
преподавать на геолого-географическом факультете Томского госу
дарственного университета , а с 1 932 г. стал штатным преподавате
лем. П о  его и нициативе в университете впервые в Сибири была 
организована подготовка геохимиков, которая продолжается и 
поныне. 

В области науки ему принадлежит первое монографическое 
описание геологического строения и полезных ископаемых Запад
ного Саяна, много внимания уделял он исследованию геологии вос
точного склона Кузнецкого Алатау и других районов юга Западной 
и Центральной Сибири. Он был награжден двумя знаками перво
открывателя месторождений. М ного энергии вложил Баженов во 
внедрение в сибирскую геологию новейших (для того времени) ме
тодик исследования -. спектрального анализа и шлихового метода 
поисков месторождений. Он - автор большого числа научных ра
бот. За заслуги в изучении геологии Сибири Иван Кузьми ч  был 
награжден орденом Ленина и несколькими медалями. 

Работы Баженова привлекали пристальное внимание Владими
ра Афанасьевича Обручева , между ними поддерживалась перепи
ска , обмен опубликованными работами. 

Мария Семеновна Богоявленская (Баженова) была уроженкой 
Саратовской губернии,  родилась в семье учителя.  Позже родители 
ее переехали в с. Разъезжее (ныне это Красноярский край) . После 
окончания учительской семинарии до замужества она работала 
учительницей начальных классов в М инусинске. 

Поскольку в письмах Обручева упоминаются также Александр 
Я ковлеви ч  Булынников и П иама Степановна Краснопеева, то , по
видимому,  есть необходимость хотя бы кратко сказать и о них. 

А.  Я. Булынников ( 1 89 1 - 1 974) был товарищем И .  К .  Баже
нова по П етербургскому горному, а затем и Томскому техноло
гическому институтам. Путь его в геологии похож на путь Баже
нова. Доктор геолого-минералогических наук , профессор, он 
был крупным специалистом по геологии золоторудных месторож
дений ,  автором многочисленных научных работ, в течение дли
тельного времени возглавлял кафедру петрографии Томского уни
верситета. 

П .  С. Краснопеева ( 1 896- 1 982) в юности после окончания 
учительской семинарии в Красноярске работала учительницей на
чальных классов в М инусинске, позже окончила Томский универ
ситет и всю жизнь затем занималась палеонтологией беспозвоноч-
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ных . Кандидат геолого-минералогических наук, она была автором 
многих научных работ. В 1 920 г. Пиама Степановна стала женой 
А. Я. Булынникова: Баженов и Булынников были друзьями и же
нились они на подругах.  

Весной 1 949 г .  была репрессирована большая группа крупных 
геологов в разных города х страны. В частности в Ленинграде были 
репрессирован ы  Н .  Н. Урванцев,  Я. С.  Эдельштейн и М. М. Тетя
ев, в Москве - В. М. Крейтер, в Алма-Ате - М. П. Русаков , в 
Н овосибирске - О.  К .  Полетаева, в Иркутске - Л. М .  Шаман
ский ,  в Красноярске - А. А. Предтеченский,  ,. Томске -
И .  К .  Баженов, А. Я .  Булынников, Ф. Н .  Шахов , В. А" Хахлов , 
М .  И .  Кучин и м ногие другие. 

П ри обыске квартиры Баженова была изъята , а затем утрачена 
его обширная переписка с многочисленными геологами, в том чис
ле и многие письма Обручева за период с 20-х по конец 40-х го
дов. П ри аресте он сказал на прощание: « Что бы вам ни говорили 
обо мне,  знайте, что я честно работал всю свою жизнь и ни перед 
кем и н и  в чем не виноват». Да , это так и было, работал он н еве
роятно мною: рабочий день его был нсегда с 6 часов утра до 1 2  ча
сов ночи, лишь с выходом на заслуженный отдых в 1 973 г. он стал 
вставать на час позже, а ложиться - на час раньше. 

П осле ареста для нас началась жизнь родственн иков «врагов 
народа» .  По-разному относились окружающие: кто-то сочувствовал 
и пытался помочь, но многие выражали явное презрение. Всем нам 
пришлось пересмотреть свои жизненные планы,  многое стало за
прещенным,  недоступным . 

Л етом 1 95 1  г. после возвращения с полевых работ мать сказала 
мне,  что написала письмо Обручеву с просьбой о помощи. Я, ес
тественно, отнесся к этому скептически.  Однако я глубоко ошибал
ся: очень быстро прише,i теплый ответ с чрезвы�айно высокой 
оценкой деятельности репрессирова нных геологов и их вклада в 
изучение геологии Сибири. Со своей стороны Владимир Афанасье
вич обещал сделать вес возможное для облегчения участи осужден
ных.  К сожалению, письма 1 952- 1 953 годов нс сохранилис·ь. Воз
можно, после реабилитации в 1 954 г. отец мог выслать их в архив 
Обручева. В этих письмах Владимир Афанасьевич,  в частности, 
просил сообщить о научно-педагогической деятельности отца , обе
щал обратиться в Президиум Верховного Совета СССР и в Верхов
ный суд с п росьбой о пересмотре дел репрессИ рованных геологов. 
Он считал н еобходимым информировать семью о предпринятых им 
действиях .  

В нашем семейном архиве сохранились лишь последние четыре 
письма,  написанные рукой Владимира Афанасьевича в нача
ле 1 954 г. 

Вот эти письма в хронологическом порядке. 
23 я11 в;�ря 1 954 г .  

М 1 1отуважаема11 М. С. 1;ажс11ова1 

О•1с1 1ь  жа;1ь, что Ва1 1 1е m1сьмо от 1 1 /1 01 юзда1ю 1 1 а  нсскоJ11,ко ;�1 1сй.  Я тоJ11,ко 
что отпр;�внл Г. М. М;�:1 с н ко11у подробное хо1щт;�йство о 1 1ерссмотрс дела томс к и х  
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7 февраля 1 954 г. 

Многоуважаемая Мария Семеновна! 

Я получил Ваше письмо от 1 февраля. На днях у меня будет Председатель Вер
ховного Совета СССР К. Е. Ворошилов, чтобы вручить мне пожалованный мне пра
вительством орден Ленина, и я воспользуюсь этим редким визитом, чтобы передать 
ему просьбу о пересмотре дела Ивана Кузьмича и Н. Н. Урванцева, находящихся в 
ссылке - один - в Магадане, другой в Норильске. Я полагаю, что таким способом 
дело пойдет быстрее, чем если бы я посылал заявление по почте Ворошилову; я на
писал свою поддержку ходатайством обоих и вручу ш1•шо Ворошилову его с прило
жением Вашего последнего письма с характеристикой деятельности Ивана Кузьмича 
и копии заявления Н. Н. Урванцева, полученной мною недавно. Надеюсь, что оба 
дела пойдут куда следует и будут благоприятно решены. 

С сердечным приветом В.  Обручев. 

1 6  февраля 1 954 г. 
Многоуважаемая М. С. Баженова! 

Могу Вам сообщfпь, что в ожидании посещения меня К. Е.  Ворошиловым, на
значенного на 1 3  февраля для вручения мне ордена Ленина, я приготGвил для лич
ного вручения ему ходатайства о ссыльных Урванцеве, Баженове и Булынникове 
относительно пересмотра их дел и полной амнистии. Но, к сожалению, Ворошилов 
не смог приехать ко мне сам, а поручил это своему помощнику Тарасову. Поэтому 
пришлось свое ходатайство переслать уже Ворошилову по почте. Надеюсь, что хо
датайство будет иметь полный успех. Будьте добры передать это сообщение 
П .  С. Краснопеевой, которая просила о том же пересмотре дела Булынiшкова. Ее 
письма об этом пришлось приложить к ходатайству и адреса ее у меня не осталось; 
помнится, она живет на той же Красноармейской улице. 

С уважением В. Обручев. 

25 апреля 1 954 г. 
Многоуважаемая М. С. Баженова' 

Могу Вам сообщить, что на днях я получил следующее извещение из главной 
военной прокуратуры: дела в отношении Баженова Ивана Кузьмича и Бульшникова 
Александра Яковлевича пересмотрены военной коллегией Верховного суда СССР и 
за недоказанностью обвинения производством прекращены. Местам заключения да
но указание об освобождении Баженова из-под стражи. 

Таким образом, несправедливое обвинение Вашего мужа закончилось и он 
может вернуться к своей семье и работе. Будьте добры сообщить вышесказан
ное т. Булынниковой, адрес которой мне неизвестен. Поздравляю Вас с этим сча
стьем и прошу передать мое приветствие и Вашему мужу гю возвращении его 
ИЗ ССЫЛКИ.  

С лучшими пожеланиями В. Обру•1ев. 

В эти х  письмах удивляет и поражает многое. Написаны они в 
первой половине 1 954 г. Только что умер Сталин, далеко еще было 
до ХХ съезда КПСС,  в полной силе был культ личности. И вот в 
этих условиях Владимир Афанасьевич Обручев (которому испол
нился 9 1  год ! )  отважно в ыступает на защиту репрессированных, 
открыто осуждая Берию и его приспешников. Какое же граждан
ское мужество нужно было иметь для этого! Сейчас много говорит
ся об обстановке той уже далекой поры, о всеобщем ослеплении,  о 
к ульте личности. Вся деятельность Обручева - пример большой 
гражданской смелости. Он использовал любую предоставлявшуюся 
ему возможность, чтобы помочь людям. Всю жизнь он боролся за 
правду, начиная с периода работы его в Томске и до конца своих 
дней он остался верен этой идее. 

Удивительно его отношение к семьям репрессированных геоло
гов. С искренним уважением обращается он к М .  С .  Баженовой -
это л и  не пример его мужества! Н и  в одном письме он не подчер-
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кивает своих званий академика и Героя Социалистического Т руда. 
П исьма Обручева - хороший пример многим нашим современни
кам,  к месту и не к месту подчеркивающим свои почетные звания 
и ученые степени. 

В нашем а рхиве сохранился и черновик ответа М. С. Бажено
вой на последнее письмо. В нем она искренне благодарит Владими
ра Афанасьевича за его внимание и чуткость, за помощь и добрые 
слова об И ване К узьмиче. В заключение она п ишет: «Глубокоува
жаемый Владимир Афанасьевич! От всего сердца благодарю Вас. Я 
никогда не забуду Ваше участие, с каким Вы отнеслись к нашему 
великому семейному горю» . 

. . .  Вот они передо мной, эти письма эпохи сталинщины, письма 
великого горя и великого гражданского мужества мудрого, смелого, 
чуткого к чужой беде Человека и Гражданина - Владимира Афа
насьевича Обручева. 

В. К. Филиппова 

ДОКУМ Е Н Т Ы В. А. ОБРУЧЕВА 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Госархиве Томской области <ГАТО) хранятся документы Тех
нологического института (фонд 1 94)  и Управления Западно-Сибир
ского у чебного округа <фонд 1 26 ) , в которых выявлена значитель
ная груп па материалов, содержащих сведения о деятельности 
В. А. Обручева. Эти документы, составленные сухим, официаль
ным языком , позволяют достаточно точно установить события тех 
лет, каждое из которы х  обрастало с помощью государственной бю
рократической машины целым рядом согласований и разрешений. 

Среди документов, связанных с жизнью и деятельностью Вла
димира Афанасьевича в Томске, можно выделить три группы: 

документы М щшстерства народного просвещения,  Управления 
Западно-Сибирского учебного округа ,  Технологического института , 
несущие информацию о служебной деятельности Обручева ; 

документы, подписанные Обручевым в качестве исполняющего 
должность директора ТТИ;  

документы , подписанные Обручевым в качестве декана Горного 
и Химического отделений. 

П ервая группа представлена приказами,  уведомлениями,  отно
шениями Отделения промышленных училищ Министерства народ
ного п росвещения ,  попечителя Западно-Сибирского учебного окру
га , директора ТТИ о переводе Обручева в Томск, назначении его 
исправляющим должность профессора и декана Горного и Химиче
ского отделений,  о разрешении ему научных командировок , выде
лении для этих целей денежных средств и т. д. (рис. 1 ) .  

Вторая и третья группы документов, наиболее многочисленные, 
к расноречиво раскрывают роль Владимира Афанасьевича в станов
лении и расширении тогда еще молодого Технологического инсти-
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Р fl с. 1 .  Докуме 11·1 о 11nзнnчстн1 R. Л. Обр�·чсвn :.�скn11ом Гор1ют отделе н и я .  
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тута. Деятельная ,  энергичная натура ученого как в зеркале нашла 
отражение в его письмах, отношениях, докладных записках .  С того 
момента, как в деле «0 переменах в личном составе» Томского 
технологического института появилось уведомление от 1 О сентября 
1 90 1  г. , что « . .  ,горный инженер, надворный советник Обручев пе
реведен . . .  исправляющим должность ординарного профессора ТТИ 
по геологии» <ГАТО, ф. 1 26 ,  оп .  2 ,  д . 1 520, л. 1 1 7) , в фондах за
мелькали документы с характерной подписью Владимира Афанась
евича . Обстоятельные докладные записки,  переписка о восстанов
лении на Горном отделении кафедр геодезии и маркшейдерского 
искусства,  о введении новой кафедры аналитической химии, о не
обходимости увеличения числа кафедр прикладной математики и 
машиностроения не только содержат информацию, касающуюся 
истории самого и нститута , но и рисуют фигуру страстного, увле
ченного ученого, много сделавшего для развития науки в Сибири. 

Определенный интерес представляют сохранившиеся протоколы 
собраний Горного и Химического отделений ТТИ за 
1 904- 1 908 годы,  проходивших под председательством Обручева, 
особенно заседаний,  на которых бурно обсуждались предложения 
Владимира Афанасьевича о введении дополнительных кафедр ме
таллургии и горного дела <ГАТО , ф. 1 94 ,  оп. 1 ,  д. 33, л. 6- 1 4 ) . 

Х ранящиеся в фонде Томского технологического института про
токолы заседаний Совета ТТИ,  в которых Обручев принимал уча
сти�,  помогают увидеть деятельность ученого с разны х  сторон, оце
н ить его гражданскую позицию по отношению к происходившим в 
стране событиям. Подписи Владимира Афанасьевича имеются и на 
протоколе заседания Совета ТТИ 2 ноября 1 909 г .  по вопросу о 
приеме женщин в ч исло студентов института, и под протестом груп
пы п рофессоров и преподавателей ТТИ против зверской расправы 
полиции с участниками демонстрации в Томске 1 8  января 1 905 г. 
« Все это в такой степени идет вразрез с нравственным чувством со
временного общества,  до такой степени далеко до хотя бы слабого 
представления о законности, что ни один уважающий себя человек 
не может оставить без протеста такого вопиющего произвола» 
(ГАТО, ф. 1 44 ,  оп. 1 ,  д. 44, л. 264) - так оценила происшедшие в 
Томске январские события группа преподавателей Технологическо
го института. В их числе был и профессор Обручев. 

Документы свидетельствуют, сколько сил и энергии приложил 
Владимир Афанасьевич к сбору и формированию геологических и 
минералогических коллекций института , которые, как он писал в 
1 903 r. , необходимы для практических занятий со студентами и 
«для демонстрации во время лекций в будущем . . . » < ГАТО, ф. 1 26 ,  
о п .  2 ,  д.  1 727 ,  л .  58) .  

Следует заметить, что самый ранний по времени и з  выявлен
ных в госархиве документов, связанных с именем Обручева , отно
сится к 1 896 r. Это протокол заседания Совета Томского универси-

Р и с. 3 .  Письмо академика R. А .  Обручева профессору К .  В.  Радуrину, возглавляв
шему после М. А. Усова кафедрv общей rеолоrш1 Т П И .  основанную В.  А. Обруче

вым.  Архив К. ·в. Радуп1на, публикуется впервые. 
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тета, на котором рассматривалось письмо начальника Заiайкаль
ской горной партии горного инженера Обручева о высылке им в 
Томский университет образцов горных пород Восточной Монголии 
для пополнения геологической коллекции университета <Г АТО, 
ф. 1 02 ,  оп. 1 ,  д .  1 25, л. 1 1 9) .  Позже, во время пребывания в Том
ске, Обру чев неод-нократно настойчиво обращается к попечителю 
Западно-Сибирского учебного округа с просьбами о выдаче необхо
димых денежных средств для сбора коллекций, ориентирует орга
низуемые экспедиции на их полноценное пополнение. 

Значительное количество документов, дошедших до нас в фон
дах Западно-Сибирского учебного округа и Технологического инс
титута, связано с организацией и проведением командировок и 
экспедиций в различные районы Сибири. Уже в 1 902 г. , хлопоча о 
такой поездке, Владимир Афанасьевич в прошении писал: .«Коман
дировка эта вызывается необходимостью: 1 )  ознакомиться лично с 
местностью в указанных округах для правильного выбора маршру
тов геологических  экскурсий со студентами Горного отделения,  
предстоящих в будущем ; 2) собрать для геологического и палеонто
логического кабинетов ко:Ллекции горных пород, полезных ископа
емых и окаменелостей; 3) исследовать некоторые местности в ука
занных округах,  имеющих наибольший интерес в геологическом 
отношении» (ГАТО, ф. 1 26 ,  оп. 2, д. 1 654 , л. 55) . 

Сохранились документальные свидетельства об организации 
Обручевым экспедиций в Джунгарию, в которых принял актив
ное участие один из его талантливейших учеников Михаил Анто
нови ч  Усов. 

Среди тысяч личных дел студентов Технологического института 
в архиве находятся и два тоненьких дела, ничем не выделяющиеся 
среди других:  это дела Владимира Владимировича и Сергея Влади
мировича Обручевых,  сыновей Владимира Афанасьевича, студен
тов Горного отделения, закончить обучение на котором им так и 
не удалось ( ГАТО, ф. 1 94 ,  оп. 3 ,  д. 679, 680) . 

В фонде Технологического института хранится прошение, на
п исанное Обручевым, с просьбой об освобождении его от обязанно
стей декана Горного отделения (рис. 2 ) .  «Благодаря тому,  что ис
полнение обязанностей декана требует очень много времени, я до 
сих пор не смог закончить давно уже начатые труды по геологии 
Ази и » , - п ишет Владимир Афанасьевич <ГАТО, ф. 1 94 ,  оп. 6 ,  
д .  1 1 0 ,  л .  1 27 ) . Сгущавшиеся над е го  головой тучи заставили в 
итоге подать прошение и уйти со службы в Технологическом инс
титуте, а затем вместе с семьей и совсем покинуть Томск. 

В 1 987  г. Госархив Томской области пополнился еще рядом до
кументов ( ГА ТО, ф. 1 846,  оп. 1 ,  д .  33) , связанных с именем зна
менитого ученого. На хранение поступили письма Владимира Афа
насьеви ча профессору К. В. Радугину, «научному внуку Обруче
ва» , как его иногда называют. В письмах,  написанных в разные 
периоды деятельности (с 1 932 по 1 955 г.) , перед нами предстает 
увлеченный ученый,  который и в 70, и в 90 лет решает задачи,  
поставленные природой ,  щедро делится своими знаниями и опытом 
с последователями (рис. 3 ) . 
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