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ТЕРРИТОРИЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д о р о г и е любители родного края! М ы отправляемся в путеше
ствие по территории Т о м с к о й области. Географические к о о р д и н а 
ты области: 56—61° с .ш. и 7 5 - 8 9 ° в.д. П о к о н ф и г у р а ц и и территория 
области н а п о м и н а е т с л о ж н ы й многоугольник , протяженность к о 
торого с севера на юг — 600 км , а с запада на восток - 780 км. 

П л о щ а д ь Т о м с к о й области 316,9 т ы с . к м 2 , что превышает п л о 
щади таких е в р о п е й с к и х государств, к а к И т а л и я (301,2 т ы с . к м 2 ) , 
П о л ь ш а (311,7 т ы с . к м 2 ) , Великобритания (244,1 тыс .км 2 ) и др . 

Т о м с к а я область р а с п о л о ж е н а в с р е д и н н о й части Евразийского 
материка , приурочена к юго -восточной части З а п а д н о - С и б и р с к о й 
р а в н и н ы , к р у п н е й ш е й на з е м н о м шаре , для ее природы характе
рен ряд у н и к а л ь н ы х черт. 

На севере область граничит с Т ю м е н с к о й областью, на западе — 
с О м с к о й , на юге — с Н о в о с и б и р с к о й и Кемеровской , на востоке 
— с К р а с н о я р с к и м краем. 

Географическое п о л о ж е н и е Т о м с к о й области определяет р а з н о 
образие ее п р и р о д н ы х условий . В целом область расположена в бас
сейне р . Оби , по обеим сторонам этой м о щ н о й ' в о д н о й артерии. 

Э к о н о м и к о - г е о г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е н и е (ЭГП) Т о м с к о й облас 
ти имеет следующие черты: благоприятные — близость к э к о н о м и 
чески развитому Кузбассу, наличие разнообразных природных р е 
сурсов — н е ф т и , газа, леса , торфа , железной руды, подземных вод 
и др . Среди неблагоприятных черт Э Г П суровость природных усло
вий, сильная заболоченность территории , слабая освоенность боль
шей части области, удаленность от м о р е й , слабо развитый желез 
н о д о р о ж н ы й транспорт и др . 

О к о л о 86% территории Т о м с к о й области относится к р а й о н а м 
Крайнего Севера и местностям , п р и р а в н е н н ы м к р а й о н а м К р а й н е 
го Севера . Это 13 т е р р и т о р и й , в том числе 3 города: К е д р о в ы й , 
К о л п а ш е в о и Стрежевой и десять р а й о н о в (рис. 1): 

А л е к с а н д р о в с к и й К р и в о ш е и н с к и й 
Б а к ч а р с к и й М о л ч а н о в с к и й 
В е р х н е к е т с к и й П а р а б е л ь с к и й 
К а р г а с о к с к и й Тегульдетский 
К о л п а ш е в с к и й Ч а и н с к и й . 
На этих территориях проживает около 24% населения области. 

7 



Рис. 1. Административно-территориальное деление Томской области и районы Крайнего 
Севера. Административные районы области: 1 - Александровский; 13 - Асиновский; 
8 - Бакчарский; 5 - Верхнекетский; 15 - Зырянский; 2 - Каргасокский; / / - Кожевни-
ковский; 4- Колпашевский; 9- Кривошеинский; 6- Молчановский; 3- Парабельский; 
14- Первомайский; 16-Тегульдетский; 12-Томский; 7- Чаинский; 10- Шегарский. 

I - районы Крайнего Севера 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Территория Т о м с к о й области ранее входила в различные адми
н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н ы е е д и н и ц ы , м е н я л а с ь и ее внутрен
н я я структура. В д а н н о й работе мы отметим л и ш ь три важных м о 
мента. Известно , что в 1708 г. Россия была разделена на восемь гу
б е р н и й с п р и п и с а н н ы м и к н и м городами. Т о м с к входил в состав 
Тобольской губернии. В 1804 г. о громная Тобольская губерния была 
поделена на две части и учреждена новая Томская губерния "для 
ближайшего надзора над с е л е н и я м и " (рис. 2). 

П л о щ а д ь Т о м с к о й губернии составляла 764492 квадратных вер
сты (1 верста равна 1066,5 м) . (Российская 1992). 

От 13 августа 1944 г. последовал Указ Президиума Верховного 
Совета С С С Р об образовании Т о м с к о й области в составе Р С Ф С Р . В 
состав Томской области включались : города Томск , К о л п а ш е в о и 
21 р а й о н — Александровский , А с и н о в с к и й , Бакчарский , Васюган-
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с к и й , Верхнекетский, К а р г а с о к с к и й , К о ж е в н и к о в с к и й , К о л п а ш е в -
с к и й , К р и в о ш е и н с к и й , М о л ч а н о в с к и й , П а р а б е л ь с к и й , П а р б и г с -
к и й , П у д и н с к и й , П ы ш к и н о - Т р о и ц к и й , Тегульдетский , Т о м с к и й , 
Т у г а н с к и й , Т ы м с к и й , Ч а и н с к и й и Ш е г а р с к и й , в ы д е л е н н ы е из 
состава Н о в о с и б и р с к о й области, и З ы р я н с к и й район , в ы д е л е н н ы й 
из состава К е м е р о в с к о й области (Томская . . . , 1994). С о о т н о ш е н и е 
пределов Т о м с к о й губернии и с о в р е м е н н о й Томской области д а н ы 
на рис . 2. В д а л ь н е й ш е м материалы п о истории изучения п р и р о д ы 
Т о м с к о й области будут д а н ы только для ее современной террито
р и и . 

За время существования области ее административно-террито 
р и а л ь н а я структура претерпела и з м е н е н и я (табл. 1, рис . 1); сократи
лось число а д м и н и с т р а т и в н ы х р а й о н о в , населенных пунктов , уве
л и ч и л о с ь число городов и др . 

Таблица 1 
Административно-территориальное деление области 

Административные 

единицы 
На начало года Административные 

единицы 

1945 1990 1994 1997 1998 2001 
Районы 21 16 16 16 16 16 
Города to

 

5 6 6 6 6 
Поселки городского типа 

со 15 2 2 1 1 
Сельские администрации 290 197 217 212 195 175 

1. ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Так что какой бы тропою 
Ты на земле ни ступил, 
Ведай, что перед тобою 
Здесь уже кто-нибудь был. 
Некие знаки оставил -
Память разведки своей. 
Пусть он себя не прославил, 
Сделал тебя он сильней. 

А.Твардовский 

Изучение п р и р о д ы Т о м с к о й области неразрывно связано с к о 
л о н и з а ц и е й С и б и р и . В р е з у л ь т а т е т р е х л е т н е г о п о х о д а (1581 — 
1585 гг.) отряда русских казаков под предводительством атамана 
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Рис. 2. Схема соотношений пределов Томской губернии (Волости и населенные места 
1893 года. 1894, с.117) и современной Томской области: округа Томской губернии: 
/ - Томский; 2 - Барнаульский; 3- Бийский; 4 - Канский; 5 - Кузнецкий; 6 - Мариин-

ский; 7- территория современной Томской области 

Е р м а к а Т и м о ф е е в и ч а п р о и з о ш л о о ф и ц и а л ь н о е п р и с о е д и н е н и е 
С и б и р и к Русскому государству, о н о было закреплено специаль 
н ы м и ц а р с к и м и указами. И м е н н о после этого похода начался пери
од " х о ж д е н и я " р о с с и я н "встречь с о л н ц а " , з а в е р ш и в ш и й с я выхо
дом к Тихому океану . П р о ц е с с о т к р ы т и я , и зучения и о с в о е н и я 
огромных территорий от Урала до Тихого океана протекал чрезвы
чайно быстро , п р и м е р н о 60 лет ( С к а л о й , 1951). 

И т а л ь я н с к и й журналист и писатель Вито С а н с о н е отмечал, что 
в завоевании С и б и р и есть что-то от чуда: "Вряд ли число русских, 
п р о н и к ш и х туда, п р е в ы ш а л о две тысячи человек. Никогда еще в 
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истории человечества ни один народ не осуществлял столь гран
д и о з н о г о предприятия т а к и м и м а л ы м и силами . И с т о р и к и е д и н о 
д у ш н ы во м н е н и и , что это было бы н е в о з м о ж н о без дружеской и 
безусловной поддержки со стороны местного населения" . (Сансоне 
В., 1979, с. 28). 

Первыми исследователями С и б и р и были землепроходцы — рус
ские л ю д и , деятельность которых в XVI — XVIII вв. привела к выда
ю щ и м с я географическим о т к р ы т и я м в С и б и р и и на Д а л ь н е м Вос
токе . Это б ы л и служилые л ю д и всех рангов — казаки , стрельцы, 
дети боярские , п р о м ы ш л е н н и к и , торговые люди . И м е н а многих из 
них остались н е и з в е с т н ы м и , и н ы е " с к а з ы в а л и с ь " в ы м ы ш л е н н ы м и 
и м е н а м и . 

В истории п о з н а н и я п р и р о д ы Т о м с к о й области м о ж н о выделить 
н е с к о л ь к о о с н о в н ы х периодов : 

I — изучение п р и р о д ы в XVII вв.; 
II — русские академические э к с п е д и ц и и XVIII в.; 
III — исследование природы в XIX в.; 
IV — исследования XX в. 

1.1. Изучение природы в XVII в. 
Это этап первоначального н а к о п л е н и я з н а н и й , для него харак

т е р н ы р а з р о з н е н н ы е , о б р ы в о ч н ы е с в е д е н и я о п р и р о д е Т о м с к о й 
области . 

И с с л е д о в а н и е п р и р о д ы н а ш е й о б л а с т и , как и всей С и б и р и , 
н а ч и н а л о с ь с р е к — н а и б о л е е удобных, а часто и е д и н с т в е н н ы х 
путей с о о б щ е н и я того времени . Землепроходцы, двигаясь по п р о 
сторам С и б и р и , з а к р е п л я л и в составе России новые р а й о н ы , с о б и 
рали ясак , возводили остроги. Так , в 1596 г. был построен Н а р ы м -
ский острог, в 1602 г. — К е т с к и й , а в 1604-м — Т о м с к и й и др . 

Необходимо отметить , что служилые л ю д и , осваивая о г р о м н ы е 
пространства , п и с а л и отчеты, " р о с п и с и " путешествий , " с к а з к и " , 
составляли чертежи с и б и р с к и х городов с п р и л е г а ю щ и м и к н и м 
землями и т.д. О с н о в н о е место в отчетах отводилось о п и с а н и ю д о 
рог , н а с е л е н и я , х о з я й с т в а , п у ш н ы х и м и н е р а л ь н о - с ы р ь е в ы х р е 
сурсов. О п и с а н и ю п р и р о д ы в н и м а н и я уделялось гораздо меньше . 

В к о н ц е первой четверти XVII в. была предпринята попытка с о 
здать чертежи всех путей и дорог в С и б и р и . В 1626 г. был начат сбор 
чертежей дорог , а в 1667 г. увидел свет " Ч е р т е ж С и б и р и " , состав
л е н н ы й под руководством П . И . Годунова. К о н е ч н о , он был еще 
весьма несовершенен . 
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Рис. 3. Путешествие Н.Г. Спафария (по Д.М.Лебедеву, 1949, с.163) 



Н а ш е й области " п о в е з л о " : реки Обь и Кеть являлись составной 
частью о г р о м н о г о в о д н о г о пути из Р о с с и и в З а п а д н у ю С и б и р ь , 
далее — Восточную С и б и р ь и Китай . Путь пролегал так: Москва — 
Вологда — Великий Устюг — С о л и к а м с к — Тобольск — Н а р ы м — 
Е н и с е й с к — Ангара — Байкал — устье реки Уда — Я б л о н е в ы й хребет 
— Ингода — Ш и л к а — Н е р ч и н с к — вдоль Аргуни и ее п р и т о к о в 
степью и горами до реки Науна ( Н о н н и ) — пересечение реки Ял — 
П е к и н (Лебедев, Есаков , 1971) (рис.3 ). Путь на Енисей через Кеть 
был о т к р ы т в 1626 г.: у Н а р ы м а суда входили в Кеть и п о д н и м а л и с ь 
по ней вверх д о М а к о в с к о г о острога и далее. 

Первое о п и с а н и е этого водного пути мы находим -в д о р о ж н ы х 
записях Н и к о л а я Гавриловича С п а ф а р и я (Милеску) , п р о е з ж а в ш е 
го здесь с посольской м и с с и е й в К и т а й в 1675-1678 гг. 

Э к с п е д и ц и я Н.Г. С п а ф а р и я занимает с о в е р ш е н н о особое место 
в и с т о р и и путешествий XVII в. Это первая русская э к с п е д и ц и я , 
р у к о в о д и м а я ш и р о к о о б р а з о в а н н ы м ч е л о в е к о м , в к о т о р о й , п о м и 
мо д и п л о м а т и ч е с к и х целей , проводились р а з н о с т о р о н н и е научные 
наблюдения . П о своим научным результатам она приближается к 
чертам, х а р а к т е р и з у ю щ и м русские э к с п е д и ц и и Петровского вре
м е н и . 

1 Л Л . Природа Томской области в дорожных дневниках 
Н.Г. Спафария 

Н и к о л а й Г а в р и л о в и ч С п а ф а р и й ( 1 6 3 6 - 1 7 0 8 гг.) — у р о ж е н е ц 
М о л д а в и и , в ы с о к о о б р а з о в а н н ы й писатель , дипломат , путешествен
ник . О н прибыл в М о с к в у в 1671 г., а в 1672 г. поступил на русскую 
службу переводчиком в П о с о л ь с к и й п р и к а з . В 1675 г. С п а ф а р и й был 
отправлен послом в К и т а й . П о приказу царя Алексея Михайловича 
о н должен был уладить недоразумения с Китаем по П р и а м у р ь ю , 
завязать торговые связи и попутно составить о п и с а н и е С и б и р и , ее 
п р и р о д ы , главных рек , сухопутных путей, народов и др . Свита С п а 
ф а р и я насчитывала 150 человек. Среди них было несколько русских 
д в о р я н , в том числе п о д ь я ч и й Н и к и ф о р Венюков , а также лица , 
з н а к о м ы е с м и н е р а л о г и е й , б о т а н и к о й и м е д и ц и н о й . Э к с п е д и ц и я 
была т щ а т е л ь н о подготовлена , о з н а к о м л е н а с и м е ю щ и м и с я к а р 
т о г р а ф и ч е с к и м и м а т е р и а л а м и (Лебедев , Есаков , 1971; К р ы л о в и 
др . , 1988). 

В 1675 г. 3 марта Н. С п а ф а р и й выехал со свитой из М о с к в ы . Его 
э к с п е д и ц и я п о ш л а по и н о м у маршруту, чем п р е ж н и е посольства: 
она п р о ш л а по Великому водному пути (рис. 3). В д о р о ж н ы х записях 
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Н. С п а ф а р и я мы находим о п и с а н и е р е к Т о м с к о й области — Оби и 
Кети , у п о м и н а н и е о других природных объектах. Вот как описыва 
ет путешественник р . Обь: "... А другие в е р ш и н ы есть две реки: одна 
— Б и я , другая — Катунь. И те реки издали текут. А после тех рек 
впадает в Обь большая река Т о м а , п о которой недалеко от Оби 
стоит город Т о м с к и й . А близ в е р ш и н ы Т о м ы построен Кузнецкий 
острог. А после Т о м ы реки впадают многие реки большие в Обь: 
река Чулым, река Кеть , Вах река и и н ы е многие реки и р е ч к и . " 
( С п а ф а р и й Н.Г. , 1960, с. 62). 

П о с о л описывает характер берегов и растительность на них: "А 
река Обь нигде не каменистая , берега все з е м л я н ы е и нигде каменья 
нет. 

А леса всякого по обе стороны Оби реки множество , ... р ы б ы 
всякой в той реке зело множество , осетры великие ловят . А особо 
р ы б а есть муксун , которая зело д о б р а я и кажется , что из моря 
идет ." (Там же, с. 65). 

В д н е в н и к е Н. С п а ф а р и я есть о п и с а н и е р . Кети , плавание по 
которой продолжалось месяц: " . . .река Кеть тоскливая ж для того, 
что по ней ни елани , ни поля нет, толко лес н е п р о х о д и м ы й , боло
та и озера , и потому в Кети вода черная , а места сухого мало" . 
( С п а ф а р и й Н., 1960, с. 68). П у т е ш е с т в е н н и к отмечал детали кетской 
п р и р о д ы , н а п р и м е р , что на п р а в о м берегу реки леса мало , а на 
л е в о м есть к е д р о в н и к , т а л ь н и к , пихта , о с и н н и к и " и н о й м н о г о 
л е с а " (левая и правая стороны р. Кети указаны Н.Г. С п а ф а р и е м по 
ходу д в и ж е н и я по реке) ; "на р. Кеть много яров и проток . " ( С п а ф а 
р и й , 1882). 

О древних к о р е н н ы х жителях этого края посол замечает следу
ющее : " Н а р о д остяцкий древний . Сей народ , который от греческих 
и латинских историков именуется ихтиофагами . Все остяки ловят 
рыбу всякую множество много , соли и хлеба о н и не знают ... и 
платье себе из кожи делают, и сапоги и ш а п к и . А ш ь ю т их р ы б ь и м и 
же ж и л а м и " ( С п а ф а р и й , 1960, с. 68). 

В январе 1678 г. посольство возвратилось в Москву, где Н.Г. С п а 
ф а р и й подготовил ряд работ о своем путешествии, а также пред
ставил н о в ы й чертеж С и б и р и , составленный в 1678 г. В трудах Н.Г. 
С п а ф а р и я мы находим п е р в о е г е о г р а ф и ч е с к о е о п и с а н и е н а ш е й 
области . 

Д . М . Лебедев (1949) писал, что труды С п а ф а р и я вполне могут 
рассматриваться как д о с т и ж е н и е русской географической мысли 
к о н ц а XVII столетия. 
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1.1.2. Путешествие Избранта Идеса и Адама Бранта 
Н е с к о л ь к о позднее , в 1692 - 1695 гг. по Великому водному пути 

(рис. 4) по территории н а ш е й области п р о ш л и с миссией в Китай 
московские послы Избрант Идее и Адам Брант. Путешествие по р . 
Кети оказалось одним из наиболее н е п р и я т н ы х и тяжелых на всем 
пути д о сих пор : п р и ш л о с ь 5 недель подряд бороться с течением; 
о н и не встретили ни о д н о й д у ш и , разве что по временам п о к а з ы 
вался остяк и тут же скрывался в лесу (Идее , Брант , 1967). Тем не 
менее , И. Идее и А. Брант составили интересное о п и с а н и е реки : " Р . 
Кеть течет по р а в н и н е , сильно п о р о с ш е й деревцами и кустарником. 
Русло реки подчас настолько извилисто , что там, где мы обедали, 
там же и л и , по к р а й н е й мере неподалеку , мы и ужинали . В лесах 
много дичи : турухтанов, ф а з а н о в , куропаток . Весной , когда лед на 
р. Кеть вскрывается , с и л ь н ы й ледоход при полной воде подтачивает 
высокие берега, так что целые утесы обрушиваются вниз . И тогда, 
по мере оттаивания почвы обнаруживаются вмерзшие в землю м ер 
злые т у ш и , а иногда т о л ь к о их б и в н и . " ( И з б р а н т И. , Брант А., 
1967, с. 108). И. Идее упомянул и о г .Томске , назвал его п о г р а н и ч 
н ы м городом, ведущим торговлю с Китаем . Т а к и м образом, в ы ш е 
названное посольство также обогатило науку географическими на 
б л ю д е н и я м и . 

Кетская дорога в XVII - XVIII веках была н е о б ы ч а й н о о ж и в 
л е н н о й . На этом в е л и к о м пути б ы л и построены о п о р н ы е п у н к т ы -
остроги: Н а р ы м с к и й , К е т с к и й , М а к о в с к и й . 

К Великому водному пути — кратчайшему пути на восток через 
с и б и р с к и е р е к и — п р о я в л я л и п р и с т а л ь н ы й и н т е р е с а н г л и й с к и е , 
н е м е ц к и е , голландские торговцы и путешественники . Не от этих ли 
путешествий на кетской дороге обнаруживаются время от времени 
не т о л ь к о деньги русские , но и к и т а й с к и е б р о н з о в ы е м о н е т ы с 
п р я м о у г о л ь н ы м отверстием ( к а р ш и ) , я п о н с к и е , арабские , н е м е ц 
кие монеты? Н а п р и м е р , в 1712 году по дороге из П е к и н а п о Кети 
проезжал к и т а й с к и й п р и н ц Карапучур вместе со своим спутником 
— з н а т н ы м монголом Тулихеном. Свита п р и н ц а дивилась , разгля
дывая н е з н а к о м ы е края (Земля 1997). 

В 1719 — 1721 годах с посольством Л .В . Измайлова к китайскому 
богдыхану проследовал а н г л и ч а н и н Д ж о н Белль о ф Э н т е р м о н и . 

О с о б о е место в п о з н а н и и С и б и р и , н а с е л я ю щ и х народов , их 
быта, к а р т о г р а ф и и т е р р и т о р и и и м е ю т труды С е м е н а Ульяновича 
Ремезова. 
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1.1.3. "Чертежная книга Сибири" 
С У . Ремезов\ (около 1642 — после 1720 гг.) — замечательный 

р у с с к и й географ , . к а р т о г р а ф , и с т о р и к С и б и р и , э т н о г р а ф , худож
н и к , архитектор. QH оставил з а м е т н ы й след в науке как создатель 
ряда чертежных географических атласов: " Ч е р т е ж н о й книги С и б и 
р и " , "Хореографической чертежной к н и г и " . В них отражены м н о 
гочисленные пути землепроходцев , з н а ч и м о с т ь географических от
к р ы т и й XVII в. и уровень развития науки в области землеведения от 
начала первых с о о б щ е н и й открывателей новых земель до о б о б щ е 
н и я с в е д е н и й по г е о г р а ф и и и и с т о р и и С и б и р и первой четверти 
XVIII в. (Гольденберг, 1965). 

М ы кратко п о з н а к о м и м с я л и ш ь с " Ч е р т е ж н о й к н и г о й С и б и 
р и " , составленной по указу Петра I и увидевшей свет в 1701 г. В 
п р и л о ж е н и и к этой книге С У . Ремезов пишет : "В лето 7207-го (1669) 
году, н о я б р я во 18 числа , п о указу великого государя, и по приказу 
на М о с к в е в с и б и р с к о м приказе думного дьяка Андрея Андреевича 
Винниуса , велено тобольскому сыну боярскому Семену Ремезову 
написать вновь в Тобольске , на а л е к с а н д р и й с к о й бумаге, с п р и в е 
зенных к Москве с с и б и р с к и х городовых чертежей 24 л и с т а . " ( Р е м е 
зов С У , 1882, с.З). 

В " Ч е р т е ж н у ю книгу С и б и р и " включено 23 чертежа различных 
городов, уездов. Есть среди них " Ч е р т е ж земли Н а р ы м с к о г о горо
да" , " Ч е р т е ж земли Т о м с к о г о города" . На этих картах нет паралле
лей и м е р и д и а н о в , н о они поражают емкостью содержания о б о б 
щ е н н ы х характеристик , н а н е с е н н ы х на них. Н . Н . Баранский счи
тал, что содержание одного большого листа карты С У . Ремезова 
м о ж н о п р и р а в н я т ь п р и м е р н о к 100 с т р а н и ц а м серьезного научного 
текста (Гольденберг, 1967). Главным достоинством чертежей С У . 
Ремезова является богатое географическое содержание , в этом пла
не о н и значительно превосходят первые карты С и б и р и петровских 
геодезистов. На чертежах Ремезова отражены естественно-истори
ческие , э т н о г р а ф и ч е с к и е , э к о н о м и к о - г е о г р а ф и ч е с к и е , п о л и т и ч е с 
кие , в о е н н ы е и другие показатели . К н и г а С У . Ремезова была опуб
л и к о в а н а т о л ь к о в 1882 г. Это был с в о е о б р а з н ы й итог р а з в и т и я 
русской картографии XVII в. 

Т а к о в ы о с н о в н ы е итоги исследования , природы Т о м с к о й обла
сти в XVII в. 
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1.2. Русские академические экспедиции XVIII в. 
В первой четверти XVIII в. развитие русской науки, в том числе 

и географической , вступило в качественно новый этап. Эта эпоха 
связана с и м е н а м и Петра I и его с п о д в и ж н и к о в , которые стреми
лись преодолеть научную, э к о н о м и ч е с к у ю и культурную отсталость 
России. Петр I уделял большое в н и м а н и е географии, землеописа 
н и ю России , поискам полезных и с к о п а е м ы х для преодоления за
висимости русской э к о н о м и к и от и н о с т р а н н о й . Д л я р е ш е н и я этой 
цели в ра зные р а й о н ы страны н а п р а в л я л и с ь э к с п е д и ц и и и отряды, 
в которые включали рудознатцев , первых географов-геодезистов и 
иностранных ученых ( К р ы л о в и др . , 1988). В 1725 г. в Петербурге 
была организована Академия наук, ставшая в а ж н е й ш и м центром 
научной организации различных э к с п е д и ц и й . Это , по м н е н и ю Д . М . 
Лебедева (1957), обусловило д а л ь н е й ш и й быстрый подъем русской 
географии . 

1.2.1. Картографические работы 
В 1720 г. Петр I п р и н я л р е ш е н и е осуществить давно намеченную 

цель — п л а н о м е р н у ю инструментальную съемку всей России , что 
было необходимо для создания первой генеральной карты страны. 
Девятого декабря 1720 г. им был отдан указ , п о в е л е в а ю щ и й обучен
ных в Навигацкой ш к о л е и М о р с к о й академии геодезистов послать 
в разные уголки России для проведения инструментальных работ 
(Лебедев, Есаков , 1971; Магидович , 1984). 

П и о н е р о м съемочных работ в С и б и р и был геодезист Петр Ч и 
чагов, в 1719 г. з а к о н ч и в ш и й М о р с к у ю академию, затем он был 
послан в Западную Сибирь . За период с 1719-го по 1730 г. Чичагов 
в ы п о л н и л к а р т о г р а ф и р о в а н и е т е р р и т о р и и п л о щ а д ь ю б о л е е 2 
м л н . к м 2 , составляющей часть З а п а д н о - С и б и р с к о й р а в н и н ы ; уста
новил , что восточной границей ее служит Енисей . В пределах Т о м 
ской области П. Чичагов в течение 1721 — 1724 гг. описал р . Васюган, 
а за 1725 — 1730 гг. остальные к р у п н ы е реки области — Т ы м , Кеть , 
Чулым, Томь , Обь (рис. 5). 

Карта П . Чичагова — это первая инструментальная карта Запад
ной С и б и р и , она использовалась при составлении ряда генераль
ных карт России вплоть до 1745 г. К с о ж а л е н и ю , первые карты П. 
Чичагова впоследствии оказались в и н о с т р а н н ы х архивах. 

О б р а т и м с я к а к а д е м и ч е с к и м э к с п е д и ц и я м , н а ч а л о к о т о р ы м 
положил Петр I. П е р в о й э к с п е д и ц и е й , о р г а н и з о в а н н о й царем и 
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о т к р ы в ш е й этап п л а н о м е р н о г о изучения С и б и р и , б ы л о п у т е ш е 
ствие Д.Г . Мессершмидта . 

I 
1.2.2. Д.Г. Мессершмидт в Томской области 

В исследовании внутренних р а й о н о в С и б и р и э к с п е д и ц и я н е 
мецкого ученого Д.Г. М е с с е р ш м и д т а имеет особое значение : она 
была первым научным отрядом, п о с л а н н ы м в С и б и р ь , и продол
жалась 7 лет — с 1720-го п о 1727 г. 

Д а н и и л Готлиб М е с с е р ш м и д т (1685 — 1735), доктор м е д и ц и н ы , 
уроженец г. Д а н ц и н г а (Гданьска) , в 1716 г. был приглашен Пет 
ром I в Р о с с и ю для изучения "всех трех царств естества" С и б и р и . П о 
п р о г р а м м е и с с л е д о в а н и й С и б и р и у ч е н ы й взял на себя в ы с о к и е 
обязательства: описать страну, ее природу , население , его хозяй
ство, о б ы ч а и , я з ы к , болезни , п а м я т н и к и старины и др . 

М ы остановимся л и ш ь на путешествиях ученого и его п о м о щ 
н и к а по территории Т о м с к о й области. 

В марте 1721 г. Д . Г. М е с с е р ш м и д т из Тобольска прибыл в Томск , 
где, отдыхая от долгого и утомительного пути, провел более трех 
месяцев . О д н а к о ученый не бездействовал , он изучал флору окрес 
тностей Томска , собирал сведения по истории , э т н о г р а ф и и и гео
графии края . П о его просьбе и п о р а с п о р я ж е н и ю коменданта горо
да на базарной п л о щ а д и дважды провозглашались воззвания , п р и 
з ы в а ю щ и е местных жителей помогать Мессершмидту и доставлять 
ему для к о л л е к ц и и всякого рода птиц , рыб и зверей; насекомых, 
цветные к а м н и и прочие минералы. П о п ы т к и ученого привлечь к 
себе на п о м о щ ь местных жителей успехом не увенчались ( Н о в л я н -
ская , 1966). Из других сведений о Т о м с к е заслуживает в н и м а н и я 
у п о м и н а н и е М е с с е р ш м и д т а о т о м с к о м железе , которое привозили 
в Т о м с к из трех мест: "уртамское , шагарское и е н и с е й с к о е " . Каче 
ство первого из них плохое , второго — достаточно хорошее (Белко-
вец, 1979). 5 июля 1721 г. М е с с е р ш м и д т по реке Т о м ь проследовал в 
К у з н е ц к и й Алатау и далее в Восточную Сибирь . Позднее , в августе 
1725 г., из Енисейска ученый достиг р . Кеть и п р о п л ы л по ней и 
Оби , посетив н а ш у область второй раз . Во время путешествия по р . 
Кеть он измерил ее д л и н у от Маковского острога до Нарыма , о п и 
сал ее берега , богатые п е с ч а н ы м и о т м е л я м и , частью в ы с о к и м и , 
плесов он насчитал 180. У ч е н ы й перечислил притоки Кети и посе 
л е н и я , описал флору и фауну, определил географическую широту 
Н а р ы м а и др . Спуск по Оби он использовал для съемки , ф и к с и р о -
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Рис. 5. Маршруты Петра Чичагова (Магидович И., 1984) 
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вал м н о г о ч и с л е н н ы е излучины реки. "Берега Оби немногим выше 1 
сажени и во многих местах состоят из мохового торфа , подстилае
мого песком , и глубже глиной , из которой иногда вытекает бурая 
охристая жидкость . " (Цит . по Обручеву В.А., 1931, с. 56). 

Необходимо отметить , что большую п о м о щ ь в изучении п р и 
роды н а ш е й области М е с с е р ш м и д т у оказал его п о м о щ н и к — п л е н 
н ы й шве д с кий о ф и ц е р Ф и л и п п Юхан Табберт, сосланный в С и 
бирь в ходе Северной в о й н ы . Впоследствии он получил дворянство 
и ф а м и л и ю ф о н Страленберг (1676 - 1747). 

В июле 1721 г. по з а д а н и ю Мессершмидта он выехал в Н а р ы м . 12 
июля 1721 г. он записал в своем д н е в н и к е : "Я нанес на карту все те 
деревни , которые проехал по берегу Т о м и " , а 20 августа отметил 
обилие разных сортов рыбы в Оби и записал: " П о обоим берегам 
(Оби) густой, н е п р о х о д и м ы й кустарник , а за ним д и к а я пустын
ная степь. Там и сям в убогих юртах и шалашах на берегу в кустар
никах живут татары и о с т я к и " . ( Н о в л я н с к а я М.Г. , 1966, с. 38). Объем 
работы по изучению нашего края значителен: он произвел съемку 
и о п и с а н и е Оби между устьями Кети и Т о м и , собрал интересные 
сведения по географии этого района и составил карту. Кроме этого, 
Страленберг отметил в своих д н е в н и к а х нахождение М е с с е р ш м и д -
том целого скелета мамонта по р . Т о м и между Т о м с к о м и Кузнец
к о м . 

В марте 1727 г. М е с с е р ш м и д т возвратился в Петербург, где отдал 
лучшую часть своих к о л л е к ц и й и материалов Академии наук. Во 
время пожара в Академии в 1747 г. они большей частью погибли. С 
к а ж д ы м годом ц е н н о с т ь с о б р а н н ы х М е с с е р ш м и д т о м материалов 
приобретает все большее значение , о с о б е н н о в области п о з н а н и я 
д и н а м и к и и з м е н е н и я п р и р о д ы и ее э л е м е н т о в , а также и с т о р и и 
развития человеческого общества в С е в е р н о й Азии (Крылов и др . , 
1988). 

В первой трети XVIII в. открылось сухопутное сообщение М о с 
квы с Т о м с к о м и другими с и б и р с к и м и городами: был открыт С и 
б и р с к и й или М о с к о в с к о - И р к у т с к и й тракт (рис . 6) , п е р е с е к ш и й 
город в 1735 г. Т а к и м образом , н а ш е й области еще раз "повезло" : по 
этому тракту и водному пути следовали научные экспедиции далее 
в С и б и р ь и на Д а л ь н и й Восток, попутно исследуя природу Т о м с 
кой области. Б о л ь ш и н с т в о этих э к с п е д и ц и й организовывала Рос
с и й с к а я Академия наук. Так , в 1725 г. по Оби и Кети пролегал путь 
на Д а л ь н и й Восток участников I Камчатской экспедиции во главе 
с к а п и т а н - к о м а н д о р о м В. Берингом (Льготина, 1993). 
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Рис.6. Направление Московско-Сибирского тракта (по Кабо Р., 1949). / - до 1838 года; 
2 - после 1838 года. 

1.2.3. Участники II Камчатской экспедиции 
в Томске и области 

С л е д у ю щ е й к р у п н о й э к с п е д и ц и е й , п о с е т и в ш е й т е р р и т о р и ю 
Т о м с к о й области и и з у ч а в ш е й ее , был а к а д е м и ч е с к и й отряд II 
Камчатской экспедиции в составе трех академиков (профессоров) . 
Это были историк и географ Герард Ф р и д р и х Миллер (1705 - 1783), 
ботаник и натуралист Иоганн Георг Гмелин (1709 - 1755), геоде
зист и астроном Л ю д о в и к Д е л и л ь де ла Кройер , в отряд входили 
также адъюнкты Г.В. Стеллер, Н .Э. Ф и ш е р , В. Третьяков , А. Горла
нов и др . 

Наиболее значительный вклад в изучение природы, населения 
области внес И.Г. Гмелин, а также п р и к р е п л е н н ы й к нему студент-
ботаник Степан Петрович К р а ш е н и н н и к о в (171 1 - 1755). 
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И.Г. Гмелин побывал в Т о м с к е и области дважды. В первый раз 
он был здесь в октябре -ноябре 1734 г., когда на пути из Кузнецка 
в Е н и с е й с к вместе с С П . К р а ш е н и н н и к о в ы м проплыл на лодках 
по р . Т о м и до Томска , где проделал з н а ч и т е л ь н ы й объем работ. 
Вслед за Д.Г. Мессершмидтом Гмелин проявил интерес к т о м с к и м 
рудам, д а в а в ш и м неплохое железо . В октябре 1734 г. он совершил 
поездку в село Богородское на Оби и наблюдал плавку " ш а г а р с к о -
г о " железа , подробно описал п л а в и л ь н ю и процесс плавки в д н е в 
нике . Руду жители села собирали по берегам Оби. Летом 1734 г. о п и 
сал э п и д е м и ю скота , когда пало о к о л о 2 /3 всех лошадей . П о м и м о 
этого , в ы п о л н я я задание А к а д е м и и наук , Гмелин организовал в 
Т о м с к е метеорологические наблюдения . В нашем городе он встре
тил казака П. Соломатова — любителя естественных наук, ему и 
были поручены наблюдения за погодой , магнитной стрелкой, вре
менем вскрытия и з амерзания рек и др . (Белковец , 1979; Климат 
1982). Из Т о м с к а Гмелин вместе с М и л л е р о м 13 января 1735 г. с а н 
ным путем выехал в К р а с н о я р с к , а К р а ш е н и н н и к о в — в Е н и с е й с к 
и далее на Камчатку. 

Второй раз И.Г. Гмелин побывал в Т о м с к е с 26 августа 1740 г. п о 
1 и ю н я 1741 г. У ч е н ы й описал Т о м с к , отметив , что одна часть его 
в о з в ы ш е н н а я , а другая н и з и н н а я . О н считал Т о м с к вторым по ве
л и ч и н е городом С и б и р и после Тобольска , осветил торговые связи 
города, быт и нравы жителей . Путешественник описал и пожар 22 
апреля 1741 г., от которого пострадал и сам: дом , в котором он 
прожил зиму, сгорел, и др . 

Так , благодаря И.Г. Гмелину, в середине XVIII века в з ападно
европейской литературе впервые п о я в и л о с ь более или менее обсто
ятельное о п и с а н и е г. Томска . 

При сплаве по р. Т о м и по поручению Гмелина С П . К р а ш е н и н 
н и к о в описал путь от Кузнецка до Т о м с к а или "реестр" деревень с 
указанием поверстного расстояния между н и м и , а также вел " Д о 
р о ж н ы й ж у р н а л " . В этих работах содержится большое количество 
г е о г р а ф и ч е с к и х , и с т о р и ч е с к и х и э т н о г р а ф и ч е с к и х с в е д е н и й , не 
потерявших научное значение и в настоящее время. (Крылов и др . , 
1988). Второй раз С П . К р а ш е н и н н и к о в пересек н а ш у область в 
1742 г., возвращаясь с Камчатки (рис. 7). 

Во второй п о л о в и н е XVIII века в России меняется политичес 
кая обстановка , начинается з а р о ж д е н и е капиталистической ф о р 
м а ц и и , происходит рост п р о м ы ш л е н н ы х предприятий . Эти изме 
нения сказались и на науке , в частности и географии: ученые стали 
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Рис. 7. Маршруты С.П.Крашенинникова (по Крылову Г. и др., 1988) 



ставить и частично разрешать географические проблемы теорети
ческого характера. Н о в ы й этап в А к а д е м и и наук был начат с 1766 г. 
с указа ц а р и ц ы Екатерины II. В течение 1765 - 1800 гг. были прове
д е н ы к р у п н ы е ака д е ми ч е с ки е э к с п е д и ц и и . Д в е из них п о с е щ а ю т 
нашу область. 

1.2.4. П.С. Паллас и И.П. Фальк на томской земле 
Структура академических э к с п е д и ц и й того времени была т а к о 

ва: во главе находился в и д н ы й ученый, академик , в п о м о щ ь ему 
придавались три-четыре студента а к а д е м и и , препаратор животных, 
р и с о в а л ь щ и к и егерь. П р о г р а м м а была о г р о м н о й : изучались п р и р о 
да, население , э к о н о м и ч е с к о е п о л о ж е н и е ; собирался картографи
ческий материал. 

Д л я руководства о д н о й э к с п е д и ц и е й был р е к о м е н д о в а н з о о 
лог , п р и з н а н н ы й член м н о г и х н а у ч н ы х о б щ е с т в , Л о н д о н с к о й и 
Р и м с к о й академий наук Петр С и м о н Паллас (1741-1811) . Он п о 
бывал в Т о м с к е в сентябре 1770 г. В своем "Путешествии ..." (1786) 
ученый описывает Т о м с к у ю губернию. О с н о в н о е в н и м а н и е он уде
ляет н а с е л е н и ю , э к о н о м и ч е с к и м с в е д е н и я м , но в работе м н о г о 
ц е н н ы х замечаний о природе . Так , он подробно описывает породы 
окрестностей Томска : желтые глины с охрой , белые глины, д о с 
т о п р и м е ч а т е л ь н о с т ь ю для ученого стал ч е р н ы й к у п о р о с н ы й сла
н е ц , он отметил также и з о б и л и е р ы б ы , переселение белок и др . 
Ученые отмечают "... н е с л ы х а н н у ю " до Палласа точность в научной 
обработке с о б р а н н ы х им материалов . (Муравьев , 1977). 

Руководителем второго отряда был Иоганн Петер Ф а л ь к (1727— 
1774) — врач и естествоиспытатель . Он родился в Ш в е ц и и , изучал 
ботанику под руководством знаменитого К. Л и н н е я и по р е к о м е н 
дации последнего был избран профессором Петербургской Акаде
мии наук. В течение 1769-1774 гг. руководил одним из оренбургских 
академических отрядов , изучавшим природу и хозяйство Астраха
н и , Оренбургской губернии , Западного и Восточного Урала, За 
п а д н о й С и б и р и . 

В к о н ц е 1771 г., двигаясь от Барнаула по рекам Оби и Т о м и в 
К у з н е ц к , Ф а л ь к п р и б ы л в Т о м с к (рис. 8). Здесь ученый пробыл 
несколько месяцев , затем он возвращается в Петербург, но по д о 
роге (в К а з а н и ) к о н ч а е т ж и з н ь с а м о у б и й с т в о м , о б у с л о в л е н н ы м 
д у ш е в н о й болезнью. 
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Рис. 8. Маршруты академиков XVIII в.Д.Г. Мессершмидта, П.С. Палласа и И.П.Фалька 
(по Крылову Г.В. и др., 1988) 
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И . П . Ф а л ь к весьма тщательно вел свои д н е в н и к и . Вот что он 
сообщает в них о природе Т о м с к о й области: "Вся страна уезда есть 
в о о б щ е плоскость . Уезд богат п л о д о н о с н о й землей , изобилует в 
своих водах р ы б о ю , а в лесах дичью. Здесь имеются почти все с и 
бирские рыбы и звери, и Т о м с к а я мягкая рухлядь самая лучшая . 

К л и м а т здесь суровый, но воздух по большей части чистый и 
здоровый. Зима начинается в начале октября и продолжается до мая. 
Томь становится о б ы к н о в е н н о в исходе октября , а вскрывается в 
конце марта. 

В 1734 г. было в Т о м с к е и его уезде землетрясение , которое здесь 
почитается редкостью. . . 

... Холмы между реками состоят из глинистых, п е с ч а н о к а м е н -
ных, известковых, мергельных и сланцевых пластов ." (Фальк , 1824, 
с. 5 2 1 - 5 4 4 ) . 

В пределах области Ф а л ь к путешествовал по Оби , Т о м и , Чулы
му. П у т е в ы е з а п и с к и Ф а л ь к а с и с т е м а т и з и р о в а л и о п у б л и к о в а л 
Иоганн Готлиб Георги, б л и ж а й ш и й его сотрудник, сопровождав
ш и й Ф а л ь к а в путешествии. 

Далее в изучении п р и р о д ы Т о м с к о й области наступил период 
застоя, поскольку о д н о о б р а з н ы е р а в н и н н ы е области З а п а д н о - С и 
б и р с к о й н и з м е н н о с т и после а к а д е м и ч е с к и х э к с п е д и ц и й не п р и 
влекали к себе б о л ь ш о г о в н и м а н и я исследователей . Т е р р и т о р и я 
Т о м с к о й области была транзитной на путях на Алтай и в Восточ
ную С и б и р ь . 

Н о в конце XVIII в. под руководством академика Ф . И . Шуберта 
были составлены две генеральные карты России. Так завершилась 
эпоха перехода географии и ее части картографии с о б щ е о п и с а 
тельного метода составления чертежей на математические астроно-
мо-геодезические о с н о в ы составления географических карт. 

1.3. Исследование природы в XIX в. 
Изучение природы Т о м с к о й области в XIX в., как и ряда других 

р а й о н о в З а п а д н о й С и б и р и , было обусловлено с л е д у ю щ и м и п р и 
ч и н а м и : 

— и з ы с к а н и е м , п р о е к т и р о в а н и е м и строительством О б ь - Е н и 
сейского канала; 

— образованием З а п а д н о - С и б и р с к о г о отдела Русского Геогра
ф и ч е с к о г о общества ( Р Г О ) ; 

— открытием Т о м с к о г о университета ; 
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— и з ы с к а н и е м , проектированием и строительством С и б и р с к о й 
железной дороги и работами Переселенческого управления . 

Важное значение имели и краеведческие работы Н.А. Кострова. 
К р а т к о охарактеризуем о с н о в н ы е вехи в п о з н а н и и п р и р о д ы 

области XIX в. 

1.3.1. Обь-Енисейский канал 
Освоение природных богатств С и б и р и требовало новых путей 

и средств с о о б щ е н и й . М ы с л ь о с о е д и н е н и и н е п р е р ы в н ы м водным 
путем двух громаднейших рек С и б и р и — Оби и Енисея , явилась 
давно . Удачное расположение п р и т о к о в этих рек невольно наводи
ло на м ы с л ь о соединении их каналом. Так , еще в 1797 г. был пред
ставлен проект генерал-майора Н о в и ц к о г о о соединении каналом 
рек Оби и Енисея посредством п р и т о к о в рек Т ы м а и Сыма . 

В 1809 г. был учрежден особый округ Путей С о о б щ е н и я , в к л ю 
ч а в ш и й в себя три сибирских губернии, часть П е р м с к о й и О р е н 
бургской губерний. На этот округ возлагались ряд проблем, одной 
из которых была проблема с о е д и н е н и я рек Оби и Енисея посред
ством р. Кети. Уже в 1811 г. для осмотра рек , протекающих между 
Обью и Енисеем, был послан и н ж е н е р Полизов . В течение 1820 г. по 
д о л и н е р . Сочур ( п р а в ы й п р и т о к р . Кеть ) проводил и з ы с к а н и я 
п о л к о в н и к Ридер ( С и д е н с н е р , 1878). Затем работы п р и о с т а н о в и 
лись . 

В 1850 г. м е щ а н и н Гладышев представил генерал-губернатору 
Восточной С и б и р и проект " с о о б щ е н и я С и б и р и Западной и Вос
точной посредством пароходства с п р о р ы т и е м Кетского п е р е ш е й 
к а " (Сиденснер , 1878, с. 227). Гладышев решился взять на себя часть 
издержек по устройству канала , с привилегией на 20 лет использо 
вания его. Гладышеву было отказано . 

В 1843 г. на Оби появился первый пароход " О с н о в а " , а к 1870 г. 
их было уже 23, что заставило вновь вернуться к идее соединитель
ного канала . 

В 1872 г. е н и с е й с к и й п о т о м с т в е н н ы й гражданин П.Е. Фунтосов 
узнал от местных жителей , что во время половодья есть в о з м о ж 
ность без особого труда пройти с р. Кети на левый приток Енисея 
р . Кас . В этом же году Фунтосов послал в этот район разведочную 
партию, которая подтвердила рассказ остяков . 

В августе 1874 г. в Министерстве путей с о о б щ е н и я ( М П С ) воз
н и к вопрос о соединении рек Оби и Е н и с е я в связи с расчисткой 
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ангарских порогов . А летом 1875 г. М П С организовало две э к с п е д и 
ции — одну на О б ь - Е н и с е й с к о е междуречье, а другую — на Ангару. 
Задачей первой э к с п е д и ц и и , руководимой инж енер о м А.К. С и д е н -
с н е р о м , б ы л о о с м о т р е т ь путь, п р о й д е н н ы й партией Ф у н т о с о в а , 
сделать глазомерную съемку района , изучить характер изгибов реки , 
скорость течения и др . Э к с п е д и ц и я п р о ш л а реку Кеть , ее притоки 
Озерную, Язевую, Л о м о в а т у ю , Кас и д р . В 1876 г. этот ж е путь 
проделал и н ж е н е р Б. А м и н о в . 

Результаты о б ъ е д и н е н н о й э к с п е д и ц и и были благоприятны и в 
1878 г. начались работы с ц е л ь ю составления рабочего проекта . П о с 
ле всех и з ы с к а н и й г о с у д а р с т в е н н ы й совет р е ш и л п р и с т у п и т ь с 
1883 г. к производству работ, необходимых для устройства непре 
р ы в н о г о в о д н о г о с о о б щ е н и я между б а с с е й н а м и Оби и Е н и с е я . 
Маршрут водного пути следующий: р .Кеть , протяженностью о к о 
ло 604,0 км , приток Кети — река Озерная , протяженностью около 
12,8 к м , затем реки Л о м о в а т а я и Язевая , последняя вытекает из 
озера Большого . Далее искусственный канал протяжением 7,865 км , 
с о е д и н я ю щ и й озеро с рекой М а л ы й Кас , и, н а к о н е ц , река Б о л ь 
ш о й Кас , п р о т я ж е н и е м 199,4 км , впадающая в реку Енисей ( Ж б и -
к о в с к и й , 1903). И с к у с с т в е н н ы й канал — " п р о к о п " , как называли 
его в народе , как мы видим, имел в д л и н у 7,865 км , а вся система 
гидротехнических с о о р у ж е н и й О б ь - Е н и с е й с к о г о канала протяну
лась п р и м е р н о на 163 км (153 версты) , (рис. 9, 10). 

К 1893 г. было п о с т р о е н о 12 ш л ю з о в , затем еще два. Все ш л ю з ы 
имели свое название (рис. 10). Народ сложил легенду об О б ь - Е н и 
сейском канале . О н а гласит, что в том месте , где был проложен 
канал , где Обь подала руку Е н и с е ю , находились высокие горы. У 
п о д н о ж и я тех гор жил Б о л ь ш о й богатырь с сыном . Проснулся од
нажды Б о л ь ш о й богатырь и н и к а к не может уснуть снова — гроза 
мешает. Послал сына , чтобы тот п о п р о с и л Грома не шуметь. Вышел 
с ы н , закричал: " Э й , Гром, не шуми , отцу спать мешаешь!" . Тучи 
побледнели от такой дерзости человека , а Гром в н и м а н и я не обра
тил. " Н е хочет меня слушаться Гром" , — сказал сын . - " М е т н и в 
него стрелу, успокоится!" — приказал богатырь. Ю н о ш а так и сде
лал. Небо с треском раскололось , а Гром от неожиданности уронил 
на з емлю с а м ы й б о л ь ш о й камень . Там , где он упал, горы провали
лись , появилась р а в н и н а , а на ней — озерцо . Из одного конца озер
ца потекла река Кеть в реку Обь , а из другого конца — река М а л ы й 
Кос в реку Енисей . И стоит над тем местом косогор, а на нем — 
увязший по пояс человек. Это Б о л ь ш о й богатырь, п р е в р а щ е н н ы й 
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Рис. 9. Район Александровского шлюза. Фото В.А. Базанова 

Громом в камень . И л ю д и благодарны богатырю за то , что затеял 
спор с Громом, иначе как бы они смогли выкопать канал между 
Обью и Енисеем? (Муранов , 1968). 

В к о н ц е XIX в. с о е д и н и т е л ь н ы й О б ь - Е н и с е й с к и й канал был 
сооружен, но ф у н к ц и о н и р о в а л недолго , поскольку в конце XIX в. 
на юге Западной С и б и р и была построена Сибирская железная д о 
рога, ставшая м о щ н ы м конкурентом канала . 

П р и м е р н о в эти же годы природу, население , хозяйство обла
сти изучал Н.А. Костров (на его работах мы остановимся позднее) , 
а в бассейн Васюгана совершил путешествие Б .П. Шостакович . 

Он был одним из первых, кто посетил Васюганье, хотя русские 
проникли сюда значительно раньше. В 1876 г. Б .П. Шостакович пред
принял поездку по рекам Васюган и Ч и ж а п к а с целью проверки 
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сведений о наличии здесь золота и каменного угля. Золота он здесь 
не н а ш е л , а куски к а м е н н о г о угля встречал л и ш ь на берегу реки и 
в виде амулетов у и н о р о д ц е в (Земцов , 1966). Будучи на Васюгане, 
Ш о с т а к о в и ч дал очень схематичное и не совсем верное о п и с а н и е 
п р и р о д ы , но д о с т а т о ч н о п о д р о б н о охарактеризовал п р о м ы с л ы и 
ж и з н ь инородческого населения , повторил легенду о Васюганском 
море . Во многих более р а н н и х изданиях Васюганское болото изоб
ражалось громадным з а б о л о ч е н н ы м о з е р о м - м о р е м . Так , у С У . Р е 
мезова на месте Васюганского болота изображено озеро , из к о т о 
рого берут начало п р и т о к и Оби. 

Поездка Б .П. Ш о с т а к о в и ч а по Васюгану и Ч и ж а п к е освещалась 
н а с т р а н и ц а х " Т о м с к и х г у б е р н с к и х в е д о м о с т е й " з а 
1876 г. 

1.3.2. Краеведческие работы Н.А. Кострова 
В течение 1865-1874 гг. в печати вышел ряд статей о природе 

Т о м с к о й губернии. Автором их был секретарь Томского губернско
го статистического комитета к н я з ь Н.А. Костров (1823 — 1881) — 
к р у п н ы й краевед. Н и к о л а й Алексеевич Костров родился в 1823 г., 
происходил из княжеского рода Костровых, ведущего свое начало 
от татарского мурзы, поступившего на русскую службу в 1550 г. В 
1843 г. Н.А. Костров о к о н ч и л М о с к о в с к и й университет по циклу 
юридических наук. После о к о н ч а н и я университета он служил ч и 
н о в н и к о м особых поручений при е н и с е й с к о м губернаторе в К р а с 
н о я р с к е , затем м и н у с и н с к и м о к р у ж н ы м начальником , а с 1861 г. 
з анимал р а з л и ч н ы е посты в Т о м с к о й губернии, в частности, сек
ретаря Статистического Бюро . Умер 25 апреля 1859 г. от воспаления 
легких . 

Н.А. Костров был р а з н о с т о р о н н е й л и ч н о с т ь ю , он состоял чле
н о м нескольких обществ - Русского географического , Киевского 
ю р и д и ч е с к о г о , Т о м с к о й с т р о и т е л ь н о й к о м и с с и и . К о с т р о в издал 
много работ , п о с в я щ е н н ы х различной тематике : э т н о г р а ф и и , а р 
хеологии , статистике , п р а в о в е д е н и ю , торговле , сельскому х о з я й 
ству, г еографии . 

В д а н н о м очерке мы п о з н а к о м и м читателя с о б о б щ а ю щ е й рабо
той Н.А. Кострова " Н а р ы м с к и й к р а й " , увидевшей свет в 1872 г. 
В о з м о ж н о , что это одна из первых к о м п л е к с н ы х работ по природе 
н а ш е й области. Краевед отмечает , что Н а р ы м с к и й край — самая 
северная о к о н е ч н о с т ь Т о м с к о й губернии, расп о л о ж ен н ая между 61 
и 58° с.ш. Площадь края равна 186 тыс. кв. верстам. Используя работы 
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Г.Ф. Миллера , Костров объясняет т о п о н и м слова Н а р ы м ( Н е р ы м ) , 
что на остяцком я з ы к е означает " б о л о т о " . П о м н е н и ю князя , это 
верно характеризует местность: "Все пространство края представ
ляет о г р о м н у ю котловину , п о к р ы т у ю н е п р о х о д и м ы м и б о л о т а м и , 
озерами и перерезанную множеством рек разной величины. Глав
ный бассейн вод заключает в себя река Обь. Она перерезывает На-
р ы м с к и й край на две полосы: на Восточную и Западную." (Кост
ров , 1872, с.1). Восточную полосу, покрытую с п л о ш н ы м и болота
ми, с о с н о в ы м и , кедровыми , частично е л о в ы м и , пихтовыми и л и -
с т в е н и ч н ы м и лесами ".. . местные жители называют Болотною сто
р о н о ю Оби, а западная сторона , и м е ю щ а я более озер и покрытая 
преимущественно пихтовыми, кедровыми и только частью с о с н о 
выми лесами , называется Ч е р н о ю с т о р о н о ю " (там же, с.2). Н и з к и е 
берега Оби и притоков , п о к р ы т ы е березовыми, о с и н о в ы м и и та
л о в ы м и лесами , ежегодно затапливаются весенней водой. Туземцы 
называют их сорами. 

Кроме поверхности, Н.А. Костров уделяет внимание и другим 
к о м п о н е н т а м п р и р о д ы : г е о л о г и ч е с к о м у с т р о е н и ю , климату , в о 
дам, почвам. Краевед отмечал, что подпочва , о б н а ж а ю щ а я с я в бе 
регах рек , состоит из глины и песчаника , з аключающих в себе ра
к о в и н ы п р е и м у щ е с т в е н н о п р е с н о в о д н ы х бассейнов верхней тре 
т и ч н о й ф о р м а ц и и . О н писал , что берега Васюгана песчаные , н о не 
подмываются так часто, как у Т ы м а и Кети , Оби. 

Н.А. Костров приводит интересные сведения о климате , о п и с ы 
вая его п о месяцам. Он отмечал, что летние температуры воздуха 
достигают 30-35° С, а морозы ниже —35° С случаются не более 15-20 
дней . К н я з ь считал, что климат Н а р ы м с к о г о края для человека н е 
б л а г о п р и я т е н . 

О д н и м из первых Н.А. Костров упоминает о сезонной мерзлоте 
и приводит д а н н ы е о глубине п р о м е р з а н и я почв и м о щ н о с т и снеж
ного покрова: земля промерзает на 5-6 четвертей, в зависимости от 
величины снега, и оттаивает в к о н ц е мая или начале и ю н я . М о щ 
ность снега — 7-8 четвертей. 

Очень интересно , с обилием фактического материала краевед 
описывает воды края . О н указывает сроки установления льда на 
реках (между 5 и 20 октября) и вскрытие - 25 апреля - 10 мая. При 
о п и с а н и и рек автор уделяет большое в н и м а н и е характеру их русла, 
берегов, отмечает длину, ш и р и н у и глубину многих рек (табл. 2). 
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Т а б л и ц а 2 
Некоторые сведения о реках области (по Н.А. Кострову, 1872) 

Название реки Ширина в саженях Глубина, в саженях и вершках 

Обь до 500 от 10 до 20 саженей 
Кеть 100 - 200 от 4 - 5 вершков до 5 саженей 
Васюган 100 - 200 
Тым 100 - 200 2 - 5 саженей 
Парабель 20 - 50 
Орловка 100 - 200 до 5 саженей 
Лисица 100-200 до 5 саженей 

П р и м е ч а н и е . Перевод мер длины на современные единицы: сажень — 
2,133м, вершок — 0,0445м, верста — 1066,5м 

Что такое Обь? С п р а ш и в а е т автор у читателя и поясняет : что 
это одна из самых безотрадных рек земного шара , по м н е н и ю н е 
многих европейских путешественников , видевших, как катятся ее 
грязные волны. Н о у т о м с к и х самоедов Обь называется Колда, т.е. 
"дух" , " д у ш а " . Весьма о б р а з н о о п и с а н а и река Кеть: "Вода Кети 
мутна и до того черна , что если налить ее в хрустальный стакан , то 
она представляет вид настоя ж и д к о г о чая. Явление это нужно п р и 
писать тому, что Кеть вытекает из болота, что все притоки ее в ы 
бегают также из болот" (там же , с. 5). Кроме того, Костров считал, 
что Кеть м о ж н о использовать для судоходства. 

В з а к л ю ч е н и е обзора отметим , что Н.А. Костров обратил в н и м а 
ние на одну из особенностей рек таежной з о н ы — это их богатство 
л о м а м и ( заломами) — н а н о с н ы м лесом в реке , с к а п л и в а ю щ и м с я в 
т а к о м количестве , что местами о б р а з о в ы в а л и с ь как бы сетчатые 
мосты , д о с т и г а в ш и е в д л и н у до 2-3 верст. Л о м а м и засорены все 
н е н а с е л е н н ы е реки — п р и т о к и Кети , Т ы м а , Васюгана и др . 

На основе расспросов местных жителей к н я з ь произвел класси
ф и к а ц и ю озер Н а р ы м с к о г о края : 1) озера в лесах - боровые озера; 
2) озера в низких местах — с о р ы ; 3) озера, с о е д и н я ю щ и е с я п р о л и 
вами с рекой - чворы. П о ч в ы края краевед назвал черноземами и 
рекомендовал их удобрять . 

П о м и м о в ы ш е с к а з а н н о г о , работа Н.А. Кострова " Н а р ы м с к и й 
к р а й " содержит много сведений по э т н о г р а ф и и , т о п о н и м и к е , хо
зяйству и др . 

зз 
2. Заказ 799. 



1.3.3. Исследования Западно-Сибирского отдела РГО 
В 1846 г. было создано Русское Географическое общество (РГО) , 

позднее стали образовываться его отделы. Так , по ходатайству гене
рал-губернатора Западной С и б и р и Н.Г. Казнакова 1 июня 1877 г. в 
Омске состоялось открытие З а п а д н о - С и б и р с к о г о отдела РГО. " С 
ц е л ь ю изучения З а п а д н о - С и б и р с к о г о к р а я отдел п р о и з в о д и т на 
местности ученые исследования , снаряжая э к с п е д и ц и и для изуче
н и я края в отношениях : собственно- географическом , геологичес
ком, естественно-историческом, э т н о г р а ф и ч е с к о м , статистическом 
и археологическом" ( П о л о ж е н и е 1878, с. 3). 

В 1882 г. З а п а д н о - С и б и р с к и й отдел РГО поручил Н. П. Григо-
ровскому исследование к о л о н и з а ц и и Васюганья за последние 25 
лет. О н должен был проверить , что действительно ли "... по верхо
вью Васюгана и впадающих в него речек поселились крестьяне из 
российских губерний, с т а р о о б р я д ц ы - р а с к о л ь н и к и ; будто бы пост
роили себе селения , завели п а ш н и и скотину , и живут тайно , пре
даваясь своему фанатическому б о г о м о л ь ю " (цит. по Земцову А.А., 
1966, с. 6). В статье " О ч е р к и Н а р ы м с к о г о к р а я " (1882) Н.П. Григо-
ровский приводит много д а н н ы х по э т н о г р а ф и и и описывает жизнь 
местного населения , строение васюганских яров , повторяет леген
ду Васюганского моря . 

Весьма интересные сведения о природе нашей области содер
жатся в работах И.Я. С л о в ц о в а , к о т о р ы й в 80-е годы проводил 
изучение междуречья Оби и Т о м и . 

Иван Яковлевич С л о в ц о в (1844 — 1907) — в о спи тан н и к Казан 
ского университета , з анимался б о т а н и к о - г е о г р а ф и ч е с к и м и иссле
д о в а н и я м и . О н установил островной характер п е р е х о д а чернозем
ной полосы на ее северной границе с лесной з о н о й , выделил две 
растительные полосы (хвойных и л и с т в е н н ы х лесов) и др . (Крылов 
и др . , 1988). 

В 1873 г. в Томске начаты регулярные наблюдения за климатом, 
а до того они велись с перерывами ( К л и м а т 1982). В 1894 г. члены 
метеорологической к о м и с с и и при З а п а д н о - С и б и р с к о м отделе РГО 
провели наблюдения над вскрытием и з амерзанием рек террито
рии современной Т о м с к о й области. Исследования в ы п о л н я л и с ь на 
Оби (у Н а р ы м а ) , Томи (у г. Т о м с к а и с. Белобородова) , Чулыме (у 
с. З ы р я н с к о г о ) (Льготина, 1993). У п р а в л я ю щ и й Т о м с к и м пароход
ством А .И . Черемисин 20 лет наблюдал за вскрытием и замерзанием 
Т о м и , эти д а н н ы е он представил в З а п а д н о - С и б и р с к и й отдел РГО. 
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В июле 1899 г. Т о м с к посетил М . М . С и я з о в (1858—1914) — вос
п и т а н н и к Казанского университета . Он работал учителем в Омске и 
в течение 30 лет вел н а б л ю д е н и я за растениями . М . М . С и я з о в совер
шил несколько экскурсий о к о л о д. Петуховой, в долине р. Басан-
дайки и осветил характер л е с н о й растительности . О н отмечал, что 
около Т о м с к а видным членом ф о р м а ц и и елово-пихтового леса я в 
ляется кедр, в этих лесах мало с о с н ы , но много пихты (Сиязов , 
1907). Результаты своих экскурсий М . М . С и я з о в доложил членам 
З а п а д н о - С и б и р с к о г о отдела РГО. 

О с о б н я к о м этого п е р и о д а стоят г еологические и с с л е д о в а н и я 
Ивана Дементьевича (Яна Д о м и н и к о в и ч а ) Черского (1845 - 1892) 
русского геолога , п а л е о н т о л о г а и географа ( М о л я в к о , Ф р а н ч у к , 
1985), по з а д а н и ю Академии наук с перерывами в течение 1875-
1891 гг. изучившего п р о ф и л ь вдоль сибирского почтового тракта от 
Урала до оз. Байкал и давшего первую характеристику послетретич-
ных о т л о ж е н и й С и б и р и (Обручев, 1967). И Д . Черский описал гео
логическое строение окрестностей Томска . 

1.3.4. Исследования природы области 
учеными Томского университета 

Открывая в 1888 г. Т о м с к и й университет , Министерство п р о 
с в е щ е н и я отмечало: " М е д и ц и н с к и й факультет Томского универси
тета как единственное в ы с ш е е учебное заведение для целого об 
ш и р н о г о края по существу своей организации может послужить не 
только для м е д и ц и н с к о г о и естественно-исторического образова
ния , н о вместе с тем входящие в его состав учреждения могут иметь 
академические н а п р а в л е н и я к изучению природы и естественных 
богатств С и б и р с к о г о края . Не подлежит с о м н е н и ю , что С и б и р ь на 
столько нуждается в исследованиях этого рода, что ее собственные 
богатства далеко не определены и почти не начаты. . . 

В этом о т н о ш е н и и для С и б и р и могут быть особо полезны ка
федры химии и м и н е р а л о г и и с геологией и палеонтологией , давая 
способы для точного исследования местных минеральных богатств. 
В научном о т н о ш е н и и не менее важное значение могут иметь хоро
ш о о б с т а в л е н н ы е к а ф е д р ы з о о л о г и и , б о т а н и к и , ф и з и к и с ф и з и 
ческой географией и м е т е о р о л о г и е й " (Судаков А. И. , 1899, С. 5). 

В XIX в. систематической подготовки географов в университетах 
и других в ы с ш и х учебных заведениях России не было . География 
преподавалась как о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы й предмет преимуществен-
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но страноведческого направления . Географические исследования в 
XIX в. п р о в о д и л и е с т е с т в о и с п ы т а т е л и ( н а т у р а л и с т ы ) ш и р о к о г о 
п р о ф и л я , о б ы ч н о в ы п у с к н и к и университетов (Земцов , 1993). Та 
кими естествоиспытателями были многие профессора и преподава
тели названных в ы ш е кафедр Т о м с к о г о университета: С И . К о р -
ж и н с к и й , В.В. С а п о ж н и к о в , П . Н . К р ы л о в , Н . Ф . К а щ е н к о , A.M. 
Зайцев , П . П . П и л и п е н к о , Г.Э. И о г а н з е н , Н.А. Гезехус, Ф.Я. Капус
т и н , А.П. Поспелов и др . В конце XIX — начале XX вв. они исследо
вали о б ш и р н ы е р а й о н ы С и б и р и и Дальнего Востока, Ц е н т р а л ь н о 
го Т я н ь - Ш а н я , Кузбасса и др . 

М ы кратко п о з н а к о м и л и читателя с натуралистами , которые 
внесли н а и б о л ь ш и й вклад в изучение природы Т о м с к о й области. 
Среди них ученые к а ф е д р ы ф и з и к и с ф и з и ч е с к о й географией и 
метеорологией: профессор Н и к о л а й Александрович Гезехус (1845— 
1919) — первый ректор Томского университета , профессора Федор 
Яковлевич Капустин (1856-1936) , А л е к с а н д р Петрович П о с п е л о в 
(1875-1948) (Профессора 1996). Эти ученые много сделали для 
организации метеорологических наблюдений в С и б и р и , в том чис 
ле и Т о м с к о й области , изобрели ряд п р и б о р о в и инструментов . 
Н.А. Гезехус п р и н и м а л участие в составлении " П р о г р а м м ы о на
блюдениях над п е р и о д и ч е с к и м и я в л е н и я м и природы, и м е ю щ и м и 
сельскохозяйственное з н а ч е н и е " . Ф .Я . К а п у с т и н ы м (1898) опубли
кованы, пожалуй, первые климатические д а н н ы е по Томску: сред
няя температура воздуха с 1837 по 1890 гг.; давление по д а н н ы м с 
1876 г., влажность , облачность , распределение осадков и др . Он 
отметил экстремальные значения температуры, давления с 1885 по 
1895 гг. Так , в это десятилетие м и н и м а л ь н а я температура была 20 
января 1887 г., когда термометр опустился до отметки —49,8°С, а 
максимальная — 7 июля 1895 г. —Ь32 ,7°С . 

П е р в ы м профессором минералогии в университете был Алек
сей Михайлович Зайцев (1856—1921), он стал основателем минера
логического кабинета и музея в Т о м с к о м университете , которым 
подарил с п е ц и а л и з и р о в а н н у ю библиотеку и значительную коллек
ц и ю минералов (около 4000) ( П р о ф е с с о р а 1996). A .M. Зайцев 
о р г а н и з о в а л э к с п е д и ц и и в о к р е с т н о с т и Т о м с к а (1889) , верховья 
Томи (1891), район С и б и р с к о й железной дороги между pp. Обью и 
Чулымом (1895), на р. Четь. В работе "Заметка о геологическом стро
ении окрестностей г. Т о м с к а " (1889) он указывает на развитие здесь 
девонских или каменноугольных о т л о ж е н и й , а не н и ж н е с и л у р и й -
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ских , к а к указывал И.Д. Ч е р с к и й . Э т и п о р о д ы , п р е д с т а в л е н н ы е 
глинистыми с л а н ц а м и и м е л к о з е р н и с т ы м и песчаниками , образуют 
складки , пересеченные выходами диабазового п о р ф и р а и др . З а й 
цев определил возраст рыхлой т о л щ и как т р е т и ч н ы й , а не ю р с к и й , 
как у Черского . Необходимо отметить , что в экспедициях с 1889 п о 
1898 гг. п р и н и м а л участие б л и ж а й ш и й п о м о щ н и к Зайцева , первый 
хранитель минералогического кабинета Алексей Н и к о л а е в и ч Д е р 
жавин (1857-1919). Он исследовал строение берегов Т о м и и местно
сти вдоль тракта Томск—Барнаул—Кузнецк . С в о и м и м а р ш р у т а м и 
по рекам Т о м и , У ш а й к е , Басандайке , Я е , Чети , Чулыму A.M. З а й 
цев и А .Н . Д е р ж а в и н п о л о ж и л и начало систематическому изучению 
геологии Т о м с к о й области. 

Гидрохимические исследования природных источников в г. Т о м 
ске , колодцев и воды в р . Т о м и представлены в работах п р о ф е с с о 
р о в - м е д и к о в Павла Васильевича Бутягина (1867-1953) и Эдуарда 
Александровича Л е м а н а (1849 -1914 ) . 

1 .3 .4.1. Изучение природы 
учеными кафедры зоологии и ботаники 

П р о ф е с с о р Н и к о л а й Ф е о ф а н о в и ч К а щ е н к о (1855—1935) — о с 
н о в о п о л о ж н и к томской ш к о л ы зоологов , внес значительный вклад 
в создание и развитие зоологического музея. П о м о щ н и к а м и К а 
щ е н к о по музею были В.П. А н и к и н , Г.Э. Иоганзен , С М . Чугунов 
( П р о ф е с с о р а 1996). 

Н . Ф . К а щ е н к о провел ряд важных исследований на р. Оби (лето 
1890); в ы п о л н и л р а с к о п к и и о п и с а н и е костей мамонта в Лагерном 
саду (1896); в 1901 г. издал первый "Определитель м л е к о п и т а ю щ и х 
ж и в о т н ы х Томского к р а я " , где он описывает 143 ф о р м ы м л е к о п и 
тающих; а также " О б з о р гадов Томского к р а я " (1902). 

Под редакцией Н . Ф . К а щ е н к о выходят " Н а у ч н ы е очерки Т о м с 
кого к р а я " (1898), где п о м е щ е н о много интересных работ о п р и р о 
де области. Н а п р и м е р , статья Г.Э. Иоганзена систематического пла
на " О птицах Т о м с к о й губернии" . 

Весьма и н т е р е с н ы м и были работы консерватора зоологическо
го музея В.П. А н и к и н а . Н а п р и м е р , образец популяризации науки , 
его статья " О вредных и полезных сибирских ж и в о т н ы х " (1896). В 
доступной народным массам ф о р м е автор описывает ж и в о т н ы х и 
их значение для человека . Наиболее важной работой В.П. А н и к и н а 
является "Отчет о к о м а н д и р о в к е в Н а р ы м с к и й к р а й " (1902). 

37 



Летом 1900 г. совет Томского университета для сбора коллекции 
животных командировал В.П. А н и к и н а в Н а р ы м с к и й край. Это , по 
м н е н и ю Н . Ф . К а щ е н к о , б ы л о н е о б х о д и м о для п о л н о т ы о б щ е г о 
о б з о р а ф а у н ы п о з в о н о ч н ы х Т о м с к о й г у б е р н и и . Вот, что писал 
А н и к и н об исследованности края: " К числу неисследованных надо 
отнести Н а р ы м с к и й край, р а с к и н у в ш и й с я по обеим сторонам сред
него течения р. Оби. Этот край до сих пор не привлекал на себя 
в н и м а н и я ни одного зоолога" (1902, С. 2). Впрочем, как отмечал 
А н и к и н , то же самое м о ж н о сказать о других элементах его п р и р о 
д ы . 

О б о с н о в а в ш и с ь в Н а р ы м е , В.П. А н и к и н совершал поездки на 
лодках по Оби. В результате этой работы он составил фаунистичес -
кий очерк приобской части района и описал около 150 видов ж и 
вотных. И н т е р е с н ы , с точки зрения геоморфологии , рассуждения 
автора об отступании, согласно закону Бэра, правого берега и на-
ступании левого; о п е р е м е щ е н и и устьев притоков вниз по течению 
Оби; ц е н н ы сведения о лесных пожарах, мешавших работать и др . 

П о и с т и н е громадный труд был совершен профессором П о р ф и -
рием Н и к и т и ч е м К р ы л о в ы м (1850 - 1931). Он прибыл в Т о м с к 23 
июля 1885 г. и привез с собою около 700 горшков оранжерейных 
растений. П о прибытии сразу же приступил к организации бота
нического сада. Под его руководством строились каменное здание 
главной оранжереи и теплица ботсада, закладывались п и т о м н и к и , 
разбивались парк и скверы на территории ботсада и университета и 
др. (Профессора 1996). К началу 1914 г. П .Н. К р ы л о в совершил 14 
экскурсий в разные уголки Т о м с к о й губернии, в том числе в На
р ы м с к и й край в 1904 г. Результатом их стал фундаментальный труд 
" Ф л о р а Алтая и Т о м с к о й губернии" , до 1914 г. вышло 7 выпусков 
этой работы о б щ и м объемом 1815 с т р а н и ц . О н а была удостоена 
премии академика К. Бэра Петербургской Академии наук в 1914 г. 

В 1898 г. вышла из печати работа П.Н Крылова " О ч е р к и расти
тельности Томской губернии" . Автор отмечает, что изучение ф л о 
ры губернии находится пока на первоначальном этапе , поскольку 
происходит накопление систематического материала, хотя и нача
то это исследование в XVII в. Гмелиным, Палласом, Ф а л ь к о м . В 
работе приводится "Схематическая фито-географическая карта Т о м 
ской губернии" , фрагмент которой показан на рис . 11. П . Н . Крылов 
отнес территорию области к району преобладания пихтово-еловых 
лесов . 
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Рис. 11. Схематическая фитогеографическая карта Томской губернии (по Крыло
ву П.Н., 1898); / - лесная область; 2- степная область; 3- район преоблада
ния пихтово-еловых лесов; 4 - сосновые боры; 5 - березовые рощи в пределах 

степной зоны 

З а к а н ч и в а я краткий обзор деятельности ученых Томского уни
верситета , н е в о з м о ж н о не у п о м я н у т ь о Т о м с к о м обществе есте
ствоиспытателей и врачей при университете , которое ф у н к ц и о н и 
ровало с 1889 г. и издавало свои " Т р у д ы " (Земцов , 1993). A .M. З а й 
цев (1898, С. 2) так характеризовал задачи общества: " У н и в е р с и 
тет, этот первый р а с с а д н и к высшего п р о с в е щ е н и я в С и б и р и , счи 
т а в ш и й в своей среде несколько специалистов по различным обла
стям естествознания , взял на себя задачу исследования края , изу
чение его п р и р о д ы и богатств; и с п о л н и т е л ь н ы м органом этой м и с 
сии я в и л о с ь н а ш е общество ( Т О Е и В ) " . 
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Устав общества был утвержден м и н и с т р о м народного просве
щ е н и я 19 августа 1889 г. Членами-учредителями общества были П о 
печитель учебного округа В.М. Ф л о р и н с к и й и профессора универ
ситета: Гезехус, Малиев , Залесский , Л е м а н , Догель и др . (Краткий 
исторический 1917). Поле деятельности общества отражают ра
боты-доклады, з аслушанные на его заседаниях за период с 1889 по 
1913 гг., например : 

— Боголюбский Н.С . " К вопросу о температуре и свойствах поч
венных вод в г. Т о м с к е " ; 

— Вейнберг Б .П. " О б организации метеосети в Т о м с к о й губер
н и и " ; 

— К а щ е н к о Н . Ф . " О находке вблизи г. Т о м с к а мамонта , съеден
ного л ю д ь м и " , и др . 

К р о м е того, обществом была избрана к о м и с с и я по охране ф л о 
ры и ф а у н ы С и б и р и . 

1.3.5. Исследования, связанные с новым этапом 
хозяйственной деятельности 

Общеизвестно положение : науку двигает практика . Этот тезис 
нашел свое прямое отражение и на примере исследования Томской 
области . 

Большое оживление исследований , произошедшее в конце XIX 
— начале XX в., связано со строительством и введением в действие 
С и б и р с к о й железной дороги . И з ы с к а н и е трассы, после многолет
них обсуждений различных проектов , началось в 1887 г. (Томская 

1994). Д л я этого требовалось тщательное изучение геологическо
го строения л и н и и трассы, п р и р о д н ы х ресурсов, б о л ь ш о й объем 
топографических и геодезических работ и др . 

К р о м е того, с введением в строй магистрали, облегчалась коло
н и з а ц и я края , начавшаяся более и н т е н с и в н о после о тмен ы к р е п о 
стного права (1861). В 1896 при Министерстве внутренних дел со 
здается специальное Переселенческое управление , которое в 1905 г. 
вливается в состав Главного управления землеустройства и земледе
лия ( К р ы л о в и др . , 1988). 

К а к указывает Петр Михайлович Головачев (1862 - 1913), вид
н ы й с и б и р с к и й э к о н о м г е о г р а ф и и с т о р и к , у ч а с т н и к работ ряда 
переселенческих к о м и с с и й , к началу новой волны переселения о с 
новные свободные и удобные земли в ю ж н ы х районах Т о м с к о й и 
других губерний были уже заняты. П р и ш л о с ь обратить в н и м а н и е на 
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незаселенные огромные таежные пространства. Заселение тайги встре
чало много препятствий: суровость климата , отсутствие дорог , оби
лие влаги и заболоченность почв , весенние и осенние заморозки , 
гнус и болезни , с в о й с т в е н н ы е т а е ж н ы м р а й о н а м . Все это требовало 
обстоятельного , р а з н о с т о р о н н е г о изучения к о л о н и з а ц и о н н ы х з е 
мельных ф о н д о в . Вследствие запросов практики Переселенческое 
управление з а н и м а л о с ь изучением почв , растительности , водоснаб
ж е н и я и др . 

Н е с к о л ь к о слов о ж е л е з н о й дороге в Т о м с к о й области. В 1891 г. 
о д н о в р е м е н н о от Ч е л я б и н с к а и Владивостока приступили к строи
тельству магистрали. Закладку железнодорожного пути из Владиво
стока поручалось произвести наследнику (будущему ц а р ю Н и к о 
лаю II) , возвращавшемуся из морского кругосветного путешествия. 
Эта торжественная ц е р е м о н и я была проведена 19 мая 1891 г. После 
ц е р е м о н и и наследник совершил сухопутное путешествие через всю 
С и б и р ь ( К р ы л о в и др . , 1988). 

" Д о 1891 г. все население Т о м с к а было глубоко убеждено, что 
магистраль великого сибирского пути пройдет по веками с л о ж и в 
шемуся н а п р а в л е н и ю главных С и б и р с к и х колесных с о о б щ е н и й че 
рез г. Т о м с к . В 1891 г. до города достигли слухи, что Т о м с к будет 
обойден магистралью. Это взволновало население города" (Объяс
нительная 1908, С. 2). Во время проезда через Томск будущего 
царя Н и к о л а я II 6 июля 1891 г. городской голова П.В. Михайлов 
передал ему ходатайство о проведении С и б и р с к о й железной д о р о 
ги через Томск . Правительство выбрало вариант дороги , предло
ж е н н ы й изыскателем Н.Г. М и х а й л о в с к и м . И дабы город не пришел 
в упадок , т.к. э к о н о м и ч е с к и строить железную дорогу через Т о м с к 
было невыгодно , р а з р е ш и л и построить ветку (рис. 12). В 1896 г. п о 
средством ее Т о м с к был соединен с С и б и р с к о й магистралью. 

В связи с началом строительства железной дороги в пределах 
Т о м с к о й области в 1892 г. начал вести исследования Горный Д е п а р 
тамент. К ним были привлечены и местные ученые — А.Н. Д е р ж а в и н 
(1893 - 94 гг.), A .M. З а й ц е в (1893 - 95 гг.). Державин изучал в о с н о в 
ном К у з н е ц к и й Алатау, а З а й ц е в - юг Т о м с к о й области , об их 
работах у п о м и н а л о с ь ранее . А.А. К р а с н о п о л ь с к и й изучал геологи
ческое строение вдоль ж е л е з н о й дороги от Урала до Т о м с к а (1896). 

Гидрогеологические исследования связаны уже с другим ведом
ством — Переселенческим управлением. Первые в С и б и р и к о н т 
р о л ь н ы е работы в этом н а п р а в л е н и и проводил Г.И. О с с о в с к и й , 
долгое время он работал в Краковской Академии наук, заинтере-
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совался С и б и р ь ю и приехал в Томск . Здесь он занимался гидрогео
л о г и ч е с к и м и исследованиями и археологией. Г.И. Оссовский напе
чатал два отчета (1894, 1895) о работах с целью и з ы с к а н и я источ
н и к о в водоснабжения города. О н и содержат д а н н ы е о водоносных 
горизонтах города, качестве вод и результатах бурения. В 1895 г. О с 
совский исследует Т о м с к и й округ. С .К. Кузнецов (1898) писал , что 
деятельность Г.И. Оссовского , как практического геолога, оставила 
в Т о м с к о й губернии значительный след. С его именем связано р е 
ш е н и е некоторых частных вопросов по гидрогеологии края. 

Уделял внимание гидрогеологическим вопросам и А .И . Д е р ж а 
вин (1896), который в заметке о водопроводе в Томске сообщил 
краткие сведения о количестве грунтовой воды, т о л щ и н е наносов 
и подстилающих коренных породах. А.П. Богачев в 1896 г. опублико
вал анализы воды из ключей в террасах р. У ш а й к и в 1,5 км от Сте-
пановки и воды самой У ш а й к и за городом. 

Таковы основные сведения об исследованиях природы XIX в., 
но они не прекратились и продолжились в XX в. 

1.4. Исследования XX в. 
П о з н а н и е природы н а ш е й области в XX в. неразрывно связано 

с к р у п н ы м и историческими с о б ы т и я м и в России . Вследствие этого 
мы выделяем два этапа: I — д о р е в о л ю ц и о н н ы е исследования начала 
XX в. (1901 - 1916); II - изучение природы в советский период (с 
1917 г.). 

1.4.1. Дореволюционные исследования начала XX в. 
С т р о и т е л ь с т в о С и б и р с к о й ж е л е з н о й д о р о г и , к а к о т м е ч а л о с ь 

ранее , облегчило переселение в Сибирь . Пытаясь ускорить социаль 
н о - э к о н о м и ч е с к о е развитие с т р а н ы , царское правительство п р о 
вело в 1906 — 1910 гг. аграрную реформу, получившую по имени ее 
организатора , министра внутренних дел П.А. С т о л ы п и н а название 
С т о л ы п и н с к о й . Суть р е ф о р м ы заключалась в разрушении крестьян
ского о б щ и н н о г о з емлепользования и передаче земли в частные 
руки. О д н о в р е м е н н о р е ф о р м а т о р ы п о о щ р я л и крестьянские пересе
л е н и я из центра страны на о к р а и н ы , правительство предусмотрело 
ряд льгот для их переселений . Издавались листовки и б р о ш ю р ы — 
" К а к живут крестьяне в С и б и р и ? " , " Ч т о надо знать переселенцу в 
Т о м с к у ю губернию?" (Томская 1994). Большое влияние на миг
рации оказала русско -японская война. 
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О р г а н и з а ц и е й переселений занялось Переселенческое управле
ние , созданное в 1906 г. и перенявшее ф у н к ц и и ранее действовав
ших переселенческих о р г а н и з а ц и й . Участки для переселенцев часто 
о т в о д и л и с ь в м а л о о б ж и т о й лесистой местности . Так , в Т о м с к о м 
уезде переселенцев селили по рекам Ч у л ы м , Парбиг , Чая , Икса . 
Вследствие э т о г о , и з у ч е н и е п р и р о д ы области П е р е с е л е н ч е с к и м 
управлением и У п р а в л е н и е м железной дороги продолжалось . На 
первую очередь для обследования была поставлена левобережная 
по Оби часть Н а р ы м с к о г о края. 

В 1901 г. А .Ф. П л о т н и к о в , п р о ж и в а ю щ и й в г. Нарыме , пристав 
5-го стана Томского уезда, в работе " Н а р ы м с к и й к р а й " кратко о п и 
сал о б щ и й облик рельефа Васюганья , отметил увалы и утесы п о 
берегам рек Оби, Парабели , Кети и Васюгана. Его работа в ы п о л н е 
на на основе л и ч н ы х н а б л ю д е н и й и довольно о б ш и р н о й литерату
р ы . 

В 1903 г. Д е п а р т а м е н т о м Государственных Земельных имуществ 
на левобережье Н а р ы м с к о г о края для в ы я с н е н и я пригодности зе
мель для заселения и землепашества был к о м а н д и р о в а н А.П. Выд-
р и н . О н обследовал побережья рек Парабели , Кенги , Ч и ж а п к и и 
др. В своем отчете А.П. Выдрин дал общее естественно-историческое 
о п и с а н и е Н а р ы м с к о г о края , обзор сельскохозяйственных условий, 
предложил п р и б л и з и т е л ь н ы й подсчет количества удобной земли , 
годной под заселение. (Евсеева, К у р и ц ы н а , 1996). 

П р и м е р н о в это же время гидротехническая партия , к о м а н д и 
рованная Отделом Земельного улучшения Главного управления зем
леустройства и з е м л е д е л и я , проводила гидротехнические работы 
вдоль железной дороги , а также в бассейне Васюгана. Руководил ею 
И о с и ф И п п о л и т о в и ч Ж и л и н с к и й (1834 - 1916). В "Очерке гидро
технических работ в р а й о н е С и б и р с к о й железной дороги 1895 — 
1904" (1907) он приводит о п и с а н и я береговых обнажений по ре 
кам Васюгану и Чертале , отмечает сильную извилистость русла Ва
сюгана, а с и м м е т р и ч н о е строение д о л и н ы реки ; он считал возмож
н ы м заселение этого края и др . 

С учетом работ А.П. Выдрина , в 1908 - 1909 гг. изучением п р и 
р о д н ы х условий Н а р ы м с к о г о края и в ы я в л е н и е м новых земель , 
пригодных для заселения , занялась Томская переселенческая орга
низация . Было о р г а н и з о в а н о несколько э к с п е д и ц и й . Так , в 1908 г. 
на левобережье Оби были посланы две партии. Одна из них под 
управлением Н.А. Сборовского и А.В. Отрыганьева прошла инстру
ментальную л и н и ю о т д . Орловки через Васюганское болото до Ч е р -
талинских юрт и по самому Васюгану, выполнила глазомерную съем-
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ку р . Васюган от устья до р . Чертала, собрала богатую почвенную 
к о л л е к ц и ю . В 1909 г. Н.А. С б о р о в с к и й с четырьмя топографами и н 
струментально заснял предварительные исследования 1908 г., об
следовал системы рек Ч и ж а п к и и Н ю р о л ь к и . 

Вторая э к с п е д и ц и я во главе с н а т у р а л и с т о м - а г р о н о м о м А.А. 
П р а з д н и к о в ы м и двумя т о п о г р а ф а м и имела задание обследовать 
бассейн р . Парабели с ее притоками Кенгой и Чузиком. В результате 
этих работ были составлены очерки природы левобережной части 
Н а р ы м с к о г о края с характеристикой рельефа , геологического стро
е н и я , климата , п о ч в , растительности ; в них р а з о б р а н ы в о п р о с ы 
зарастания гарей и возможностей освоения их под сельское хозяй
ство и др . 

На правобережье Оби в Т о м с к о м районе в это время работал 
ботаник В.П. Дробов , он обследовал М а р и и н с к о - Ч у л ы м с к у ю тайгу. 
В.П. Д р о б о в (1909) отмечал, что здесь за период 1900 - 1901 гг. 
выгорели о б ш и р н ы е площади тайги. П о его м н е н и ю , о с и н о в о - б е -
резовые леса, з а н и м а ю щ и е большие площади в бассейне Чулыма, 
возникли на месте гарей. 

О больших пожарах в 1900-1901 гг. сообщает и л е с н и ч и й В. Руб-
чевский, который зимой 1909 г. обследовал левобережные обские 
леса и возможности заселения территории . О н опубликовал крат
кий очерк природы с п о п ы т к о й о б ъ я с н е н и я сильной заболочен
ности территории и некоторых других природных объектов и про
цессов. Н а п р и м е р , повторяя гипотезу Г.И. Танфильева , обосновал 
образование завасюганской низменности : северный ледник , отсту
пая , не давал выхода вод к океану, образовалось огромное пресно 
водное озеро , осадками которого и в ы п о л н е н а низменность . 

В. Рубчевский (1909) указал, что в сухие 1900 - 1901 гг. из-за 
пожаров на левобережье Оби выгорело больше половины тайги , а 
" ж и в о г о " леса осталось 30-40%. В те же годы гари были закартирова-
н ы А.А. П р а з д н и к о в ы м , Н.А. С б о р о в с к и м , Н.А. Ш у м а н о м и др. как 
резервный ф о н д под поселения (рис. 13). 

П р и м е р н о в это же время э к с п е д и ц и я начальника Округа путей 
с о о б щ е н и я барона Б.А. А м и н о в а исследовала судоходные условия 
по р. Васюган. В августе месяце на пароходе она прошла вверх по 
Васюгану на 430 верст от устья, до юрт Айполовых (Земцов , 1966). 

1911-1915 гг. также богаты на э к с п е д и ц и о н н ы е исследования . 
Кратко охарактеризуем их. 

В 1911 г. в Н а р ы м с к и й край направляется п о ч в енн о -бо тани ч ес -
кая э к с п е д и ц и я Д.А. Д р а н и ц ы н а и Н . И . Кузнецова . Д м и т р и й Алек-
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Сеевич Д р а н и ц ы н (1886—1916) почвовед, географ, в ы п у с к н и к Петер
бургского университета . Путь маршрутов Д.А. Д р а н и ц ы н а пролегал: 
по, р. Кенге от с. Кенга до ее устья, по р. Парабели до ее впадения в 
р . О б ь . О н пересек междуречья рек Кенги и Парбига , Парбига и 
Карлы. Д р а н и ц ы н ы м б ы л и собраны богатые к о л л е к ц и и валунно-
галенникового материала , о н доказал , что болота Васюганья воз
никли путем заболачивания суши , дал к в а л и ф и ц и р о в а н н о е описа 
ние рельефа , геологического строения территории , п р и ш е л к в ы 
воду о двукратном о л е д е н е н и и области. С большой полнотой Д р а 
н и ц ы н ы м о п и с а н п о ч в е н н ы й п о к р о в и высказана мысль о переме
щ е н и и границы подзолов и о происхождении второго гумусового 
горизонта в н а р ы м с к и х почвах и др . Последняя вызвала о ж и в л е н 
ную дискуссию среди ученых. 

В 1911 — 1912 гг. п о ч в е н н о - б о т а н и ч е с к и е исследования на левобе
режье Оби (от с. М о л ч а н о в е до р. Парабели) проводил Н и к о л а й 
Иванович Кузнецов (1871-1942) — к р у п н ы й ботаник-географ ( К р ы 
лов и др. , 1988). Он сообщает интересные сведения о рельефе , ре 
ках, подробно описывает климат и указывает на существование к 
тому в р е м е н и двух м е т е о с т а н ц и й в р а й о н е : в Н а р ы м е (1896) и 
М о л ч а н о в е (1908). Автор п о д р о б н о описывает растительность по 
типам: болотные ф о р м а ц и и — галья, р я м , заболоченные леса, с о -
гры; тайга ; л и с т в е н н о - х в о й н ы е и л и с т в е н н ы е леса , б о р ы ; гари, 
елани , луга; растительность н а м ы в н ы х песков ; водная раститель
ность. Кроме того , он указал распределение растительности по эле 
ментам рельефа и др. ( К у з н е ц о в , 1912, 1915). 

В 1912 г. по п о р у ч е н и ю Русского Астрономического общества 
профессор А.Я. Орлов произвел определение силы тяжести м а я т н и 
ком в с. Александровском, Н а р ы м е и Томске . В Томске была органи
зована на средства Международного Общества Сейсмологии сейс-
мостанция второго класса и имела особую задачу - изучение п р и 
ливов и отливов з е м н о й к о р ы под действием Луны и С о л н ц а ( П а в 
л о в , 1912). 

П р о ф е с с о р Т о м с к о г о технологического института Михаил Эду
ардович Я н и ш е в с к и й в течение многих лет изучал геологическое 
строение окрестностей Томска . В 1902 г. он опубликовал работу, в 
которой указывал , что глинистые с л а н ц ы правого берега р . Т о м и от 
устья р. Бельсы до г. Т о м с к а действительно имеют карбоновый воз
раст. Наиболее полная и интересная работа вышла в 1915 г. " Г л и н и 
стые с л а н ц ы где М . Э . Я н и ш е в с к и й п о д р о б н о описал свиту 
глинистых сланцев , выступающих на берегу р. Томи и представля-
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Рис. 12. Схема железнодорожных сообщений Западной Сибири (по Объяснительной ., 190»)-



Рис. 13. Картосхема лесных гарей левобережной части Нарымского края на 1910 год по данным карты 
Томской переселенческой организации: / - суходольные пространства, занятые в основном лесом; 2- гари; 

*• 3- междуречные болота; 4 -левая пойменная терраса Оби; 5 - граница Томского уезда 



ю щ и х н и ж н и й карбон и верхний девон . Он показал условия залега/ 
н и я пересекающей свиту ж и л ы диабаза , п о к р ы в а ю щ е й свиту Toi-
щ и м и о ц е н а с ф л о р о й , четвертичные н а к о п л е н и я и др . / 

Начавшаяся в 1914 г. первая мировая война , а затем революция 
прервали и с с л е д о в а н и я . Следует отметить , что до революции во 
всей Западной С и б и р и было только три в ы с ш и х учебных заведе
н и я , все о н и располагались в Томске : университет , Т о м с к и й п о л и 
технический (технологический, индустриальный) и В ы с ш и ^ ж е н 
ские курсы. Б о л ь ш и н с т в о исследователей и педагогов высшей ш к о 
лы были подготовлены за пределами С и б и р и . И только в 20-30-х 
годах XX в. в С и б и р и появляются кадры, в ы р а щ е н н ы е из с и б и р я 
ков ( К р ы л о в и др. , 1988). 

1.5. Изучение природы в советский период (с 1917 г.) 
П о инициативе томских ученых во главе с профессорами Б.П. 

Вейнбергом, В.В. С а п о ж н и к о в ы м и М.А. Усовым и другими в янва 
ре 1919 г. был создан Научно-исследовательский институт исследо
вания С и б и р и , проработавший до середины 1920 г. Д и р е к т о р о м его 
стал В.П. Вейнберг. В период работы института были развернуты 
отделы: г е о г р а ф и ч е с к и й , е с т е с т в е н н о - и с т о р и ч е с к и й , б и о л о г и ч е с 
к и й , п р о м т е х н и ч е с к и й , и с т о р и к о - э т н о г р а ф и ч е с к и й и статистико-
э к о н о м и ч е с к и й . Были организованы э к с п е д и ц и и в разные р а й о н ы 
Западной С и б и р и . Наиболее важные результаты, полученные и м и , 
были опубликованы в выпусках " И з в е с т и й Института исследова
ния С и б и р и " . Н а п р и м е р , работы Е .Ф. Киселевой "Отчет о к о м а н 
дировке для фаунистического обследования бассейна О б и " ; М.Д. 
Рузского " Р ы б ы р . Т о м и " ; Г.Э. Иоганзена " И з ж и з н и томской п р и 
роды " Ф е н о л о г и ч е с к и е заметки за 1914-1915 гг." (Т. 2, 1920) и др . 
( К р ы л о в и др. , 1988). 

В 1920 г. почвы и растительность окрестностей Томска исследо
вали М.И. Р о ж а н е ц и С Е . Рожанец-Кучеровская. М.И. Рожанец (1921) 
в своей работе отразил в з а и м о о т н о ш е н и я почвенного п о к р о в а и 
рельефа, он отмечал, что некоторые деградированные почвы п р о 
и з о ш л и из ранее б ы в ш и х здесь степных черноземных почв . 

Задачей исследования С Е . Р о ж а н е ц - К у ч е р о в с к о й (1921) была 
подготовка путеводителя для экскурсий с учащимися в радиусе 25 
— 30 верст от Томска . В результате проделанной работы она состави
ла "Схематическую карту естественных округов окрестностей Т о м с -
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Wa" (рис. 14); пестроту в распределении растительных ф о р м а ц и й 
Она объясняла разнообразием механического состава грунтов, р е 
льефом и хозяйственной деятельностью человека. 

Рис. 14. Схематическая карта естественных районов окрестностей города 
Томска (по Рожанец-Кучеровской С.Е., 1921). Масштаб 10 верст. 
/ - правобережье: высокорасчлененное плато, а - а - асимметричное меж
дуречье Томи, Басандайки и Ушайки; б - б - междуречье Ушайки и Бол. 
Киргизки с выпуклым, сильнорасчлененным узлом (б); 2 - плоскорав
нинное междуречье; 3 - область донного ландшафта; 4-аллювиаль

ная долина р.Томи 

В 1922 г. В.В. С а п о ж н и к о в посетил бассейн р. Чаи с целью изуче
ния возможности и с п о л ь з о в а н и я земель из -под кедровых горель-
н и к о в для сельского хозяйства. 

В 1923 г. Михаил А н т о н о в и ч Усов (1883 - 1939) объехал все 
р а б о т а ю щ и е рудники Кузбасса и составил геологический разрез п о 
Т о м и от Т о м с к а до устья р . Бельсу ( К р ы л о в и др. , 1988). 
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В 1927 г. увидела свет работа профессора В.В. Ревердатто "Крат-/ 
кий очерк почв и растительности Томского округа и прилегающих 
р а й о н о в " , где на о с н о в а н и и д а н н ы х предыдущих исследований /и 
своих н а б л ю д е н и й автор произвел п о ч в е н н о - б о т а н и ч е с к о е р а й о 
н и р о в а н и е т е р р и т о р и и , представил две карты. На о д н о й из них 
п о к а з а н ы п о ч в е н н ы е р а й о н ы (по л и т е р а т у р н ы м материалам) ' , на 
другой — растительные области по д а н н ы м П . Н . Крылова и двоим 
наблюдениям (рис. 15). 

С 1928 г. на левобережье Оби проводили исследования работни
ки Государственного лугового института А.Я. Б р о н з о в , М.К. Ба
р ы ш н и к о в , Г.Я. Бронзова и др. О н и установили основные законо
мерности распространения болот, их генезис (Земцов , 1966). 

В эти годы исследователи стали уделять в н и м а н и е и правобереж
ной части области. Так , в 1927 г. в бассейнах pp . Кети и Т ы м а рабо
тала научно-промысловая э к с п е д и ц и я . Участники ее И . И . С м и р н о в 
(1928), Н .В. Ш и п ч и н с к и й (1928) и др . В. Н. С и м а к о в наряду с о п и 
санием почв , растительности дают некоторые сведения о рельефе. 
Так , всхолмленные песчаные пространства берегов О б ь - Е н и с е й с 
кого канала И . И . С м и р н о в п р е д п о л о ж и т е л ь н о отнес к зандрам. 1 

Полоса зандров ш и р о т н о протягивается на правом берегу р. Кети и 
др. В.Н. С и м а к о в (1928) проводил п о ч в е н н о - х и м и ч е с к и е исследо
вания р а й о н а рек Кети и Т ы м а в связи с я в л е н и я м и замора рек и 
др . 

Особое место в п о з н а н и и природы Н а р ы м с к о г о края з анимают 
исследования Ростислава Сергеевича И л ь и н а (1891-1937) — круп
ного самобытного ученого , ж и з н ь которого оборвалась в застенках 
Томского горотдела Н К В Д З а п с и б к р а я 10 - 11 сентября 1937 г. 
( И л ь и н , 1990). 

С 1927 г. по заданию Переселенческого управления Р.С. И л ь и н 
впервые приступает к работе в С и б и р и , где изучает вопросы п р о 
исхождения почв и подпочв Т о м с к о г о округа и Нарымского края , 
глубоко п р о н и к а я в г е о м о р ф о л о г и ю и геологию четвертичного пе
риода этой территории. Свое трехлетнее пребывание в глуши На
рымского края Р.С. И л ь и н оценивал так: "Я благодарен судьбе ... не 
побывав на одной из величайших рек мира — Оби, не узнав На
р ы м с к о г о края , я никогда не смог бы вывести тех з а к о н о м е р н о с -

1 Зандры (датск.- песок) - большие, пологие конусы выноса талых ледниковых вод. 
расположенные за конечной мореной, где они образуют песчано-галечные зандровые 
поля. 
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тей , которые мне стали я с н ы , не понял бы тесной связи почвове
дения с геологией ..." (Цит . по Д . П . С л а в н и н у , 1974, С. 157). 

Исследователь побывал на многих реках нашей области: Васю-
ratae, Ч и ж а п к е , Н ю р о л ь к е , Чузике , Парабели , Салате , Шудельке , 
в низовьях Кети , на Оби и др . (рис. 16). Результаты исследований 
ученый изложил в ряде статей и в книге " П р и р о д а Н а р ы м с к о г о 
к р а я ' (1930), где были о п и с а н ы р е л ь е ф , геологическое строение , 
почвы, л а н д ш а ф т ы , а также о б р а щ е н о в н и м а н и е на процессы р е -
льефообразования . В этих работах автор предстает перед читателями 
не только как почвовед , н о и как геолог и географ. Р.С. И л ь и н в 
1929 г. подготовил "Схему распространения почв Нарымского края" . 
О н пытался доказать двукратное оледенение Н а р ы м с к о г о края , с о 
ставил схему границ оледенения (рис. 17); отметил, что болота Н а 
рымского края м н о г о о б р а з н ы , и выделил 7 типов болот или эле 
ментов ландшафта : тесан , юдал, келек , р я м , галья, согра и понджа; 
рассматривал п р и ч и н ы а с и м м е т р и и берегов р. Оби и ее притоков . 
Так, а с и м м е т р и ю д о л и н ы Кети он объяснял действием л е д н и к о в ; 
описал послетретичные о т л о ж е н и я и др . К р о м е того, ученый внес 
свой вклад в дело изучения н е ф т я н ы х и газовых ресурсов З а п а д н о -
С и б и р с к о й р а в н и н ы , речь об этом пойдет позднее. 

В 1933 г. Академия наук С С С Р снаряжает в Н а р ы м с к и й край 
э к с п е д и ц и ю под руководством Владимира Николаевича Сукачева 
(1880 — 1967) — разностороннего ученого биолога, лесоведа, гео
ботаника , географа, палеоботаника , биогеоценолога . Цель э к с п е 
д и ц и и — изучение четвертичных о т л о ж е н и й . В его работе впервые 
был п р и м е н е н с п о р о в о - п ы л ь ц е в о й метод исследования четвертич
ных о т л о ж е н и й (Земцов , 1966). Метод позволил более обоснован
но расчленить толщу четвертичных осадков . В.Н. Сукачев не нашел 
в Васюганье следов оледенения . А.Е. Ходьков — участник э к с п е д и 
ции Сукачева — в среднем течении Т ы м а обнаружил третичные и 
л е д н и к о в ы е отложения . 

В районе г. Т о м с к а в 1934 г. изучал геоморфологию и геологию 
К.В. Радугин (1934). Летом 1935 г. кафедра почвоведения ТГУ п о 
з а д а н и ю городского отдела коммунального хозяйства Томска п р о 
вела почвенное обследование земель города на площади более 11975 
га. В о б о б щ а ю щ е й работе К.А. Кузнецова (1937) рассмотрены прак
тически все к о м п о н е н т ы природы: геологическое строение , рель
е ф , воды, климат , почвы и растительность . В этой работе собран и 
п р и в е д е н б о л ь ш о й ф а к т и ч е с к и й м а т е р и а л по п о ч в а м , д а н ы их 
ф и з и ч е с к и е , ф и з и к о - х и м и ч е с к и е и а г р о п р о и з в о д с т в е н н ы е харак
т е р и с т и к и . 
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Рис. 15. Растительные области по В.В.Ревердатто (1927) 



В 1938 г. геологическое строение бассейна р . Кеть изучал И.В. 
Лебедев, с о с т а в и в ш и й , очевидно , первую геологическую карту на 
т е р р и т о р и ю . 

В 1942 г. э к с п е д и ц и я Н о в о с и б и р с к о г о педагогического институ
та обследовала бассейн р. Ч и ж а п к и . Растительный покров изучала 
К.А. Соболевская , а р е л ь е ф и геологическое строение - Н.А. Н а г и н -
с к и й (Земцов , 1966). П о з д н е е , в 1945 г. в бассейн Васюгана н а п р а в 
ляется геолого-географическая э к с п е д и ц и я Томского государствен
ного университета под руководством Григория Григорьевича Гри-
гора (1884 — 1960) — одного из крупных географов страны. С 1938 г. 
в течение 22 лет он возглавлял кафедру общей географии Томского 
университета . В работе э к с п е д и ц и и в Васюганье п р и н я л и активное 
участие Н.А. Н а г и н с к и й , А.А. Земцов , М . М . Д у б р о в и н а и др. М а р ш 
руты проходили по р. Васюгану от истоков д о устья, по pp . Чертале , 
Катыльге и Кельвату. В задачу э к с п е д и ц и и , кроме географических 
работ, входили р е к о г н о с ц и р о в о ч н о е исследований и съемка р. Ва-
сюган и ее притоков для в ы я с н е н и я возможности использования 
этих рек для лесосплава и судоходства мелкотоннажного флота (Зем
ц о в , 1966). 

В 1946 г. по долине р. Т ы м также работала геолого-геоморфологи
ческая э к с п е д и ц и я географического факультета Томского универ
ситета в составе с т у д е н т о в - д и п л о м н и к о в В. В. Баркова , З.А. Б ы к о 
вой , А .Ф. Иванова . Цель исследования — изучение геоморфологии 
д о л и н ы . Участники ее п р о ш л и на лодках по р . Тым от устья д о 
впадения р. Н ю н е л ь г и (около 200 км в ы ш е юрт Нюльятрово) , а 
также совершали заходы в низовья некоторых притоков (Барков , 
1951). 

О д н о в р е м е н н о с этим отрядом по Тыму работал отряд М и х а и 
ла Георгиевича Горбунова (1912 - 1985) - крупного палеоботани
ка С и б и р и . В 1951 г. по материалам этой э к с п е д и ц и и М.Г. Горбунов 
з а щ и т и л кандидатскую д и с с е р т а ц и ю " М и о ц е н о в ы е растения с р . 
Тым в З а п а д н о й С и б и р и " . Позднее ученый изучал флору палеогена 
и неогена в береговых о б н а ж е н и я х рек Оби , Т о м и , Васюгана, Чу
лыма , Я и , рек Томского района , п р и м е н я я новые методы исследо
в а н и й : с т р а т и г р а ф и ч е с к и й , п а л е о н т о л о г и ч е с к и й , с р а в н и т е л ь н о -
литологический ( К р ы л о в и др . , 1988). 

Изучение геологического строения р. Кети , под руководством 
В.А. Хахлова и Л.А. Рагозина началось с 1944 г. В результате этих 
работ б ы л а составлена геологическая карта масштаба 1:1000000, 
изданная в 1949 г. Венедикт Андреевич Хахлов (1894 - 1972) про-
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ф е с с о р ТГУ, основатель палеонтологическо го музея — п е р в ы м в, 
1941 г. дал прогноз о в о з м о ж н о й угленосности Томского района 
( К р ы л о в и др. , 1988). Позднее ряд месторождений были открыты. 

В 1948 г. в пределах Т о м с к о й области начались крупные геологи
ческие работы, когда З а п а д н о - С и б и р с к о е геологическое управле
ние (ЗСГУ) приступило к п л а н о в ы м геолого-съемочным работам 
на территории З а п а д н о - С и б и р с к о й р а в н и н ы . О н и проводились под 
руководством М . П . Нагорского геологами С Б . Ш а ц к и м , Н.В. М и 
р о н о в о й , П.Т. С а з о н о в ы м и др. (Земцов , 1996). Эти работы были 
начаты в связи с о б щ и м развитием н е ф т е п о и с к о в ы х исследований. 
Труден был этот поиск! 

1.5.2. Нефть и газ Томской области 

Необходимо отметить , что рассмотреть в полном объеме исто
р и ю поиска нефти и газа Т о м с к о й области, неразрывно связанную 
с р а з в е д к о й этих п о л е з н ы х и с к о п а е м ы х на З а п а д н о - С и б и р с к о й 
равнине , в коротком очерке не представляется возможным. Эта тема 
требует отдельного исследования . М ы осветим л и ш ь наиболее важ
ные вехи на пути поиска нефти и газа и отдадим дань уважения 
первопроходцам и некоторым их последователям, в н е с ш и м боль
ш о й вклад в р е ш е н и е этого вопроса. 

В 1929 г. профессор Томского технологического института М и 
хаил И в а н о в и ч К у ч и н (1897-1963) н а п и с а л статью " П р о в и н ц и я 
н е ф т я н ы х вод Западной С и б и р и " , которую до 1947 г. не о п у б л и к о 
вал ни один журнал ( К р ы л о в и др. , 1988). В том же году на Запад
н о м Урале в Чусовском городке из с к в а ж и н ы на глубине 319 м 
н е о ж и д а н н о была получена нефть , хотя скважину бурили в поис 
ках к а л и й н о й соли. Эту скважину назвали " Б а б у ш к о й " , она спо 
собствовала развитию Урало-Волжской н е ф т я н о й области. 

12 мая 1932 г. д о ц е н т Р .С. И л ь и н обратился к руководству З С Г У 
с докладной з а п и с к о й , где он выражал уверенность , что в недрах 
З а п а д н о - С и б и р с к о й р а в н и н ы и М и н у с и н с к о й к о т л о в и н ы таятся 
запасы нефти , и просил организовать п о и с к о в у ю партию для изу
чения этого вопроса. В 1932 г. состоялась очередная выездная сессия 
Академии наук, на которой И .М. Губкин призвал к поискам нефти 
и газа на восточном склоне Урала, его поддержали профессор М.К. 
К о р о в и н , академик М.А. Усов. 

В 1935 г. Р . С И л ь и н совершил поездку по Оби от Томска до 
Салехарда, п р и з н а к о в нефтеносности партия не установила, но в 
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отчете И л ь и н отмечал , что изучение подземных вод р а в н и н ы пред
ставляет и с к л ю ч и т е л ь н ы й интерес и может явиться ключом к от
к р ы т и ю нефтегазовых м е с т о р о ж д е н и й . 

В 1936 г. Н е ф т я н о й геолого-разведочный институт начал более 
о б с т о я т е л ь н о , чем в п р е д ы д у щ и е годы, п р о в о д и т ь т е м а т и ч е с к и е 
н е ф т е п о и с к о в ы е работы. Так , э к с п е д и ц и и геолога Н и к о л а я П а в л о 
вича Туаева удалось получить сведения о предполагаемых выходах 
нефти в разных пунктах р а в н и н ы . Туаев побывал на Кети. П о и с к и 
п р о д о л ж а л и с ь . 

В 1939 г. Н а р о д н ы й комиссариат п р о м ы ш л е н н о с т и организовал 
с п е ц и а л ь н о е б ю р о п о с и б и р с к о й н е ф т и , которое возглавил Г.Е. 
Рябухин. Б ю р о было о б я з а н о разработать о с н о в н ы е н а п р а в л е н и я 
п о и с к о в н е ф т и , о б о б щ и т ь результаты предыдущих работ, о к а з ы 
вать п о м о щ ь трестам и э к с п е д и ц и я м , р а б о т а ю щ и м по поискам н е 
фти в С и б и р и . Т а к и м образом , н е ф т е п о и с к о в ы е работы в Западной 
С и б и р и п о л у ч и л и ц е н т р а л и з о в а н н у ю г е о ф и з и ч е с к у ю и геологи 
ческую службы ( К р ы л о в и др . , 1988). Во время Великой Отече
ственной в о й н ы потребность страны в нефтепродуктах возросла, и 
З С Г У в 1944 г. развернуло п л а н о м е р н о е изучение р а й о н о в возмож
ного залегания нефти на т е р р и т о р и и Т о м с к о й области ( Н е ф т ь и 
газ 1988). 

С 1948 г. началось более детальное изучение З а п а д н о - С и б и р с к о й 
р а в н и н ы , в том числе и Н а р ы м с к о г о края : п л о щ а д н ы е геологичес
кие и г е о ф и з и ч е с к и е с ъ е м к и , о п о р н о е и поисковое роторное буре
н и е , проходка к о л о н к о в ы х структурно-поисковых с к в а ж и н , а э р о 
магнитные съемки и др . (Толкачев и др . , 1966). П о мере н а к о п л е н и я 
м а т е р и а л о в п е р е ч и с л е н н ы х и с с л е д о в а н и й п е р с п е к т и в ы З а п а д н о -
С и б и р с к о й н е ф т и б ы л и о ц е н е н ы п о л о ж и т е л ь н о , был о п у б л и к о 
ван ряд работ , о с в е щ а ю щ и х д а н н у ю проблему. 

1950 г. была заложена с к в а ж и н а у г. К о л п а ш е в о , которая в 1953 г. 
дала нефть (Хахлов и др . , 1974; Н е ф т ь и газ 1988). В 1956 г. неда
л е к о от с. Н а з и н о Александровского р а й о н а было пробурено две 
с т р у к т у р н о - п о и с к о в ы х с к в а ж и н ы . П р и бурении о д н о й из них 1 
февраля 1958 г. появилась нефть (до 100 л /сут) (Крылов и др. , 1988). 

П е р в ы й п р о м ы ш л е н н ы й п р и т о к нефти в области был получен 
в августе 1962 г. из с к в а ж и н ы № 1, пробуренной на С о с н и н с к о й 
площади близ с. Александровского . Так началась эра нефти и газа 
Т о м с к о й области . Х р о н и к а о т к р ы т и й н е к о т о р ы х м е с т о р о ж д е н и й 
нефти и газа на территории области представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 
Хроника открытий первых томских месторождений нефти и газа 

(Нефть и газ 1988) 

Месторождение Дата 
открытия 

Организация и ее сотрудники 

1 2 3 

1. Усть-Сильгинское 
газоконденсатное 

15 апреля 
1962 г. 

Усть-Сильгинская нефтеразведка, 
Лурье А.Г., Котов К.Г., 
Исаев В.Ф., Загиров М.М. 

2. Советское нефтяное 16 августа 
1962 г. 

Александр, нефтеразведка, 
ТерпнякО.А., 
Даненберг Е.Е., Пономарев Н.И. 

3. Северо-Васюганское 
газоконденсатное 

3 октября 
1963 г. 

Тымская нефтеразведка, 
Прохоров С.Ф., 
Иванов И.А., Нурлытаянов М.М. 

4. Моисеевское 
нефтяное 

15 марта 
1964 г. 

Нововасюганская нефтеразведка, 
Збровский А.Н., ФузеевС.М., 
Верецкая Н.И., Оужник М.Н. 

5. Лонтынь-Яхское 
нкфтяное 

1 августа 
1964 г. 

Нововасюганская нефтеразведка, 
Верещака Н.И., Рудник М.Н. 

6. Мыльджинское 
газоконденсатное 

30 сентября 
1964 г. 

Тымская нефтеразведка, 
Иванов H.A., Агаджанов Э.С., 
Куюкин Н.П., Каримов М.Г. 

7. Средне-Сильгинское 
газоконденсатное 

5 апреля 
1965 г. 

Усть-Сильгинская нефтеразведка, 
Воинов В.А., Красинова В.П., 
Панычев Ю.Г., Бизяев В.П. 

8. Средне-Васюганское 
нефтяное 

8 июня 
1965 г. 

Васюганская нефтеразведка, 
Селниханов Д.И., 
Иванов И.А., Куюкин Н.П. 

9. Малореченское 
нефтяное 

13 августа 
1965 г. 

Александровская нефтеразведочная 
экспедиция, 
Спольский Л.М., Даненберг Е.Е., 
Зайдуллин КМ. 

10. Катыльгинское 
нефтяное 

10 октября 
1965 г. 

Западная нефтеразведка, 
Берлин Г.И., Фузеев С М . 
Федюшкин К.Ф. 

11. Средне-Нюрольское 
нефтяное 

8 ноября 
1965 г. 

Западная нефтеразведка, 
Овчар Б.М., Агаджанов Э.С., 
Фузеев СМ. , Сучков В.П. 

12. Северное 
нефтяное 

18 ноября 
1965 г. 

Александровскя нефтеразведочная 
экспедиция, 
Заяц П.З., Даненберг Е.Е., Юсупов А.А. 

13. Чебачье 
нефтяное 

15 августа 
1966 г. 

Александровская нефтеразведочная 
экпедиция, 
ЗаяцП.З., 
Даненберг Е. Е., Юсупов А.А. 

56 
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14. Соболиное 
нефтяное 

26 апреля 
1965 г. 

Каргасокская нефтеразведочная 
экспедиция, 
Спольский Л.М., Краснова В.П., 
Исаев В.Ф., Афанасьев С.Я. 

15. Лугинецкое 
газоконденсатное 

30 июня 
1967 г. 

Каргасокская нефтеразведочная 
экспедиция, 
Усков Ю.В., Краснова В.П., Исаев В.Ф., 
Афанасьев С.Я. 

16. Казанское 
газоконденсатное 

5 июля 
1967 г. 

Бочкаревская нефтеразведочная 
экспедиция, 
Власов Б.М., Вараксин Ю.Н., 
Зензин В.П. 

17. Оленье 
нефтяное 

30 августа 
1967 г. 

Западная нефтеразведка. 
Кривошеее Э.В., Фузеев СИ., 
Федюшкин Е.Ф., Сучков В.П. 

18. Верхне-Салатское 
нефтяное 

28 октября Каргасокская нефтеразведочная 
экспедиция, Берлин Г.И., Краснова В.П., 
Бизяев В.П., Афанасьев С.Я. 

19. Стрежевское 
нефтяное 

20 октября 
1968 г. 

Александровская нефтеразведочная 
экспедиция, 
Бегляров А.А, Пискунов И.В., 
Васильев В.И. 

20. Ключевское 
нефтяное 

25 ноября 
1968 г. 

Западная нефтеразведка, 
Берлин Г.И., Фузеев СМ. , 
Федюшкин Е.Ф. 

21. Матюшкинское 
нефтяное 

17 августа 
1969 г. 

Александровская нефтеразведочная 
экспедиция, 
Полосов С.Н., Пискунов И.В., 
Щетинкин Д.К., КоломоецА.С. 

22. Первомайское 
нефтяное 

21 декабря 
1969 г. 

Западная нефтеразведочная 
экспедиция, 
Берлин Г.И., Фузеев СМ. , 
Верещака Н.И., Сучков В.П. 

1.5.3. Геологи, геофизики, географы, биологи 
Для большей п о л н о т ы обзора по исследов а н и ю нефти и газа 

с о в е р ш е н н о необходимо назвать хотя бы некоторые имена геоло
гов и г е о ф и з и к о в , в н е с ш и х б о л ь ш о й вклад в п о и с к и о т к р ы т и е 
нефти и газа на З а п а д н о - С и б и р с к о й р а в н и н е . 

М и х а и л К а л и н и к о в и ч К о р о в и н (1883 — 1956) - в ы д а ю щ и й с я 
исследователь п р и р о д н ы х богатств, п р о ф е с с о р , доктор геолого-ми
н е р а л о г и ч е с к и х наук , р а б о т а в ш и й в Т о м с к о м п о л и т е х н и ч е с к о м 
институте ( Т П И ) . В 1940 — 1945 гг. з анимался геотектоническим 
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Рис. 16. Маршруты Р.С.Ильина (по Славнину Д., 1974) 



Рис. 17. Схема границ оледенений в области среднего течения р.Оби (по Ильину Р.С., 
1931): 1 - границы оледенений (рисе, вюрм) 

р а й о н и р о в а н и е м фундамента З а п а д н о - С и б и р с к о й плиты для опре 
деления возможностей ее н е ф т е г а з о н о с н о е ™ . В 1945-1947 гг. уча
ствовал в с о с т а в л е н и и п л а н а бурения первых о п о р н ы х глубоких 
скважин в З а п а д н о й С и б и р и ( К р ы л о в и др . , 1988). 

Н и к о л а й Н и к и т и ч Р о с т о в ц е в (1907-1981) — д о к т о р геолого -
минералогических наук, ведущий специалист по месторождениям 
нефти и газа в С и б и р и . С 1948 г. работал во В С Е Г Е И , возглавлял 
э к с п е д и ц и ю по о б о б щ е н и ю материалов , собранных геологоразвед
ч и к а м и на З а п а д н о - С и б и р с к о й р а в н и н е . В 1949 г. э к с п е д и ц и я разра
ботала г е не ра ль ны й план изучения и о с в о е н и я З а п а д н о - С и б и р с 
кой р а в н и н ы , по нему предусматривалось бурение 26 о п о р н ы х сква
ж и н , с о е д и н е н и е их с е й с м и ч е с к и м и п р о ф и л я м и и п о и с к о в ы м и 
р а б о т а м и в р а й о н е к а ж д о й о п о р н о й с к в а ж и н ы . 11-12 о к т я б р я 
1949 г. в г. Н о в о с и б и р с к е Н . Н . Ростовцев доложил этот план , а в 
январе 1950 г. план был п р и н я т и одобрен Н а у ч н о - т е х н и ч е с к и м 
советом Министерства геологии С С С Р . Это было как бы перелом
ным м о м е н т о м в истории исследования р а в н и н ы . 
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В 1957 г. Н .Н. Ростовцев возглавил отдел нефти и газа в С Н И И Г -
Г и М С е . С 1964 г. руководил З а п а д н о - С и б и р с к и м научно-исследова
тельским геолого-разведочным институтом в Т ю м е н и . 

Владимир П а н т е л е й м о н о в и ч К а з а р и н о в (1912 - 1978) - вид
н ы й с и б и р с к и й у ч е н ы й литолог , д о к т о р г е о л о г о - м и н е р а л о г и ч е с 
ких наук. После о к о н ч а н и я в 1939 г. Т П И работал в различных гео
логических организациях . Организатор и первый научный руково
дитель С Н И И Г Г и М С а . П р и его участии было произведено первое 
о п р о б о в а н и е ж е л е з о н о с н ы х г о р и з о н т о в верхнего мела в р а й о н е 
К о л п а ш е в а , а позднее открыт гигантский железорудный бассейн . 

Под редакцией В.П. Казаринова опубликованы карты нефтега
з о н о с н о е ™ Западной С и б и р и , " М е з о з о й с к и е и к а й н о з о й с к и е от
л о ж е н и я Западной С и б и р и " (1958) и др . 

Э п а м и н о н д Э п а м и н о н д о в и ч Фотиади (1907—1987) — геофизик , 
специалист в области региональной геологии и геотектоники , п о 
исков полезных ископаемых. С 1958 г. Э.Э. Ф о т и а д и возглавлял гео
ф и з и ч е с к и й отдел в Институте геологии и г е о ф и з и к и С О А Н С С С Р . 
В 1964 — 1970 гг. — директор С Н И И Г Г и М С а . Ф у н д а м е н т а л ь н ы м 
вкладом в геофизику явилась методика интерпретации а н о м а л ь н о 
го гравитационного поля , которая в разных вариантах использует
ся до настоящего времени . 

Ф а б и а н Григорьевич Гурари (род. 1917) — занимался изучением 
строения и нефтеносности баженовской свиты, этого нового и очень 
сложного н е ф т е н о с н о г о объекта, который выделил еще в 1959 г. 
Н е ф т е н о с н о с т ь б а ж е н о в с к о й свиты прогнозировал в 1961 г., а в 
1974 г. после получения н е ф т я н ы х ф о н т а н о в , о б ъ я с н и л природу 
коллекторов самих нефтяных залежей. С 1985 г. объект изучения Ф.Г. 
Гурари - отложения н и ж н е й и средней юры ( К р ы л о в и др . , 1988). 

Ю р и й Кузьмич М и р о н о в (1919 - 1986), с 1949 г. стал сотрудни
к о м центральной э к с п е д и ц и и " З а п с и б н е ф т е г е о л о г и я " , преобразо 
ванной позднее в трест того же названия , а затем в Н о в о си би р ско е 
территориальное геологическое управление . С начала 60-х гг. в юго -
восточной части З а п а д н о - С и б и р с к о й р а в н и н ы (куда входит и Т о м 
ская область) , при участии Ю.К . М и р о н о в а , как руководителя гео
логической службы, был открыт ряд месторождений нефти и газа. 
В пределах Т о м с к о й области — Советское , С о с н и н с к о е , С е в е р о - и 
С р е д н е - В а с ю г а н с к о е , М ы л ь д ж и н с к о е , У с т ь - С и л ь г и н с к о е , К а з а н 
ское , Л у г и н е ц к о е . 

К р о м е того, необходимо хотя бы упомянуть имена А.А. Т р о ф и -
мука, B.C. Суркова , И . И . Нестерова , И.Г . Л е в ч е н к о , Ф .К . С&тмано-
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ва, И . М . П а в л е н к о , В.А. Николаева , И . П . Лугинца , в честь после
днего названо одно из месторождений Т о м с к о й области (Лугинец-
кое) и д р . 

П о м и м о п о и с к о в месторождений нефти и газа в это же время 
ш л о и с с л е д о в а н и е к а й н о з о й с к и х о т л о ж е н и й , рельефа , н е о т е к т о 
н и к и , а также элементов ж и в о й природы. 

Б о л ь ш о й вклад в изучение к а й н о з о й с к и х пород, рельефа в пре 
делах Т о м с к о й области внесли С Б . Ш а ц к и й , А.А. З е м ц о в , Б .В. 
Мизеров , В.В. Ф е н и к с о в а и др . 

К л и м а т и ч е с к и е условия изучали З.П. Коженкова , Н.В. Рутковс-
кая , А.Г. С м о р к а л о в а , Н . М . Алехина и др . Большой вклад в изучение 
природы внесли почвоведы К.А. Кузнецов , Н . Ф . Т ю м е н ц е в , Т .П. 
С л а в н и н а , Е.М. Н е п р я х и н , И . М . Гаджиев , Г.Е. П а ш н е в а , Л . И . Ге-
расько и др . ; б о т а н и к и - Л .В . Ш у м и л о в а , Ю.А. Львов , Н.В. Карта-
шова, Н . Ф . Вылцан и др. , болотоведы — М.И. Нейштадт, Ю.А. Львов, 
ученики Ю.А. Львова В.А. Базанов и Е.Я. Мульдияров и др. ; зоологи 
- М.Д. Рузский , Б.Г. И о г а н з е н , А .Н . Гундризер, Р .П. Бережков , 
Е .Ф. Киселева , С Д . Титова , И . П . Лаптев , В.М. Поспелова и др . 

Т а к о в ы о с н о в н ы е вехи в истории исследования природы Т о м 
ской области , п р о д о л ж а ю щ и е с я и сегодня. 

Д л я тех, кто желает более п о л н о ознакомиться с историей и с 
следования региона , представить себе те идеи, которыми руковод
ствовались л ю д и в своих в з а и м о о т н о ш е н и я х с природой , р е к о м е н 
дуем следующий с п и с о к литературы. 
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2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
2 .1. Рельеф и рельефообразующие процессы 

З а п а д н о - С и б и р с к а я р а в н и н а , и м е ю щ а я площадь о к о л о 3,5 млн . 
к м 2 , — одна из в е л и ч а й ш и х р а в н и н мира . Поверхность р а в н и н ы 
имеет ф о р м у амфитеатра , открытого на север. П о ее ю ж н о й , вос
т о ч н о й и з а п а д н о й о к р а и н а м п р е о б л а д а ю т н а к л о н н ы е р а в н и н ы , 
в о з в ы ш е н н о с т и , плато , а в ц е н т р а л ь н ы х частях — н и з м е н н о с т и . 
Томская область расположена в юго-восточной части этого огром
ного амфитеатра . 

2 .1.1. Рельеф Томской области 
На территории области выделяются К е т с к о - Т ы м с к а я , Ч у л ы м с 

кая , П р и а р г и н с к а я , В о с т о ч н о - Б а р а б и н с к а я и Васюганская н а к л о н 
ные р а в н и н ы (рис. 18). В центральной части области с Ю В на С З 
протягивается О б ь - Т ы м с к а я н и з м е н н о с т ь , в ее пределах р а с п о л о 
жена долина р .Оби . 

К е т с к о - Т ы м с к а я н а к л о н н а я р а в н и н а занимает бассейны Кети и 
Тыма . Абс. высоты ее п о с т е п е н н о с н и ж а ю т с я с востока на запад к 
долине Оби от 180 до 100 м. Поверхность р а в н и н ы преимуществен
но плоская , з аболоченная , о с о б е н н о на правобережье Кети (до 50 
- 52%). 

Ч у л ы м с к а я н а к л о н н а я р а в н и н а расположена в бассейне средне
го и н и ж н е г о течения р. Чулым и его правых притоков - Чичкаюла 
и Улуюла. Поверхность р а в н и н ы полого-увалистая с н е б о л ь ш и м и 
п л о с к и м и участками, абс. высоты изменяются от 120 до 190 м. Выс
шая точка — 191 м — приурочена к верховьям рек Улуюла и Чичка 
юла. 

П р и а р г и н с к а я н а к л о н н а я р а в н и н а расположена в зоне крутого 
п о г р у ж е н и я д р е в н и х структур К у з н е ц к о г о Алатау и В о с т о ч н о г о 
С а я н а и занимает в пределах Т о м с к о й области бассейны рек Чети , 
К и и , Т о м ь - Я й с к о е междуречье. Абсолютные высоты ее и з м е н я ю т 
ся от 150 д о 250 м, местами более. 

Васюганская н а к л о н н а я р а в н и н а занимает практически все л е 
вобережье Оби . Абсолютные высоты ее в пределах области не п р е 
в ы ш а ю т 166 м. В центральных частях р а в н и н а плоская , сильно забо
л о ч е н н а я (до 70%), в пределы области заходит часть (2,3 млн. га) 
Васюганского болота - к р у п н е й ш е г о на з емном шаре . 

О б ь - Т ы м с к а я н и з м е н н о с т ь протягивается с юга на северо-севе
ро - запад в центральной части области. Абсолютные высоты ее к о 
леблются от 40 д о 100 м, поверхность низменности плоская , з або
л о ч е н н а я , по ней протекает р . Обь. 

3. Заказ 799. 6 5 



Рис. 18. Фрагмент орографической схемы Западно-Сибирской равнины 

В рельефе области м о ж н о выделить ряд гипсометрических уров
ней (рис. 19). Река Обь делит область на относительно в о з в ы ш е н н у ю 
(до 193 м) правобережную часть и п о н и ж е н н у ю левобережную. Н а и 
более в о з в ы ш е н н ы м является Т о м ь - Я й с к о е междуречье, куда захо
дят отроги Кузнецкого Алатау. Здесь расположена в ы с ш а я точка 
Т о м с к о й области — 264 м. Отсюда поверхность понижается в севе
р о - з а п а д н о м направлении . М и н и м а л ь н а я высота равна 30 м и п р и 
урочена к урезу воды р .Обь на северной границе области. 

Рельеф Т о м с к о й области имеет ряд особенностей : 
1. О н плоский , сильно заболоченный. Н а ш а область является 

частью мирового природного ф е н о м е н а — заболоченности Запад
н о - С и б и р с к о й р а в н и н ы . Нигде больше на з е м н о м шаре не н а б л ю 
дается такого распространения болот и заболоченных лесов , как на 
этой т е р р и т о р и и . 

Если с р е д н я я з а б о л о ч е н н о с т ь 1 З а п а д н о - С и б и р с к о й р а в н и н ы 
равна 30% (Лисе и др . , 1981), то на территории Томской области 

1 Заболоченность - процентное соотношение общей площади болот и заболоченных зе
мель к площади территории. Болото - участок суши с обильным застойным или слабо
проточным увлажнением грунта в течение большей части года. Характеризуется процес
сом торфонакопления и болотной растительностью. Мощность торфа на болоте - 50 см и 
более. Если мощность торфянистого горизонта менее 50 см - это заболоченные земли. 
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она в ы ш е и составляет 39 ,5% — 50% (Дюкарев , 1991; И н и ш е в а и 
др . , 1995). 

2. На междуречье Оби и Е н и с е я в пределах области прослежива
ются древние л о ж б и н ы стока. Часть их доходит до Оби. Система 
л о ж б и н стока бассейнов рек Кеть и Кас поражает грандиозностью 
и масштабностью ф л ю в и а л ь н ы х процессов . О н и представлены се
рией л и н е й н о вытянутых ф о р м рельефа , и м е ю щ и х ориентировку с 
СВ на Ю З . Д л и н а их в пределах области достигает 300 км, а ш и р и н а 
— до 70 км. М н о г и е из л о ж б и н стока освоены с о в р е м е н н ы м и река
ми , н а п р и м е р , К е т с к о - К а с с к а я , Т ы м с к а я , Пайдугинская , Улуюль-
ская , Ч е р н о р е ч е н с к а я (вблизи г .Томска) , Чузикская (рис. 20, 21). 

В рельефе л о ж б и н стока наблюдается чередование л и н е й н о в ы 
тянутых параллельно бортам песчаных грив, поросших сосновым 
бором. Ш и р и н а грив изменяется от первых десятков метров до 1 
км, а д л и н а их о б ы ч н о составляет 0,5-1,0 км, реже до 10 км. Высота 
грив достигает 15 м. На крупных песчаных гривах, и м е ю щ и х э р о з и -
о н н о - а к к у м у л я т и в н о е п р о и с х о ж д е н и е , в с т р е ч а ю т с я н е б о л ь ш и е 
бугры, д ю н ы , созданные деятельностью ветра. Высота их, как пра
вило, не превышает 3-5 м. М е ж г р и в н ы е п о н и ж е н и я имеют такую 
же ориентировку , часто з аболочены л и б о заняты озерами. При срав
н е н и и м е с т о п о л о ж е н и я р а з р ы в н ы х н а р у ш е н и й (разломов) и л о ж 
бин древнего стока (рис. 22) отмечается их хорошее совпадение в 
пространстве (Евсеева, З е м ц о в , 1990). 

С о в р е м е н н ы й рельеф Т о м с к о й области изменяется под воздей
ствием э к з о г е н н ы х (внешних) , э н д о г е н н ы х (внутренних) сил З е м 
ли , а также хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. Экзогенные процессы 

К н и м о т н о с я т с я э р о з и о н н а я и аккумулятивная деятельность 
рек , о в р а ж н а я э р о з и я , с к л о н о в ы е п р о ц е с с ы — о п о л з н и , обвалы , 
о с ы п и ; п р о ц е с с ы б о л о т о о б р а з о в а н и я и т о р ф о н а к о п л е н и я , к р и о 
генные , эоловые и др . 

Э р о з и я — один из ведущих процессов рельефообразования на 
земном шаре . О н а порождается текучими водами, с о з д а ю щ и м и на 
поверхности Земли р а з н о о б р а з н ы е ф о р м ы рельефа — речные д о л и 
н ы , б а л к и , овраги . 

Линейная эрозия. В естественных условиях овраги на территории 
Т о м с к о й области редки. К а к правило , они развиты по берегам рек; 
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МЕНЕЕ 50 М 5 0 - Ю О м Ю0-150м 150-200м вол ЕЕ 200 м 

Рис. 19. Гипсометрическая схема 



Рис. 20. Ложбины древнего стока (по Синельникову Д.А., 
1983) 

достаточно много их в р а й о н е г .Томска, в прибрежной зоне: между 
селами Батурино и Киреевское (80 оврагов) и др . Д л и н а оврагов 
о б ы ч н о не превышает 1-3 км . Гораздо чаще встречаются балки — 
з а р о с ш и е , о с т а н о в и в ш и е свой рост овраги. Балки в области р а с 
п р о с т р а н е н ы повсеместно , н о н е р а в н о м е р н о , н а и б о л ь ш е е их к о 
личество развито в ю ж н о й и восточной частях области. Д л и н а балок 
достигает 5 км, но преобладают балки д л и н о й 1-2 км. Глубина вреза 
до 40-50 м, но чаще 10-20 м. Местами по их дну текут ручьи. 

К л и н е й н о й э р о з и и относятся и д е ф о р м а ц и и берегов рек (бо
ковая э р о з и я , плановые д е ф о р м а ц и и русел рек) . Размыв и н а м ы в 
берегов рек значителен . Н а п р и м е р , русло р .Обь в 1907 г. располага
лось у с .Леботер, к 1918 г. сместилось к с .Даниловка . С 1988 г. русло 
Оби р а с п о л о ж е н о в р а й о н е с .Чалково , т.е. Обь отступила на 10 км 
вправо. Другой пример : г .Колпашево расположен на правом берегу 
р .Оби , где за последние 60 лет разрушено более 6 к м 2 городской 
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Рис. 21. Геоморфологическая карта-схема (по Евсеевой И . С , Земцову А.А., 1990): / - пойма голоценового возраста; 2- I 
надпойменная терраса верхнечетвертичного возраста; J - I I надпойменная терраса; 4 - III надпойменная терраса; 5 - ложбины 
древнего стока. Генезис рельефа: 6 - аллювиальный; 7 - аккумулятивный (озерно-аллювиальный); 8 - аккумулятивный с 
участками денудационного; 9 - денудационный с участками аккумулятивного; 10 - денудационный; / / - золовые формы 
рельефа; /2 -эрозионные останцы; 13 - эрозионные уступы; 14-древние разломы и флексуры, выраженные в рельефе; 15-
граница глубокозалегающих реликтовых многолетнемерзлых пород; 16 - граница максимального самаровского оледенения; 

17- границы геоморфологические (п - установленные; б - предполагаемые) 



площади . У п .Каргасок за период с 1929-го по 1965 г. Обь размыла 
полосу берега ш и р и н о й около 850 м. В таблицах 4 и 5 приведен ряд 
примеров д е ф о р м а ц и и берегов р .Оби и ее наиболее крупных п р и 
токов . С и н т е н с и в н о й боковой эрозией рек связано образование 
о п о л з н е й , о с ы п е й . 

Н а б л ю д е н и я показывают , что о с ы п и чаще всего формируются 
на склонах междуречий, террас , с л о ж е н н ы х песками. Летом пески , 
о б н а ж а ю щ и е с я в ярах, высыхают и о с ы п а ю т с я к урезу воды, обра
зуя о с ы п и , близкие в плане к треугольной форме . Размеры их неве
л и к и : д л и н а о с н о в а н и я — до 5 м, высота — до 6 м, а угол о с ы п а н и я 
25-35°. 

Оползни часты п о берегам Оби , Т о м и , Васюгана, Тыма , Кети , 
Чулыма и др . С м е щ е н и е горных пород происходит в ф о р м е пачек, 
реже блоков небольших размеров. Крупные оползни редки. На с к л о 
нах о п о л з н и образуют ступени (террасы) , бугры, т р е щ и н ы . О с о 
б е н н о известны томичам оползни Лагерного сада. 

Болотообразование и торфонакопление. И н т е н с и в н о е развитие 
процесса б о л о т о о б р а з о в а н и я и т о р ф о н а к о п л е н и я — с п е ц и ф и ч е с 
кая особенность голоценовой истории развития З а п а д н о - С и б и р с 
кой р а в н и н ы . Образование болот началось 12000-10000 лет назад в 
условиях резко к о н т и н е н т а л ь н о г о климата позднеледниковья . П о 
д а н н ы м исследователей, вскрытая м о щ н о с т ь торфа на болотах о б 
ласти достигает 10 м, но преобладают м о щ н о с т и в 1-5 м. На основе 
радиоуглеродных д а т и р о в о к возраст их изменяется от первых сотен 
лет д о 12330 лет (табл. 6). 

Наиболее а к т и в н о процесс заболачивания стал проявляться с 
периода 8000-4500 лет назад , когда из локального он превратился в 
л о к а л ь н о - р е г и о н а л ь н ы й . Продолжается этот процесс и в настоящее 
время, поскольку п р и р о д н ы е условия для него благоприятны: и з 
б ы т о ч н о е у в л а ж н е н и е , с л а б ы й д р е н а ж , п л о с к и й р е л ь е ф , с л о и с 
тость грунтов и др . К р о м е того, болота сами оказывают большое 
влияние на п р и л е г а ю щ и е территории , способствуя их заболачива
н и ю (рис. 23). 

П р о ц е с с б о л о т о о б р а з о в а н и я и т о р ф о н а к о п л е н и я характеризу
ется вертикальной и горизонтальной скоростями . Горизонтальная 
скорость п р о д в и ж е н и я болот 7-9 с м / г о д (Нейштадт , 1977). Верти
кальные скорости в пределах области изменяются от 0,17 до 0,8 м м / 
год (Лисе, Березина , 1981; Базанов В.А. и др . , 1987; Львов , 1991 и 
др.) (табл. 6). 
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К а к о в прогноз этого ф е н о м е н а ? М . И . Нейштадт (1977) считал, 
что для заболачивания остальной части суши р а в н и н ы потребуется 
о к о л о 5000 лет , н о , учитывая а г р е с с и в н о с т ь болот , — 3000 лет. 
Ф.З . Глебов и К.К. Д ж а н с е и т о в (1983) полагают, что в дальнейшем 
п л о щ а д ь болот увеличится п р и м е р н о на 20%. 

Необходимо отметить также , что болота являются устойчивы
ми , саморегулирующимися системами. О н и сами влияют на кли
мат, рельеф и процессы, его ф о р м и р у ю щ и е . 

К р и о г е н н ы е процессы будут рассмотрены в разделе " М е р з л о т 
ные условия" . 

2.1.3. Эндогенные процессы 
К ним относятся с о в р е м е н н ы е тектонические д в и ж е н и я — мед

л е н н ы е опускания и поднятия блоков з е м н о й коры, н е п р е р ы в н о и 
повсеместно происходящие на поверхности Земли , а также земле
т р я с е н и я . 

В последнее время установлено , что в юго-восточной части За
п а д н о - С и б и р с к о й плиты современные вертикальные д в и ж е н и я зем
ной к о р ы ( С В Д З К ) имеют п р е и м у щ е с т в е н н о н и с х о д я щ и й харак
тер с и н т е н с и в н ы м наклоном в северо-восточном направлении (рис. 
24). Анализ картосхемы показывает , что для территории Томской 
области характерно в основном опускание . 

Землетрясения также свидетельствуют о том, что тектоническая 
ж и з н ь не затухает. Землетрясения случаются на юге и юго-востоке 
области как результат продолжающегося развития гор Ю ж н о й С и 
бири. Землетрясения - подземные удары и колебания поверхности 
Земли — являются проявлением тектонической жизни земной коры. 
В последние десятилетия XX в. сотрясения Земли вызывают различ
н ы е виды х о з я й с т в е н н о й деятельности человека - строительство 
крупных водохранилищ, п р о м ы ш л е н н ы е взрывы разного назначе
ния , откачка нефти и газа из продуктивных пластов и др . Таким 
образом, м о ж н о выделить замлетрясения п р и р о д н ы е и техноген
ные . 

Природные землетрясения. Т р а д и ц и о н н о территория Т о м с к о й 
области считается с п о к о й н о й в сейсмотектоническом о т н о ш е н и и : 
здесь возможны землетрясения силою менее 5 баллов (Атлас... , 1983). 
На юго-востоке Томской области имели место землетрясения в 5 -
6 баллов (т.е. довольно сильные) и даже более. Так, в первом в 
России каталоге землетрясений И.В. Мушкетова и А.П. Орлова (1893) 
на стр. 158 указано: «В 1734 г. - землетрясения в г. Томске и его уезде, 
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Таблица 4 
А к т и в н о с т ь б е р е г о п е р е р а б о т к и ( в м / г о д ) в н а с е л е н н ы х п у н к т а х Т о м с к о й о б л а с т и 

( Е в с е е в а , З е м ц о в , 1 9 9 0 ; С о с т о я н и е . . . , 1 9 9 4 , 1 9 9 7 и д р . ) 
По мат-лам составления 
лоцман, и топоф. карт 
(использованы данные П о м а т е р и а л а м р е ж и м н ы х с т а ц и о н а р н ы х н а б л ю д е н и й Т о м с к о й г е о л о г о р а з в е д о ч н о й 

Земцова, 1976; Земцова, э к с п е д и ц и и 
П у н к т н а б л ю д е н и й Буракова, 1972,1977; 

Евсеевой, Земцова, 1990) 

п е р и о д с р е д н е - п е р и о д с р е д н е - м а к - п е р и о д с р е д н е - м а к с и м . 
н а б л ю д е  м н о г о л е т  н а б л ю д е  многолет з н а ч е - н а б л ю  многолет значения за 1996г. за 1997г. за 1998 г. з а 1 9 9 9 г . 

н и й н и е з н а ч . н и й ние знач. н и я д е н и й ние знач. 
К р и в о ш е и н о - 1 1 9 2 9 - 6 5 1 1 . 5 - 1 3 . 0 1 9 8 1 - 8 9 2 . 3 7 .45 1 9 8 9 - 9 1 1.1 7 .8 2 , 0 6 . 0 6 . 0 

1 9 6 5 - 7 5 8 . 0 
2 , 0 

К о ж е в н и к о в о 1 9 0 0 - 6 5 8 . 0 - 1 2 . 0 1 9 8 1 - 8 9 1.8 4 . 6 3 1 9 8 9 - 9 1 1 . 5 2 5 . 6 0 . 1 - 0 . 9 
1 9 6 5 - 7 5 5 . 0 - 7 . 0 

К о л п а ш е в о 1 9 0 0 - 5 9 1 5 . 3 1 9 7 8 - 8 9 4 . 9 1 5 . 2 9 1 9 8 9 - 9 1 2 . 8 3 1 3 . 4 5 0 . 6 - 3 . 2 1 4 . 0 1 5 . 0 1 5 . 0 
1 9 5 9 - 6 5 1 4 . 0 
1 9 6 5 - 7 5 8 . 0 - 1 0 . 0 1 9 7 8 - 8 9 4 . 9 1 5 . 2 9 1 9 8 9 - 9 1 2 . 8 3 1 3 . 4 5 0 6 . 3 . 2 6 .0 -14 .С 

А л е к с а н д р о в с к о е 1 9 2 9 - 6 5 6 . 0 - 1 0 . 0 1 9 7 8 - 8 9 1.1 5 . 1 5 1 9 8 9 - 9 1 0 . 6 2 1.8 0 . 2 - 1 . 2 1.5 2 . 5 2 . 5 
О М о л ч а н о в е 1 9 2 9 - 6 5 6 . 0 - 1 0 . 0 1 9 8 1 - 8 9 5 .7 1 2 . 3 5 1 9 8 9 - 9 1 4 . 9 4 1 2 . 0 1 . 1 - 1 . 3 6 . 0 1 5 . 5 1 5 . 5 

1 9 6 5 - 7 5 5 . 5 - 6 . 0 
Н а з и н о 1 9 6 5 - 7 5 8 . 0 - 8 . 5 1 9 8 8 - 8 9 5 . 2 9 . 7 5 1 9 8 9 - 9 1 5 . 6 5 7 . 5 3 2 . 1 - 4 . 8 8 . 3 4 . 0 4 . 0 
К а р г а с о к 1 9 2 9 - 6 5 1 6 . 0 - 3 0 . 0 1 9 8 4 - 8 9 4 .4 6 . 3 3 1 9 8 9 - 9 1 2 . 4 2 5 . 3 8 0 . 7 - 1 . 7 1.3 3 . 5 3 . 5 
Т ы м с к 1 9 6 5 - 7 5 1 5 . 0 - 2 0 . 0 7 .0 
П р о х о р к и н о - - 1 9 8 9 - 9 1 1.1 2 . 2 
В е р т и к о с - - - - 1 3 . 5 1 2 . 0 1 2 . 0 
П е р в о м а й с к о е 1 9 6 3 - 8 8 4 . 0 - 5 . 0 1 9 8 3 - 9 2 6 . 6 - 6 . 9 1 9 9 3 4 . 6 8 1 0 . 0 1 . 4 - 3 . 9 4 . 0 5 . 0 5 . 0 
С е р г е е в е 1 9 6 0 - 7 2 2 . 0 - 3 . 5 1 9 8 1 - 8 9 1.7 7 . 6 9 1 9 8 9 - 9 1 0 . 6 3 . 7 5 0 . 2 - 0 . 9 0 . 5 1 4 . 0 4 . 0 
З ы р я н с к о е 1 9 6 0 - 7 2 4 . 0 - 4 . 5 1 9 8 1 - 8 9 3 . 6 7 . 2 1 9 8 9 - 9 1 2 . 1 8 . 0 0 . 7 - 1 . 8 4 . 5 1 5 . 0 о т в д о 15 

j Б е р е г а е в о 1 9 6 0 - 7 2 3 . 5 - 4 . 0 1 9 8 1 - 8 9 1.6 9 3 1 9 8 9 - 9 1 0 . 6 2 . 4 2 0 . 1 - 0 . 7 
о т в д о 15 

Т е г у л ь д е т 1 9 2 9 - 7 2 1 . 1 - 2 . 5 1 9 8 6 - 8 9 5 . 5 5 1 . 5 1 9 8 9 - 9 1 4 . 9 5 3 0 . 4 0 . 5 - 3 . 2 5 . 6 2 . 0 2 . 0 
У А л ь м я к о в о 1 9 2 9 - 7 2 1.3 1 9 8 6 - 8 9 2 . 9 9 . 1 1 9 8 9 - 9 1 1 .61 6 . 0 5 0 . 7 - 1 . 3 2 . 0 1 7 . 0 7 .0 

В о з н е с е н к а - - - 1 9 8 9 - 9 1 1 .35 2 . 9 5 0 . 1 - 0 . 9 
К о м с о м о л ь с к 1 7 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 

.D О р л о в к а 1 9 5 8 - 7 5 2 . 0 - 2 . 5 1 9 8 0 - 8 1 0 . 8 3 . 0 1 9 8 9 - 9 1 1 .05 2 . 4 0 . 1 - 0 . 7 
о К а ф т а н ч и к о в о 1 9 5 8 - 7 5 3.0 -3 -5 1 9 8 0 - 8 9 1.8 7.4 1 9 8 9 - 9 1 1 .53 2 . 8 0 . 1 - 0 . 5 

г— Т о м с к - К о м м , м о с т 1.0 7 .0 7 .0 
П о д г о р н о е - 1 1 9 8 1 - 8 9 1.4 4 . 8 1 9 8 9 - 9 1 1 .56 7.3 0 . 1 - 0 . 8 1.5 1 2 . 0 1 2 . 0 

1 Г р и ш к и н о 1 9 8 4 - 8 9 1.3 4 .1 1 9 8 9 - 9 1 0 . 6 1 .35 0 . 1 - 0 . 4 
П о д г о о н о е - 2 1 9 8 9 - 9 1 1 .53 7 . 0 8 -

Кеть Б е л ы й Я р 1 9 1 8 - 5 3 2 . 6 1 9 8 6 - 8 9 0 . 8 2 . 1 1 9 8 9 - 9 1 0 . 4 6 0 . 9 5 
1 9 5 3 - 7 1 1 . 3 - 1 . 6 

Васю-
ган Н о в . В а с ю г а н 1 9 6 1 - 8 2 5 . 0 - 5 . 5 1 9 8 6 - 8 9 1.1 2 . 9 1 9 8 9 - 9 1 1.7 4 . 5 7 0 . 1 - 0 . 9 



Т а б л и ц а 5 
Д е ф о р м а ц и и б е р е г о в р е к и Т ы м 

( п о Е в с е е в о й , З е м ц о в у , 1 9 9 0 ) 

Населенный пункт, река Годы 
Средняя скорость 

перемещения берегов, 
м/год 

с Напас, Тым 1944-65 4.8 
д.Дымбель-Карамо 1944-65 2,9 

д.Пыль-Карамо 1944-65 463 
д Варганжино 1944-65 1.1-1.5 

Т а б л и ц а 6 
А б с о л ю т н ы й в о з р а с т т о р ф я н ы х б о л о т и и н т е н с и в н о с т ь 

т о р ф о н а к о п л е н и я 

№ 
Лаборатор
ный номер 

Возраст 
(лет) 

Глубина 
отбора 

образца 
на С " (м) 

Ин
те

нс
ив

но
ст

ь 
то

рф
он

ак
оп

ле
ни

я 
(м

м/
го

д)
 

Геоморфологическое 
положение И сточники 

1 КИ-91 7 1710+50 2,6-2.8 1.6 Пойма рКети у 
пос Белый яр 

Базанов В.А. и 
др..1987 

2 КИ-916 1460» 40 2 2-2 4 То же 

3 КИ-1360 7300-+100 2.44-2.52 -

И терраса Кети 
между д.Усть-

Озерная и 
посМаксимкин Яр 

---

4 КИ-920 1540*50 1.36-1.38 0.8 
Нибегинская 

ложбина стока в 
районе пос.Ягодного 

5 КИ-918 425*30 0 8-0.9 2 1 
Склон междуречья, 
20 км к югу от пос 

Белый Яр по ж/д 

6 КИ-91 8 
2500*30 
1250*30 
820*30 

2 5 
1 5 
0.5 

1.0 
1.2 
0 6 

Пойма р.Чулым -
болото Иш коль Нейш тадт М И .1977 

7 Мо-467 5150*120 3.5-3.75 
Болото Матьянга у 

г Колпаш ево (II 
террас а) 

Хотинский Н.А 1977 

8 ТА-1036-А 
ТА-1036-Б 

8300*70 
8400*80 

1.4-1.45 
1.45-1 .50 0.17 Терраса Васюгэна у 

пос. Новый Тевриз 
Лисе О Л .Березина 

НА ,1981 

9 9200+100 3.45 0.37 Б олото у с. 
Александровского 

Глебов Ф .3, и 
др.,1973 

10 9200+70 2 0 0 21 с. Покур Нейш тадт М И .1977 

1 1 ТА-618 6120+80 2.1 Болото у пос Новый 
Васюган 

Лисе О Л.Березина 
Н А . 1 9 8 1 

12 ТА -666 7260+60 5 75 0.79 
Низкая терраса 
рОби, р-он пос 

Парабель 

Стариков 
ЭВ.Жидовленко 

В.А..1987 

13 КРИЛ-257 6850+200 5 5-5.75 
Первая 

надпойменная 
терраса Кети у 
пос.Белый Яр 

1 4 КРИЛ-258 7640+230 5.75-6.0 То же 
15 КРИЛ-260 7980+250 в.75-7.0 То же 
16 КРИЛ-259 12330+480 7.0-7.25 0.3 То же 
17 КРИЛ-307 6710*140 6 4-6.6 0.3 Терраса пос Сухово 
18 КРИЛ-306 9990+210 7 6 

19 КРИЛ-102 2790*65 0.5-0.75 Вторая терраса Оби 
у с Лукашкин Яр 

Стари ков 
Э В .Жидовленко 

В А 1981 
20 КРИЛ-105 1530+60 0.2-0.3 Вторая терраса Оби 

у д Новойльинка 
-•-



Рис. 22. Фрагменты разрывных нарушений и кольцевых структур по 
данным дешифрирования космических снимков (по Пономареву Б.Я., 
1983): 1-2 - разрывные нарушения (/ - хорошо, 2-слабовыраженные 
на космических снимках); 3 - линеаментная зона ; 4-6 - кольцевые 
структуры (4- слабовыраженные, 5 - образующие в рельефе поднятия 
и 6 - опускания); 7 - линеаменты, интерпретируемые как краевые 
швы, ограничивающие платформы, краевые структуры и складчатые 

системы 

которое считается здесь редкостью». Согласно о п и с а н и ю послед
ствий землетрясения Р .И. Хованова (1961) определила его п р и м е р 
ную силу в 5 - 6 баллов. Случались землетрясения и позднее: 27 
июля (ст.ст.) 1822 г. сильное землетрясение продолжительностью в 
одну минуту в 7 часов 10 минут вечера, 4 ( 1 6 ) марта 1882 г. сильное 
землетрясение с э п и ц е н т р о м в районе с. Бердского. В пределах Т о м 
ской области о н о охватило левобережье Оби , Т о м ь - О б с к о е и Т о м ь -
Яйское междуречья (илл. 6). Более изучены землетрясения 1898-го и 
1903 гг. Кузнецкое землетрясение 7(10) и ю н я 1898 г. случилось ут
ром , э п и ц е н т р его располагался в районе Кузнецка (7 баллов) , в 
г. Т о м с к е сила толчков достигала 2 баллов. 
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Рис. 23. Заполнение торфом неровностей на по
верхности р.Оби и на террасах Кулымского Ега-
на, болота Ишколь: / - торф; 2- минеральные 

породы; 3- скважины 



\ 
Кузнецкое землетрясение 12 марта 1903 г. было с и л ь н ы м и охва

тило щ о ш а д ь 200 тыс . к м 2 . П о с о в р е м е н н ы м о ц е н к а м , э п и ц е н т р его 
располагался в р а й о н е г. Н о в о к у з н е ц к а (илл. 7), а на юго-востоке 
Т о м с к о й области 5 - 6 баллов. О ч е в и д ц а м и этого землетрясения 
были В. Обручев, М. Соболев , Г. Т ю м е н ц е в , Г. П и н е г и н и др. 

Согласно газетному обзору, на территории города «землетрясе
ние наиболее о щ у щ а л о с ь в нагорных частях города; на Воскресен
ской и Ю р т о ч н о й горах, особенно на Елани; на А ч и н с к о й улице , 
даже в о д н о э т а ж н ы х домах тряслась мебель, дребезжала посуда, л а м 
пады и висячие л а м п ы с и л ь н о качались . Кто сидел в это время , 
чувствовал, как будто падает, а кто стоял , едва не падал.. . К о л о ко л а 
на колокольнях , н и к е м не трогаемые , издавали глухой жалобный 
гул» (Бюллетень. . . , 1903, с. 54). 

В о з м о ж н о , что землетрясения в Т о м с к е и его окресностях п р о 
исходили и позднее , н о не о п и с а н ы , поскольку сила толчков была 
мала. Так , при силе толчка 1 балл колебания почвы отмечаются 
только п р и б о р а м и , при 2 баллах замечается небольшой частью на
с е л е н и я , л и ш ь при 3 баллах отмечается заметное колебание пред
метов, дребезжание посуды и о к о н н ы х стекол, скрип стен. 

В ы ш е о п и с а н н ы е з е м л е т р я с е н и я х а р а к т е р н ы для с к л а д ч а т о г о 
обрамления З а п а д н о - С и б и р с к о й плиты: в области с о п р я ж е н и я К о -
л ы в а н ь - Т о м с к о й с к л а д ч а т о й з о н ы и К у з н е ц к о г о Алатау ( Т о м ь -
Яйское и Т о м ь - О б с к о е междуречья) . Д л я этой территории харак
терны глубинные р а з л о м ы , блоковое строение . Землетрясения чаще 
всего связаны с з о н а м и разломов (на глубинах до 10 км) , а причина 
их - растяжение з е м н о й к о р ы по зонам разломов ( Р о м а н е н к о , 1971; 
Ж а л к о в с к и й и др . , 1975, 1978). Ряд сильных землетрясений , п р о 
и з о ш е д ш и х в К у з н е ц к о - С а л а и р с к о й горной области, о щ у щ а л и с ь в 
Т о м с к е и его окрестностях . 

Землетрясения техногенные в пределах о п и с ы в а е м о й террито 
р и и , к а к правило , связаны с п р о м ы ш л е н н ы м и взрывами разного 
назначения . Отголоски некоторых взрывов в Кузбассе также о щ у 
щались и на юге Т о м с к о й области. Н а п р и м е р , 18 сентября 1984 г. 
около 5 часов утра в Т о м с к е п р о и з о ш л о землетрясение , сила толчка 
которого достигала 3 - 4 баллов: звенела посуда, б е с п о к о й н о вели 
себя д о м а ш н и е ж и в о т н ы е . Позднее , в 1992 г. Э.В. С т о й л о в ы м ( К р а с 
ное з н а м я , 1992) был о п р е д е л е н э п и ц е н т р этого з е м л е т р я с е н и я 
вблизи д. Н о в о - А л е к с а н д р о в к и К е м е р о в с к о й области, где в 1984 г. 
была пробурена глубокая с к в а ж и н а , в которой произвели подзем
н ы й взрыв , вызвавший искусственное землетрясение . 
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2 .1.4. Антропогенный рельеф 
В XX в. человек стал к р у п н е й ш е й геологической с и л о й / О н не 

только п р и с п о с о б и л с я в своей хозяйственной деятельности к рель
ефу, но и преобразует его: создаются а н т р о п о г е н н ы е ф о р м ы рель
ефа , активизируются и в о з н и к а ю т п р о ц е с с ы , ранее н е / х а р а к т е р 
н ы е для д а н н ы х ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к и х условий. / 

С о з д а н н ы й а н т р о п о г е н н ы й рельеф м о ж н о разделить на следу
ю щ и е о с н о в н ы е классы (Бакулин , К о з и н , 1996): л и н е й н о - т р а н с 
п о р т н ы й , к а р ь е р н ы й , н е ф т е г а з о п р о м ы с л о в ы й , л е с о з а г о т о в и т е л ь 
н ы й . В л и н е й н о - т р а н с п о р т н о м классе среди выработанных ф о р м 
выделяют: т р а н ш е и , в ы е м к и , к ю в е т ы , б о р о з д ы , срезки рельефа ; 
среди н а с ы п н ы х — н а с ы п и дорог , надтрубные валы. Высота н а с ы 
пей дорог местами достигает 8-10 м. В состав рельефа карьерного 
класса входят к а р ь е р ы р а з н о г о т и п а , о б р а з о в а н н ы е при д о б ы ч е 
полезных ископаемых, торфа , гравия и т.д. 

Рельеф нефтепромыслового класса довольно разнообразен: спла
н и р о в а н н ы е площадки , я м ы , з е м л я н ы е амбары, отводные канавы, 
н а с ы п и кустов скважин , насосных с т а н ц и й и др. 

Лесозаготовительный класс также довольно разнообразен : тре
левочные борозды, р ы т в и н ы , завалы из древесины, н а с ы п и подъ
ездных дорог и др. 

Н о воздействие на рельеф на создании в ы ш е о п и с а н н ы х ф о р м 
не заканчивается . Многие виды хозяйственной деятельности , ока
з ы в а ю щ и е влияние на п о ч в е н н о - р а с т и т е л ь н ы й покров , воды, грун
ты приводят к развитию негативных процессов рельефообразова-
ния : оврагов , смыва почв , оползней , к осадкам поверхности, под
т о п л е н и ю , з аболачиванию и т.д. Н а п р и м е р , Ю.А. Л ь в о в ы м (1976) 
в ы я с н е н о , что на с п л о ш н ы х вырубках Т о м с к о й области через 5-10 
лет происходит в с п ы ш к а заболачивания . В большинстве случаев этот 
процесс оказывается необратимым. Дело в том , что на вырубках к 
поверхности почвы поступает значительно больше осадков , чем в 
лесу. И с п а р е н и е в первые 10 лет после вырубки снижается на 20-
3 5 % от н о р м ы , что п р и в о д и т к п е р е у в л а ж н е н и ю п о ч в о г р у н т о в , 
подъему уровня грунтовых вод. На отдельных участках начинается 
временное или длительное заболачивание . Заболачиванию способ
ствует и двучленность строения почвенного покрова области. П о 
чвы с двучленным строением обладают слабой фильтрацией . Вы
рубка леса , как указывалось в ы ш е , с н и ж а е т т р а н с п и р а ц и ю и испа
р е н и е , что дает м о щ н ы й т о л ч о к к т р а н с ф о р м а ц и и подзолистых 
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почв^с д в у ч л е н н ы м строением п р о ф и л я в з аболоченные ( П а н а ф и -
д и н , 1585). Горизонтальные р а с ш и р е н и я болот в таких случаях м о 
гут происходить со средней скоростью 1 м /год (Львов, 1976). 

Кроме того , на вырубках развиваются э о л о в ы е и э р о з и о н н ы е 
п р о ц е с с ы ! Человек активизирует развитие оползней . О с о б е н н о п о 
казателен V д а н н о м случае п р и м е р Лагерного сада. Еще в 1903 г. 
городская Дума п р и н я л а запрет на строительство сооружений в его 
зоне . Д о начала ВОВ р а й о н Лагерного сада был залесен, но во время 
в о й н ы здесь стали вырубать лес (Иванчура , 1991; П л о т н и к о в , 1991). 
Т о л ч к о м для развития оползней послужило и н т е н с и в н о е освоение 
п р и л е г а ю щ е й территории , начавшееся в 60-е годы. При строитель
стве был н а р у ш е н естественный сток поверхностных вод. Здания 
создали д о п о л н и т е л ь н у ю нагрузку (до 20 кг на 1 с м 2 ) , а утечки из 
водонесущих к о м м у н и к а ц и й образовали н о в ы й водоносный гори
зонт. Только в течение 1982 — 1988 гг. в р а й о н е учебных корпусов 
ТАСУРа бровка склона отступила в глубь плато на 80-100 м ( И в а н 
чура, 1990). В настоящее время с п е ц и а л и с т ы о ц е н и в а ю т обстановку 
в р а й о н е Лагерного сада как чрезвычайную. П р и м е р н о 30 тысяч 
населения Т о м с к а п р о ж и в а е т в пределах огромного оползня . О н 
захватывает своим " я з ы к о м " п р и л е г а ю щ у ю к нему территорию, на 
к о т о р о й р а с п о л о ж е н ы Т е х н о п а р к , о б щ е ж и т и я и ж и л ы е д о м а н а 
Ю ж н о й , магазины, к и р п и ч н ы й завод. О д н и м краем он подбирает
ся к заводу режущих инструментов , а другим — к П о т а п о в ы м Луж
кам. О д н о из зданий Т А С У Р а п р и ш л о с ь разобрать , а Н И И ядерной 
ф и з и к и стоит у самого обрыва (Губская, 1995). В настоящее время 
на глубине 45 м работает десант горнопроходчиков "Мосбасшахт -
с т р о я " , который внедрился в гору на 0.5 км (до к л и н и к Института 
ф а р м а к о л о г и и ) . Работа у них ч р е з в ы ч а й н о важная и ответственная 
— остановить оползень . К с о ж а л е н и ю , о н и и с п ы т ы в а ю т ф и н а н с о 
вые трудности. Если прекратить работы по отводу воды, то медлен
н о и неотвратимо п р и м е р н о п о л о в и н а Т о м с к а сползет в реку (где-
то до площади Р е в о л ю ц и и ) (Бережков , 1996). 

Водная эрозия почв. В ю ж н ы х районах области, где сосредоточе
на о с н о в н а я п л о щ а д ь п а ш н и , на склонах более Г развита водная 
эрозия почв — с м ы в и р а з м ы в почв талыми и д о ж д е в ы м и водами, 
а местами и овражная эрозия . Так , на склонах крутизной 1-3° до 5-
7° Т о м ь - Я й с к о г о междуречья т а л ы м и и д о ж д е в ы м и водами ежегод
но смывается от 0,5-5 д о 50-80 м 3 / г а почвенных частиц. В результате 
снижается продуктивность почв и урожайность сельскохозяйствен
ных культур. 
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Фотиади Э.Э., Лазаренко В.А., Аканченко Н.М. и др. Составление карты скоростей 
современных вертикальных движений земной коры Западно-Сибирской плиты //Совре
менные движения земной коры. Морфоструктуры, разломы, сейсмичность.- М.: Наука, 

Т о м с к а я область расположена на юго-востоке З а п а д н о - С и б и р с 
кой э п и г е р ц и н с к о й ( эпипалеозойской) плиты. В свете т е к т о н и к и 
плит она является частью гигантской Е в р а з и й с к о й л и т о с ф е р н о й 
п л и т ы 1 . 

М о щ н о с т ь з е м н о й коры З а п а д н о - С и б и р с к о й плиты изменяется 
от 26 д о 45 к м ( С у р к о в , Ж е р о , 1981), в среднем о н а на 10 к м 
м е н ь ш е , чем под о к р у ж а ю щ и м и ее г о р н ы м и сооружениями . М о щ 
ность з е м н о й к о р ы п л и т ы в пределах Т о м с к о й области н е р а в н о 
мерна: на юге и юго-востоке территории составляет 42-45 км, а в 
центральных и северных частях - 36-39 км (рис. 25). 

В строении З а п а д н о - С и б и р с к о й плиты выделяется три струк
турных этапа: г е о с и н к л и н а л ь н ы й , промежуточный и п л а т ф о р м е н -

1 Литосфера (от греч. литое — камень и сфера — шар) — наружная твердая оболочка 
Земли, включающая в себя земную кору и часть верхней мантии. Мощность земной 
коры под континентами до 80 км, а под океанами ее толщина редко превышает 5 км. 

2.2. Геологическое строение 

Рис. 25. Фрагмент схематической карты мощности земной коры За
падно-Сибирской равнины (по Крамнику В.Н., Суркову B.C., 1981) 
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н ы й . П о о т н о ш е н и ю к м е з о з о й с к о - к а й н о з о й с к о м у п л а т ф о р м е н н о 
му чехлу первые два о б ы ч н о рассматриваются как фундамент. 

2.2.1. Строение фундамента 
П о р о д ы , с л а г а ю щ и е ф у н д а м е н т , представлены р а з н о о б р а з н ы 

м и о с а д о ч н ы м и , в у л к а н о г е н н ы м и , о с а д о ч н о - в у л к а н о / е н н ы м и и 
и н т р у з и в н ы м и ф о р м а ц и я м и 1 палеозойского и допалеозОйского воз
раста. Состав пород весьма разнообразен : с л а н ц ы , песчаники , из 
в е с т н я к и , д о л о м и т ы , аргиллиты , мергели , т у ф ы , т у ф о п е с ч а н и к и , 
алевролиты, диабазы , гнейсы, гранитогнейсы, базальты и др. М е 
стами, на юге и юго-востоке области, п о р о д ы фундамента выходят 
на дневную поверхность (рис. 26). 

Рис.26. Схема расположения томского выступа фундамента: / - вер
хнемеловые отложения (К 2); 2- палеозойский фундамент; 3 - пост

меловые разломы (по Врублевскому В.А. и др., 1987) 

1 Формации — естественные сочетания горных пород, связанные между собой единством 
происхождения и образующие в земной коре тела разной формы. 
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В составе фундамента плиты в пределах области выделяется ряд 
разновозрастных к о м п л е к с о в — карелиды, байкалиды, салаириды, 
каледониды и г е р ц и н и д ы . О н и образуют блоки , разделенные глу-
б и н н ы м и р а з л о м а м и (рис. 27). А н а л и з карты показывает , что на юге 
области и \ н а правобережье Оби д о м и н и р у ю т более древние к о м п 
лексы. Здесь в пределах байкалид выделяется древний Верхнекетс-
к и й м а с с и в п р е д п о л о ж и т е л ь н о к а р е л ь с к о й с т а б и л и з а ц и и . Б л о к и 
байкалид прослеживаются и в верховьях р .Васюган. Значительным 
р а с п р о с т р а н е н и е м на п р а в о б е р е ж ь е О б и пользуются с а л а и р с к и е 
складчатые структуры, о б р а з у ю щ и е б л о к о в ы е выступы и горсты. 
Наиболее к р у п н ы м из них является Улуюльско-Среднечулымский 
выступ. К р о м е того, выделяются у н а с л е д о в а н н о - н а л о ж е н н ы е впа
д и н ы , я в л я ю щ и е с я с е в е р н ы м п р о д о л ж е н и е м М и н у с и н с к о й груп
пы в п а д и н , — Тегульдетская , А л и п с к а я , А ж а р м и н с к а я . З а п а д н о й 
г р а н и ц е й с а л а и р и д в пределах ф у н д а м е н т а является Б е л о я р с к и й 
глубинный разлом — северное п р о д о л ж е н и е Кузнецко-Алатаусско-
го г л у б и н н о г о р а з л о м а , а на в о с т о к е , о ч е в и д н о , В е р х н е к е т с к и й 
г л у б и н н ы й разлом (Сурков , Ж е р о , 1981). 

Вся остальная часть фундамента плиты в пределах области о т н о 
сится к Ц е н т р а л ь н о - З а п а д н о - С и б и р с к о й складчатой системе, она 
заложилась в силуре или начале девона и имеет г ер ци н ски й возраст. 
На юге г е р ц и н и д ы частично выходят на д н е в н у ю поверхность ( Н о 
в о с и б и р с к и й а н т и к л и н о р и й ) . Севернее г .Томска складчатые струк
туры Т о м ь - К о л ы в а н с к о й з о н ы почти под п р я м ы м углом и з м е н я ю т 
свое простирание с СВ на Ю З и погружаются под м е з о з о й с к о - к а й -
н о з о й с к и й чехол З а п а д н о - С и б и р с к о й п л и т ы . С р е д н и й градиент 
погружения фундамента в северном н а п р а в л е н и и составляет 200 м 
на 100 км. Наиболее к р у п н ы е структуры герцинид — П ы л ь - К а р а -
м и н с к и й а н т и к л и н о р и й , Н а з и н о - С е н ь к и н с к и й м е г а н т и к л и н о р и й . 
Ось последнего проходит через сс. Л у к а ш к и н Я р , Амбарное , С е н ь -
к и н о . Эта структура вкрест п р о с т и р а н и я разбита на 3 блока грабен-
р и ф т а м и - К о л т о г о р с к о - У р е н г о й с к и м , У с т ь - Т ы м с к и м и Ч у з и к с -
ким (рис. 27). Весьма характерной о с о б е н н о с т ь ю тектонического 
строения г р а б е н - р и ф т о в является их четковидность : сужение гра
б е н - р и ф т о в при пересечении ими а н т и к л и н о р н ы х зон и существен
ное р а с ш и р е н и е в зонах с и н к л и н о р и е в и межгорных прогибов . Ш и 
рина г р а б е н - р и ф т о в в пределах области достигает 40 км. О н и обра
зовались в р а н н е м триасе , когда в северо-западном сегменте Земли 
развивалась глобальная р и ф т о в а я система, захватившая и З а п а д н о -
С и б и р с к у ю равнину (Сурков и др. , 1996). 
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[%3J EZ1* Е З 5 О 5 ^ 
Рис. 27. Фрагмент тектонической карты фундамента Западно-Сибирской 
плиты с упрощениями (по Суркову B.C., Жеро О.Г., 1981). М-б: 1 см -
50 км. Складчатые области фундамента: / - области докарельской и 
карельской складчатости, переработанные байкальским тектоногене-
зом; 2 - области байкальской складчатости; 3 - области салаирской 
складчатости; 4- области герцинской складчатости; 5 - гранитоиды; 6-
ранне-мезозойские грабен-рифты: 1 - Колтогорско-Уренгойский, II -
Усть-Тымский, III - Чузикский; 7- глубинные разломы, разграничи
вающие складчатые системы; 8- граница Западно-Сибирской плиты 

Рис. 28. Томская область 
в конце юры. Палеоге
ографическая карта: 
/ - морские глинистые 
отложения; 2 - лагун-
но-континентальные 
песчано-глинистые от
ложения приморской 
ранины (по Нагорско-

му М.П., 1974) 
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2.2.2. П л а т ф о р м е н н ы й чехол 

М о щ н о с т ь рыхлых осадочных пород м е з о з о й с к о - к а й н о з о й с к о -
го п л а т ф о р м е н н о г о чехла в пределах Т о м с к о й области изменяется 
от первых метров на юге д о 5,5 км во впадинах, при средней м о щ 
ности в 1-3 км . В осадочном чехле выделяется девять серий отложе
н и й : т а м п е й с к а я , з а в о д о у к о в с к а я , п о л у д и н с к а я , с аргатская , п о -
курская , д е р б ы ш и н с к а я , н а з ы в а е в с к а я , н е к р а с о в с к а я , бурлинская 
(Конторович и др . , 1975). 

В а ж н е й ш е й о с о б е н н о с т ь ю строения чехла З а п а д н о - С и б и р с к о й 
п л и т ы является чередование в его разрезе т о л щ преимущественно 
алеврито-песчаного состава с т о л щ а м и преимущественно или п о 
чти ц е л и к о м алеврито-глинистого состава. Выделяется четыре таких 
цикла , каждый из которых состоит из п р о н и ц а е м о й для ф л ю и д о в 
воды, н е ф т и , газа а л е в р и т о - п е с ч а н о й т о л щ и и п о к р ы в а ю щ е г о ее 
существенно глинистого ф л ю и д о у п о р а (табл. 7). П о р о д ы каждого 
цикла могут рассматриваться как отдельный нефтегазоносный или 
водоносный к о м п л е к с (Богоявленская и др . , 1991). 

В о с н о в а н и и чехла залегает ю р с к и й т е р р и г е н н ы й 1 комплекс . В 
пределах Т о м с к о й области наиболее развиты отложения заводоу-
ковской с е р и и , в к л ю ч а ю щ е й в себя ш и р о к о известную т ю м е н с к у ю 
свиту. П о с л е д н я я представлена чередующимися ч е р н ы м и и т е м н о -
с е р ы м и г л и н а м и с гнездами песчано-алевритового материала , на 
них залегают алевриты, г л и н ы , п е с ч а н и к и и др . Выше по разрезу 
залегает в е р х н е ю р с к о - н и ж н е м е л о в о й (второй) , о б р а з о в а н н ы й п о -
лудинской серией. Это время о б ш и р н о й м о р с к о й трансгрессии , р а с 
п р о с т р а н и в ш е й с я на всю З а п а д н о - С и б и р с к у ю плиту. Море достиг
л о о к р а и н Т о м с к о г о выступа, на востоке о н о протягивалось к п .Бе 
л ы й Я р на Кети ( Н а г о р с к и й , 1974) (рис. 28). В пределах Т о м с к о й 
области о т л о ж е н и я п о л у д и н с к о й серии имеют м о р с к о й генезис и 
представлены п е с т р о - и с е р о ц в е т н ы м и т е р р и г е н н ы м и нефтегазо 
н о с н ы м и ф о р м а ц и я м и , а на востоке они имеют к о н т и н е н т а л ь н ы й 
генезис - это известковистые глинистые осадки. 

Третий снизу к о м п л е к с осадков — саргатская серия - это толща 
довольно р а в н о м е р н о чередующихся серых и зеленовато-серых глин 

1 Терригенные отложения — обломочная горная порода, сложенная обломками мине
ральных зерен и пород различного происхождения. Может быть сцементированной и 
рыхлой. 
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Табг/ица 7 
Обобщенная стратиграфическая колонка Западно-Сибирской плиты 

(Богоявленская и др., 1991) . 
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о
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с линзами сидеритов и углей 

Складчатый фундамент 
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с п е с ч а н и к а м и . О н и н а к а п л и в а л и с ь в условиях обмеления морского 
бассейна . К л и м а т был сухим и ж а р к и м . 

Четвертый н е ф т е г а з о н о с н ы й к о м п л е к с также включает две т о л 
щ и : н и ж н ю ю — п р о н и ц а е м у ю , алеврито-песчаную (покурская се 
рия) и верхнюю — существенно глинистую (дербышинская и на -
зываевская серии) . В разрезе п о к у р с к о й серии , ф о р м и р о в а в ш е й с я в 
о с н о в н о м в к о н т и н е н т а л ь н ы х условиях , н а к о п и л и с ь сероцветные 
угленосные алеврито -песчаные осадки , содержащие прослои глин, 
л и н з ы и пропластки бурого угля. В песках часто встречаются в к л ю 
чения янтаря ( Н а г о р с к и й , 1974). Н а палеозойских породах Т о м с к о 
го выступа развивалась латеритная кора выветривания . 

Д е р б ы ш и н с к а я и называевская серии накапливались в условиях 
м о р с к о й трансгрессии (рис. 29, 30). В эоцене море п р о н и к л о до гра
н и ц Томского выступа и частично распространилось в его пределы 
вплоть до г .Томска. Д л я к о м п л е к с а этих отложений характерно на 
л и ч и е двух т и п о в осадков : м о р с к и х и к о н т и н е н т а л ь н ы х . Первые 
представлены г л и н и с т ы м и п о р о д а м и , а вторые , отлагавшиеся на 
п р и м о р с к и х равнинах восточной части области, — песками. В от
дельные периоды усиливался р а з м ы в и в п р и б р е ж н о - м о р с к и е зоны 
р е ч н ы е воды в ы н о с и л и железистые взвеси и растворы. О н и н а к а п 
л и в а л и с ь с о б р а з о в а н и е м ж е л е з о н о с н ы х о т л о ж е н и й , в м е щ а ю щ и х 
гигантские с к о п л е н и я железных руд. 

С середины олигоцена д о начала четвертичного периода на всей 
территории З а п а д н о - С и б и р с к о й плиты устанавливается к о н т и н е н 
тальный р е ж и м и формируется к о м п л е к с осадков (некрасовской и 
б у р л и н с к о й с е р и й ) . П о р о д ы и м е ю т к о н т и н е н т а л ь н ы й генезис и 
представлены чередованием песков , алевритов , глин с прослоями 
бурого угля и лигнита . 

В неогене на территории Т о м с к о й области произрастала тургай-
ская или арктотретичная ф л о р а субтропического характера с гос
подством л и с т о п а д н ы х — ореха, л е щ и н ы , дуба, вяза, граба, л и п ы 
и др . На рубеже к о н ц а неогена - начала четвертичного периода 
началось похолодание климата . 

О т л о ж е н и я четвертичной системы с п л о ш н ы м чехлом п е р е к р ы 
вают междуречья и з а п о л н я ю т р е ч н ы е д о л и н ы . М о щ н о с т ь их колеб
лется от первых метров до 50-60 м. О н и залегают на размытой п о 
верхности пород палеогена и неогена. Т о л щ а четвертичных отложе
н и й имеет с л о ж н о е строение , генезис пород разнообразен : о зер -
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н и ш ? m s 

Рис. 29. Томская область в верхнем мелу (нижний Маастрихт). 
Палеогеографическая карта: / - осадки открытого моря; 2- опо-
ковидные глины и опоки; 2- прибрежно-морские железонос-
ные отложения; глауконито-гетито-кварцевые пески; 3 - ооли
товые железняки Колпашевского рудного поля; 4 - континен
тальные песчаные отложения приморской равнины; 5 - Томский 
выступ палеозойского фундамента (по Нагорскому М.П., 1974) 

Рис. 30. Территория Томской области в конце и начале верхнего 
мела. Палеогеографическая карта: / - область распространения 
аллювиально-озерных, частично лагунных, преимущественно 
алеврито-глинистых угленосных отложений; 2- озерно-аллюви-
альные сероцветные угленосные, преимущественно песчаные от
ложения; 3 - Томский выступ палеозойского фундамента (по 

Нагорскому М.П., 1974) 



н ы й , о з е р н о - а л л ю в и а л ь н ы й , а л л ю в и а л ь н ы й , в о д н о - л е д н и к о в ы й и 
др. Представлены четвертичные п о р о д ы песками , глинами , супеся
м и , с у г л и н к а м и , т о р ф о м , и л а м и . Р а с с м о т р и м о с н о в н ы е с о б ы т и я 
четвертичного периода . 

2.2.3. Четвертичный период и его основные события 
Ч е т в е р т и ч н ы й период , или квартер — самый молодой и н ы н е 

п р о д о л ж а ю щ и й с я этап геологической истории Земли . С н и м связа
н ы своеобразные и весьма значительные события в ж и з н и н а ш е й 
п л а н е т ы : 

- ре зкие к о л е б а н и я климата ; 
- в о з н и к н о в е н и я грандиозных л е д н и к о в ы х покровов ; 
- сильные к о л е б а н и я уровня М и р о в о г о океана; 
- быстрый рост горных хребтов; 
- в о з н и к н о в е н и е с о в р е м е н н о й географической среды (рельефа, 

почв , растительности , ж и в о т н о г о мира и др . ) ; 
- самое я р к о е событие — э в о л ю ц и я человека и развитие челове

ческого общества . 
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ч е т в е р т и ч н о г о п е р и о д а по с о в р е м е н н ы м 

представлениям оценивается в России в 1,8 млн. лет (Постановле 
н и е , 1998). Палеогеографические события в квартере на территории 
мира , России , в том числе и Т о м с к о й области, с м е н я л и с ь н е о д н о к 
ратно. Кроме утвержденных стратиграфических схем квартера в мире, 
в Р о с с и и существует ряд альтернативных. В д а н н о й работе и с п о л ь 
зована стратиграфическая схема квартера юго-востока З а п а д н о - С и 
б и р с к о й р а в н и н ы согласно о б щ е й шкале (Постановление , 1998) и 
С В . Л е щ и н с к о г о 1 (2000). 

В пределах З а п а д н о - С и б и р с к о й р а в н и н ы в п л е й с т о ц е н е (см. 
рис.31) в настоящее время выделяют четыре глобальных похолода
н и я (кочковское , ш а й т а н с к о е , бахтинское и з ы р я н с к о е ) , с к о т о 
р ы м и с в я з а н о р а з в и т и е о б ш и р н ы х л е д н и к о в о - п о д п р у д н ы х в о д о 
емов . 

Э о п л е й с т о ц е н ( р а н н и й плейстоцен — Глобальной ш к а л ы квар
тера) - 1,8 - 0,8 м л н . лет. Этот отрезок времени изучен слабо. В 
эоплейстоцене наблюдалось к о ч к о в с к о е похолодание: климат был 
суровым, в л а ж н ы м . На т е р р и т о р и и области были развиты озера , 
и с к л ю ч а я в ы с ш и е т о ч к и О б ь - Е н и с е й с к о й , К и я - Ч у л ы м с к о й , Я я -

Раздел написан при участии С В . Лещинского. 
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Рис. 31. Стратиграфическая схема четвертичного периода юго-востока З а п а д н о - С и б и р 
ской р а в н и н ы (по Л е щ и н с к о м у С В . , 2000) 
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К и й с к о й и Т о м ь - Я й с к о й водораздельных р а в н и н . В это время на
к а п л и в а л и с ь о з е р н ы е , о з е р н о - а л л ю в и а л ь н ы е субаэральные о т л о 
ж е н и я в о р о н о в с к о й , к и р с а н о в с к о й , у б и н с к о й свит , а с и н о в с к и е 
слои — пески , г алечники , глины и др . Господствовали л а н д ш а ф т ы 
лесотундры и тундростепи . В составе растительности , близкой к с о 
в р е м е н н о й , присутствовали в з н а ч и т е л ь н о м количестве (до 15 — 
30%) неогеновые реликты . Фауна с и л ь н о отличалась от современ
ной ; на юге З а п а д н о й С и б и р и обитали с л о н ы , древние ф о р м ы л о 
шадей , носороги , верблюды, грызуны и др . (Природа , 1981). 

Р а н н и й неоплейстоцен (первая п о л о в и н а среднего плейстоцена 
Глобальной ш к а л ы квартера) — 800 — 380 (400) тыс. лет назад. К л и 
мат этого времени характеризовался чередованием сухих и влажных 
периодов . Отмечалось ш а й т а н с к о е похолодание (демьянское - ста
рое название) . За р а н н и й неоплейстоцен на территории Томской 
области н а к о п и л и с ь о з е р н ы е и о з е р н о - а л л ю в и а л ь н ы е о т л о ж е н и я 
ф е д о с о в с к о й , т а й г и н с к о й с в и т - г л и н ы , пески с гравием м о щ н о с 
тью 10 — 57 м. На территории были развиты озера, болота. Господ
ствовали л а н д ш а ф т ы тундры, лесотундры и тундростепи . П о с л е 
д н и е — своеобразные л а н д ш а ф т ы , аналога которым нет в совре 
менной растительности: из древесных ф о р м росли угнетенные формы 
с о с н ы , березы, л и с т в е н н и ц ы ; из тундровых — кустарниковые бе
резы, п о л я р н ы е и в ы , арктические плауны и др. ; из степных и п о 
лупустынных видов — п о л ы н и , лебедовые , эфедра , галофиты. Весьма 
о р и г и н а л ь н о й б ы л а и ф а у н а : п о л е в к и , н а с т о я щ и й и к о п ы т н ы й 
л е м м и н г и , о в ц е б ы к и , шерстистые носороги , трогонтериевые с л о 
н ы / м а м о н т / , б и з о н ы , л о ш а д и и др . Н а х о д к и их о б н а р у ж е н ы у 
с. К р и в о ш е и н о , Уртама, Вороновского Яра и др. (Архилов и др. , 
1973; Л е щ и н с к и й , 2000). 

С р е д н и й н е о п л е й с т о ц е н (вторая половина среднего плейстоце 
на Глобальной ш к а л ы квартера) — 380 (400) - 130 тыс . лет назад. В 
этот отрезок времени п р о и з о ш е л ряд важных событий: тобольское 
потепление , м а к с и м а л ь н о е самаровское похолодание , ш и р т и н с к о е 
п о т е п л е н и е и та зовское похолодание ; за средний н е о п л е й с т о ц е н 
н а к о п и л а с ь т о л щ а о т л о ж е н и й тобольской , самаровской свит, л о ж 
б и н стока и четвертой н а д п о й м е н н о й террасы - п е с к и , гравий , 
г л и н ы , супеси . 

В тобольское потепление ш л о ф о р м и р о в а н и е ш и р о к и х речных 
д о л и н п р а - О б и , п р а - Я и и др. О н и наследуются с о в р е м е н н ы м и р е 
ками. 
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В период максимального самаровского похолодания п р о и з о ш е д 
шего 280 (300) - 190 (240) тыс . лет. назад , л е д н и к и п о к р ы в а л и , 
в о з м о ж н о , л и ш ь к р а й н ю ю северную часть Т о м с к о й области — р а й 
он бассейна р . Ларьеган и в е р ш и н ы Вах-Тымского междуречья. О с 
тальная часть территории Т о м с к о й области располагалась в прилед-
н и к о в о й и внеледниковой зонах. В среднем неоплейстоцене п р о 
и з о ш л о ф о р м и р о в а н и е с к в о з н ы х л о ж б и н стока — К е т ь - К а с с к о й , 
Т ы м с к о й , Улуюльской и др. О н и имеют юго-западные направления 
и пересекают междуречье Оби и Енисея в пределах Т о м с к о й обла
сти. Л о ж б и н ы подновлялись и в более позднее время. Образование 
л о ж б и н ы стока происходило д в о я к о . Т ы м с к а я л о ж б и н а (рис. 20, 
21), очевидно , результат э р о з и о н н о й деятельности талых вод, к о 
торые стекали из п р и л е д н и к о в ы х озер , л и б о непосредственно уст
ремились вдоль края ледникового покрова (маргинальные л о ж б и 
н ы стока) . Образование остальных л о ж б и н стока — К е т ь - К а с с к о й , 
Пайдугинской Улуюльской и других объясняется следующим обра
зом. Резкое сужение д о л и н ы Енисея в зоне развития д о к е м б р и й с -
ких и п а л е о з о й с к и х о т л о ж е н и й Е н и с е й с к о г о к р я ж а о б у с л о в и л о 
в о з н и к н о в е н и е б о л ь ш о г о естественного в о д о х р а н и л и щ а в эпохи 
обводнения с переливом вод Е н и с е я в долину Оби и далее в степ
н ы е р а й о н ы (Николаев , 1988). 

Особенности климата , растительного и животного мира сред
него неоплейстоцена изучены еще слабо. Ученые предполагают, что 
к л и м а т был а р к т и ч е с к и й , а растительность была сходной с той , 
которая произрастала в р а н н е м н е о п л е й с т о ц е н е . Водораздельные 
пространства б ы л и з а н я т ы т у н д р о с т е п я м и , где произрастали л е -
бедковые , маревые, злаки , п о л ы н и , кустарниковая береза, п о л я р 
ная ива , куропаточья трава , м о р о ш к а , п л а у н ы и др . П о р е ч н ы м 
долинам росли ель, л и с т в е н н и ц а , сосна и др . (илл. 5). В среднем 
неоплейстоцене сформировался к о м п л е к с животных , который уче
н ы е назвали р а н н и м м а м о н т о в ы м . 

Трогонтериевый слон / м а м о н т / — о д и н из к р у п н е й ш и х пред
ставителей слонов в Северной Азии . Так , находка костей слона у 
г. А с и н о показала , что рост его достигал 4,5 м. С л о н ы обитали в 
открытых пространствах. С п у т н и к а м и мамонта были шерстистый 
носорог , лось , северный олень , волк , п е щ е р н ы й медведь, сурок, 
л е м м и н г и др . М а м о н т ы и шерстистые носороги обитали на всем 
пространстве Т о м с к о й области и южнее , включая верховье р. Оби 
(рис. 32, илл. 2, 3, 4). 



Верхний неоплейстоцен (верхний плейстоцен Глобальной ш к а л ы 
квартера) — 130 — 10 тыс . лет назад (рис. 31). В верхнем неоплейсто 
цене с ф о р м и р о в а л а с ь с о в р е м е н н а я речная сеть. В начале его (во вре
м я к а з а н ц е в с к о г о п о т е п л е н и я ) на т е р р и т о р и и Т о м с к о й области , 
к а к и всей З а п а д н о - С и б и р с к о й р а в н и н ы , б ы л и р а з в и т ы л е с н ы е 
л а н д ш а ф т ы (особенно из т е м н о х в о й н ы х пород) . Затем п р о и з о ш л о 
глобальное зырянское похолодание и л а н д ш а ф т ы изменились . В пер 
вую стадию з ы р я н с к о г о похолодания д о ш и р о т ы О м с к а и Н о в о с и 
бирска господствовали лесотундры ( П р и р о д а , 1981), а во вторую 
стадию (сартанское время) распространились тундростепи. Ю ж н е е 
л и н и и Т ю м е н ь - К о л п а ш е в о — устье р. Ангары тундростепи с м е н я 
лись п е р и г л я ц и а л ь н ы м и степями. Фауна была представлена поздним 
м а м о н т о в ы м к о м п л е к с о м — м а м о н т ы , шерстистые носороги , ги 
гантские о л е н и , п е щ е р н ы е медведи, л ь в ы , к о р о т к о ш е р с т н ы е б и 
з о н ы , с а й г а к и , грызуны и др . Н а х о д к и остатков б и в н е й , костей 
м а м о н т о в н а й д е н ы в р а й о н е Лагерного сада у г. Томска , вблизи 
с .Черниговка К о л п а ш е в с к о г о р а й о н а , в окрестностях с. Б о л ь ш е -
Дорохово (Асиновский район) и др . Так , индивидуальный возраст 
мамонта у с. Б о л ь ш е - Д о р о х о в о 9 — 11 лет, а высота туловища — 2,3 
м. Ж и в о т н о е обитало на территории области во время сартанского 
похолодания 25 — 11 тыс . лет назад ( Ш п а н с к и й , С и н и ч к и н , 1996). В 
1998 г. обнаружено крупное к о р е н н о е местонахождение м а м о н т о 
вой ф а у н ы Б о л ь ш о й И с т о к (у п. П р и ч у л ы м с к и й З ы р я н с к о г о р а й о 
на) . О н о самое северное из известных н ы н е коренных местонахож
д е н и й на З а п а д н о - С и б и р с к о й р а в н и н е . Возраст около 16 тыс . лет. 

Голоцен начался п р и м е р н о 1 0 — 1 1 тыс. лет назад и продолжает
ся н ы н е . В голоцене о к о н ч а т е л ь н о о ф о р м и л и с ь л а н д ш а ф т н ы е з о н ы 
З а п а д н о - С и б и р с к о й р а в н и н ы , в том числе и Т о м с к о й о б л а с т и ; 
начался процесс заболачивания территории . 

2.2.4. Тектоника платформенного чехла 

В соответствии с с о в р е м е н н ы м и представлениями в пределах 
З а п а д н о - С и б и р с к о й п л и т ы выделяется в н е ш н и й пояс (или п р и -
бортовые з о н ы ) с г л у б и н а м и залегания п о д о ш в ы чехла д о 1200-
1600 м и в н у т р е н н я я (центральная ) область плиты. К в н е ш н е м у 
поясу относится ю ж н а я часть Т о м с к о й области — до н и з о в и й р .Чу
л ы м (рис. 33) и соответствует П р и а л т а е с а я н с к о й м о н о к л и з е . Вся 
остальная часть территории приурочена к внутренней области За -
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Рис. 32. Распространение мамонта и шерстистого носорога в плейстоцене 
(Природа..., 1981) 

п а д н о - С и б и р с к о й плиты. На территории области в пределах после
дней развиты структуры изометричной ф о р м ы — валы, своды, а н 
т и к л и н а л и , впадины. Первые с ф о р м и р о в а л и с ь над складками, бло 
ками, выступами фундамента ; депрессиям фундамента , как прави
л о , соответствуют о т р и ц а т е л ь н ы е структуры чехла — Тегульдетс-
кая , Алипская , Нюрольская и др . Б о л ь ш и н с т в о структур вверх по 
разрезу затухает (Конторович и др . , 1975). К р о м е того, на террито
рии области в пределах плиты выделяются унаследованные отрица
т е л ь н ы е л и н е й н ы е структуры — К о л т о г о р с к о - У р е н г о й с к и й мега-
желоб , У с т ь - Т ы м с к и й , Чузикский желоба и др . (рис. 33). Террито
р и и между р и ф т о в ы м и з о н а м и - с в о е о б р а з н ы е п о л о ж и т е л ь н ы е 
н а д п о р я д к о в ы е структуры, и с п ы т ы в а в ш и е п о д н я т и е в мезозое и 
кайнозое (Сурков , Ж е р о , 1981). Это — Александровско-Васюганс -
кое , С е н ь к и н о - П у д и н с к о е региональные поднятия . К р у п н ы м и п о 
л о ж и т е л ь н ы м и структурами являются также Кананакская а н т и к л и 
наль , Л ы м б е л ь с к и й свод, Владимировский свод, Степановский свод. 

П о существующей схеме к л а с с и ф и к а ц и и платформенных струк
тур в пределах области выделяются ( Б о г о я в л е н с к а я и др . , 1991): 
региональные — надпорядковые — в н е ш н и й пояс , внутренняя об 
ласть; положительные и отрицательные структуры 1 порядка , пло 
щади их изменяются от 6 до 60 тыс. к м 2 ; структуры II порядка с 
п л о щ а д ь ю от 600 до 6000 к м 2 ; п о л о ж и т е л ь н ы е структуры III поряд-

94 



ка п л о щ а д ь ю от 60 до 600 к м 2 и IV порядка (локальные поднятия) 
с п л о щ а д ь ю менее 60 к м 2 . П о л о ж и т е л ь н ы е структуры являются л о 
вушка ми нефти и газа. 

П о л е з н ы е и с к о п а е м ы е будут охарактеризованы в разделе " П р и 
р о д н ы е ресурсы" . 
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2.3. Климат 
К л и м а т Т о м с к о й области является п е р е х о д н ы м от у м е р е н н о -

к о н т и н е н т а л ь н о г о Русской р а в н и н ы к р е з к о - к о н т и н е н т а л ь н о м у Во
сточной С и б и р и . М . В . Т р о н о в — в ы д а ю щ и й с я климатолог , географ 
— определил его к а к к о н т и н е н т а л ь н о - ц и к л о н и ч е с к и й . 

К л и м а т л ю б о й т е р р и т о р и и определяется взаимодействием трех 
о с н о в н ы х к л и м а т о о б р а з у ю щ и х ф а к т о р о в : с о л н е ч н о й р а д и а ц и и , 
ц и р к у л я ц и и а т м о с ф е р ы , в л и я н и е м п о д с т и л а ю щ е й поверхности 1 . 

2.3.1. Солнечная радиация 
О н а является о с н о в н ы м и с т о ч н и к о м э н е р г и и , о п р е д е л я ю щ и м 

развитие почти всех п р о ц е с с о в в атмосфере Земли . В свою очередь 
солнечная радиация связана с углом н а к л о н а солнечных лучей и 
зависит от географической ш и р о т ы и продолжительности солнеч 
ного с и я н и я . Значительная п р о т я ж е н н о с т ь области с севера на юг 
( 5 5 - 6 Г с . ш . ) обусловливает различное поступление солнечной э н е р 
гии на ее т е р р и т о р и ю и продолжительность солнечного с и я н и я . 

В Т о м с к о й области очень много пасмурных дней : годовое число 
дней без солнца - 90-100 ( Т р и ф о н о в а , 1988). О с о б е н н о много та
ких д н е й в ноябре , декабре , январе . В декабре , н а п р и м е р , д о 20 
дней без солнца , а в и ю н е - и ю л е — 1-2 д н я . Облачность уменьшает 
количество с о л н е ч н о й р а д и а ц и и на 33-34% на севере и на 3 1 % — на 
юге области. С севера на юг количество суммарной с о л н е ч н о й р а д и 
а ц и и за год составляет: Александровское — 80-83 к к а л / с м 2 (3352-
3478 М Д ж / м 2 ) ; К о л п а ш е в о - 87 к к а л / с м 2 (3645 М Д ж / м 2 ) ; Т о м с к — 
90-93 к к а л / с м 2 (3771-3897 М Д ж / м 2 ) . 

К о с в е н н о о характере поступления с о л н е ч н о й р а д и а ц и и м о ж н о 
судить п о продолжительности солнечного с и я н и я . Необходимо от
метить , что повсеместно в области число часов солнечного с и я н и я 
на 264-136 часов больше , чем на тех ж е широтах Русской р а в н и н ы . 
Д л я большей части т е р р и т о р и и в году отмечается 1700-1750 часов , 
существенно у м е н ь ш а я с ь на западе — 1600 часов, в предгорьях Куз 
нецкого Алатау — 1546 и на северо-востоке — 1630 часов. Приведем 
ряд к о н к р е т н ы х п р и м е р о в по пунктам: А л е к с а н д р о в с к о е — 1700 

1 Подстилающая поверхность (П.п.), деятельная поверхность — поверхность Земли, вза
имодействующая с атмосферой в процессе тепло- и влагообмена. П.п. влияет на общую 
циркуляцию атмосферы и определяет местные особенности циркуляции атмосферы. 

4. Заказ 799. 
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ч а с ; Т о м с к — 1733 ч а с ; район с .Пудино — 1846 час. Район с .Пудино 
— самое солнечное место Т о м с к о й области. Н а и б о л ь ш е е число часов 
солнечного с и я н и я отмечается в и ю н е - и ю л е и составляет на севере 
области 283-293 час, на юго-востоке — 234-276 час. 

Разность между приходом и расходом лучистой энергии ф о р 
мирует р а д и а ц и о н н ы й баланс п о д с т и л а ю щ е й поверхности . Годо
вые в е л и ч и н ы его в области и з м е н я ю т с я в пределах 27-34 к к а л / с м 2 

(1131-1425 М Д ж / м 2 ) . В северной части области р а д и а ц и о н н ы й ба
ланс отрицателен с октября по март, в центральных районах — с 
ноября по март, а в Т о м с к е — с н о я б р я по февраль (Трифонова , 
1988). М а к с и м а л ь н ы е его значения отмечаются в и ю н е - и ю л е и п о 
всеместно составляют 7-8 к к а л / с м 2 м е с (293-335 М Д ж / м 2 ) . 

С а м ы е большие затраты тепла — до 85-90 % в лесной зоне — 
расходуются на испарение и л и ш ь 10-15 % — на турбулентный т е п 
лообмен (Мячкова , 1983). В результате, несмотря на м а к с и м а л ь н ы е 
в е л и ч и н ы р а д и а ц и о н н о г о баланса в и ю н е - и ю л е , лето в области 
умеренно теплое , влажное , зима — у м е р е н н о суровая, снежная . 

2 .3 .2 . Атмосферная циркуляция 

Атмосферная циркуляция над Т о м с к о й областью является час 
тью циркуляции над З а п а д н о - С и б и р с к о й р а в н и н о й , а также час 
тью о б щ е й ц и р к у л я ц и и а т м о с ф е р ы Северного полушария Земли . 
О д н и м из наиболее важных ф а к т о р о в ф о р м и р о в а н и я климата об 
ласти является п р е о б л а д а ю щ и й в у м е р е н н ы х широтах Северного 
полушария з ападный перенос воздушных масс . О с н о в н ы м и цирку
л я ц и о н н ы м и механизмами , о п р е д е л я ю щ и м и п е р е м е щ е н и е воздуш
ных масс , являются ц и к л о н ы и а н т и ц и к л о н ы . П е р е м е щ е н и я ц и к л о 
н о в и а н т и ц и к л о н о в , а также вихревые д в и ж е н и я воздуха в них 
приводят к м е р и д и о н а л ь н ы м переносам воздушных масс , м е ж ш и 
ротному обмену теплом и влагой. П р и п р о д в и ж е н и и над Западной 
С и б и р ь ю ц е н т р ы а н т и ц и к л о н о в и ц и к л о н о в р е д к о захватывают 
область, на погоду области ч а щ е влияют п е р и ф е р и й н ы е части этих 
барических образований . На характер п е р е м е щ е н и я и траектории 
ц и к л о н о в , а н т и ц и к л о н о в , их развитие влияют особенности рель 
ефа. Ц и к л о н ы в своем д в и ж е н и и на восток обходят Урал и с севера, 
и с юга, о н и пересекают Урал и в средней , наиболее п о н и ж е н н о й 
части. К р о м е того, в ц и к л о н , п е р е в а л и в ш и й через Урал, с севера 
поступает холодный арктический воздух. Р а з н и ц а свойств соседних 
воздушных масс в циклоне усиливается . Ц и к л о н приобретает п о -
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в ы ш е н н ы е скорости (более 40 к м / ч а с ) и продолжает двигаться на 
восток. Под в л и я н и е м С р е д н е с и б и р с к о г о плоскогорья и а н т и ц и к 
логенеза над Восточной С и б и р ь ю ц и к л о н ы и з м е н я ю т свои траек
тории д в и ж е н и я , поворачивая их к северо-востоку. Скорости сме 
щ е н и я ц и к л о н о в перед С р е д н е с и б и р с к и м плоскогорьем у м е н ь ш а 
ются и в среднем течении Е н и с е я они часто стационируют. В таких 
случаях область бывает длительное время подвержена воздействию 
т ы л о в о й части ц и к л о н а ( К о ж е н к о в а , Рутковская , 1966; О к и ш е в а , 
Ф и л а н д ы ш е в а , 1991). 

Резкие и з м е н е н и я погоды в области происходят при п е р е м е щ е 
н и и ц и к л о н о в с м е р и д и о н а л ь н о й составляющей . Режим ц и р к у л я 
ц и и а т м о с ф е р ы тесно связан с о с о б е н н о с т я м и барического п о л я 
Северного полушария и имеет х о р о ш о в ы р а ж е н н ы й годовой ход. 

З и м о й о с н о в н ы м и центрами действия атмосферы, в л и я ю щ и м и 
на погоду Западной С и б и р и , является исландский м и н и м у м (глу
б о к и й ц и к л о н над И с л а н д и е й ) и а з и а т с к и й м а к с и м у м ( м о щ н ы й 
а н т и ц и к л о н в Азии с центром над Тувой и Монголией) . 

Ф о р м и р о в а н и е азиатского а н т и ц и к л о н а начинается в октябре , 
но н а и б о л ь ш е г о развития он достигает в декабре , январе , феврале . 
В январе в центре азиатского максимума среднее многолетнее давле
ние составляет 1045 гПа (783,8 мм рт.ст.) . Томская область подвер
ж е н а в л и я н и ю его западного отрога. В пределах области давление 
повышается с С З на Ю В от 1021 гПа (765,8 мм рт.ст.) , до 1028 гПа 
(771 мм рт.ст.) . Б о л ь ш и е барические градиенты увеличивают роль 
адвективных 1 ф а к т о р о в в ф о р м и р о в а н и и погоды области в з и м н е е 
время , что приводит к частой смене воздушных масс и большой 
изменчивости погоды во времени и пространстве (Трифонова , 1988). 

В е с н о й , по мере п р о г р е в а н и я к о н т и н е н т а , давление над н и м 
падает, а в апреле а зиатский максимум разрушается . Летом над о б 
ластью отмечается р а з м ы т о е барическое поле с д а в л е н и е м 1009-
1008 гПа (756,2-756 мм рт.ст.) в и ю н е , а в июле - менее 1007 гПа 
(755,3 м м рт.ст.) . В связи с этим летом увеличивается повторяемость 
северных ветров, к о т о р ы е п о н и ж а ю т с р е д н ю ю суточную темпера 
туру воздуха в ю ж н о й тайге на 2,5° ( Ж а к о в , 1969). 

Летом на юге З а п а д н о й С и б и р и возникает высокое давление в 
случае р а с п р о с т р а н е н и я на к о н т и н е н т отрога азорского а н т и ц и к -

1 Адвекция (от лат. advectio — доставка) в метеорологии, перемещение воздушных масс в 
горизонтальном направлении, обусловливающее перенос тепла и влаги. 
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лона . Это способствует ф о р м и р о в а н и ю на юге области малооблач
ной и жаркой погоды. 

С ц и к л о н а м и и а н т и ц и к л о н а м и в н а ш у область поступают раз 
л и ч н ы е воздушные массы (ВМ) (табл. 8). 

Т а б л и ц а 8 
Повторяемость вторжений воздушных масс 

(по Климату..., 1982; Трифоновой Л.И., 1988). 

Н а з в а н и е в о з д у ш н о й м а с с ы 
П о в т о р я е м о с т ь , в п р о ц е н т а х 

Н а з в а н и е в о з д у ш н о й м а с с ы 
з и м а лето 

М о р с к о й у м е р е н н ы й в о з д у х , 
М УВ 

32 1 3 

А р к т и ч е с к и й в о з д у х , А В 6 21 

К о н т и н е н т а л ь н ы й у м е р е н н ы й , 
КУВ 

59-62 59-62 

К о н т и н е н т а л ь н ы й т р о п и ч е с к и й 
в о з д у х , К Т В 

- 7 

М о р с к о й у м е р е н н ы й воздух поступает в теплых секторах ц и к 
л о н о в с запада и северо-запада . З и м о й т р а н с ф о р м а ц и я воздушных 
масс замедлена, и морские свойства М У В выражены отчетливо. З и 
м о й это самая теплая и влажная воздушная масса. На юге области 
устанавливается в это время теплая , облачная с осадками погода. 
Летом М У В поступает реже, быстро трансформируется в к о н т и н е н 
т а л ь н ы й . 

Р а в н и н н ы й р е л ь е ф области не препятствует п р о н и к н о в е н и ю 
холодного и сухого арктического воздуха. О н поступает на террито
р и ю области с севера и северо-востока в тыловых частях ц и к л о н о в . 
У поверхности земли и на высотах при вторжении АВ устанавлива
ются ветры северной четверти. Н о ч ь ю наблюдается малооблачная 
погода. Летом и в переходные сезоны в о з м о ж н ы з а м о р о з к и , и н т е н 
сивность которых усиливается под в л и я н и е м местных ф и з и к о - г е о 
графических условий. Д н е м в АВ развивается конвективная ' облач-

1 Конвекция (от Лат. convectio — принесение, доставка) в атмосфере - подъем более 
нагретых от земной поверхности (и менее плотных) масс или струй воздуха с одновре
менным опусканием более холодных (и более плотных) масс. В результате образуются 
конвективные облака и конвективные осадки. 
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ность , в о з м о ж н ы осадки ливневого характера. При т р а н с ф о р м а ц и и 
АВ в к о н т и н е н т а л ь н ы й у м е р е н н ы й с н и м связаны самые н и з к и е 
з и м н и е температуры, а летом устанавливается прохладная , облач
ная без осадков погода. 

Значительно реже в пределы области в о з м о ж н ы в ы н о с ы К Т В из 
р а й о н о в Средней Азии . Иногда К Т В образуется над югом Западной 
С и б и р и в результате сильного прогрева КУВ. Д н е м К Т В обусловли
вает малооблачную погоду с а н о м а л ь н о в ы с о к и м и температурами 
(30-37 °С). 

Под в л и я н и е м п о д с т и л а ю щ е й поверхности происходит п о с т о 
я н н а я т р а н с ф о р м а ц и я в о з д у ш н ы х масс , о н и п р и о б р е т а ю т н о в ы е 
свойства. Так , АВ и М У В т р а н с ф о р м и р у ю т с я в К У В , с о з д а ю щ и й 
о с н о в н о й ф о н погоды к а к з и м о й , так и летом (59-62% случаев) . 
Если К У В формируется из М У В , то он обладает довольно в ы с о к и 
ми температурами и п о в ы ш е н н о й влажностью. Для КУВ, с ф о р м и 
р о в а н н о г о из А В , к а к уже указывалось ранее , характерны очень 
н и з к и е температуры, слабые ветры, малая удельная влажность и др . 

Летом для КУВ характерно развитие конвективной облачности , 
выпадение осадков ливневого характера. 

2.3.3. Подстилающая поверхность 
Р а в н и н н а я поверхность области , ее открытость с севера и юга 

б л а г о п р и я т н ы для свободного п р о н и к н о в е н и я воздушных масс как 
с А р к т и к и , так и из Средней Азии . Это является одной из п р и ч и н 
неустойчивости погоды. Вторая п р и ч и н а неустойчивости погоды — 
ее п о л о ж е н и е в центре Евразии , область подвергается в л и я н и ю к а к 
материка , так и океана . 

Влияние р .Оби сказывается на увеличении скорости ветра в ее 
д о л и н е , н е к о т о р о м о т е п л я ю щ е м в о з д е й с т в и и , о с о б е н н о в п е р е 
ходные сезоны. Это обусловливает увеличение продолжительности 
безморозного периода . Водная поверхность Оби летом способству
ет р а з м ы в а н и ю восходящих токов , из - за чего количество осадков в 
д о л и н е н е с к о л ь к о м е н ь ш е , чем на о к р у ж а ю щ и х пространствах. 

Н а юго-востоке области, куда заходят отроги Кузнецкого Ала
тау, наблюдается увеличение количества осадков вследствие р а з в и 
тия восходящих т о к о в при п р и б л и ж е н и и воздушных масс к э тим 
поднятиям . В орографической тени количество осадков убывает ( З ы 
р я н с к и й р а й о н ) . 
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К р о м е того, в п о н и ж е н и я х рельефа заморозки весной прекра
щаются на 5 дней позднее и начинаются раньше на 10 д н е й осенью 
(Рутковская , 1984). С н е ж н ы й покров , к а к составляющая часть под
с т и л а ю щ е й поверхности , способствует ее выхолаживанию: созда
вая большое альбедо, снег отражает обратно в мировое простран
ство большую часть приходящей к его поверхности солнечной ра 
д и а ц и и (70-80%). 

Оказывают влияние на атмосферу и болота. 1 

2.3.4. Термический режим 
Температура воздуха — один из в а ж н е й ш и х элементов климата: 

она обусловливает тепловые различия воздушных масс и с в я з а н н ы е 
с н и м и воздушные течения , ф о р м и р о в а н и е облачности и осадков . 
М н о г и е аспекты хозяйственной деятельности человека и его здоро
вье также зависят от температуры воздуха. 

С р е д н я я годовая температура воздуха на т е р р и т о р и и области 
отрицательна и изменяется от —0,6°С на юге до — 3,5°С на северо-
востоке области (рис. 34, табл.9). Это на 4-5° ниже , чем в тех же 
широтах Русской р а в н и н ы . В отдельные годы температура может 
изменяться в значительных пределах, н а п р и м е р в Т о м с к е (табл.10) 
- от 1,6°С в 1932-м, 1962 г., до - 3 , 0 ° С в 1841-м и 1890 г. 

М и н и м у м температуры приходится на январь , хотя январь и не 
всегда является самым холодным месяцем. В Томске , н а п р и м е р , все
го в 5 1 % случаев. 

С р е д н я я т е м п е р а т у р а я н в а р я и з м е н я е т с я п о т е р р и т о р и и от 
- 1 9 , 2 ° до - 2 0 , 5 ° на юге, от —21,5° д о - 2 3 ° С - на севере (рис. 35, 
табл.9) . Анализ рисунка показывает , что направление изотерм от
л и ч н о от зонального: сказывается о т е п л я ю щ е е влияние Оби и ох
лаждающее - Восточной С и б и р и , поэтому на одной и той же широте 
в восточных районах области холоднее , чем в западных. А н о м а л ь н о 
холодным январь был в Т о м с к е в следующие годы (табл. 11): в 1893 
г. ( - 2 9 , 3 ° С ) ( К р а с н о е 1990); в 1900 г. ( - 2 8 , 9 ° С ) ; в 1969 г. 
( - 2 9 , 5 ° С ) . С а м ы м теплым январь был в 1925 г. ( -10 ,8°С) и в 1964 г. 
( - 1 0 , 2 ° С ) . 

1 Васюганские болота отнесены к глобальным источникам выделения в атмосферу мета
на (СН 4). Исследования последних лет, проведенные совместной российско-японской 
экспедицией, показали, что на долю болот Западной Сибири приходится около 4 % 
болотного газа, поступающего в атмосферу планеты (Болота 1996). Этот вывод по
зволит точнее прогнозировать изменения в атмосфере, поскольку и с метаном ученые 
связывают так называемый "парниковый эффект", ведущий к потеплению климата. 
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Таблица 9 
Средняя и годовая температура воздуха (С) метеостанций Томской области 

(по Окишевой, Филандышевой, 1991) 

№ Пункты I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 Александровское -21.5 -19.0 -12.3 -2.5 5.1 13.6 17.1 14.0 8.2 -1.3 -13.0 -20.2 -2.6 

2 Напас -22.4 -19.2 -12.1 -2.2 5.7 13.9 17.2 13.7 7.8 -1.5 -13.9 -20.8 -2.8 

3 Ванжиль-Кынак -23.0 -20.1 -12.3 -2.9 4.8 13.6 17.0 13.3 7.4 -2.2 -14.9 -22.3 -3.5 

4 Березовка -22.8 -19.2 -11.7 -2.1 5.9 14.2 17.2 13.8 7.9 -1.3 -13.8 -21.2 -2.8 

5 Васюганское -20.6 -17.6 -10.5 -0.8 6.9 14.5 17.4 14.2 8.7 -0.4 -11.9 -19.3 1.6 
6 Катыльга -21 . Q -17.9 -10.9 -0.9 6.7 14.0 16.8 14.0 8.3 -0.6 -11.8 -19.1 1.9 
7 Каргасок -21.3 -18.4 -11.2 -1.6 6.6 14.4 17.4 14.2 8.6 -0.5 -12.5 -19.8 -2.0 

С
О

 

Парабель -21.2 -18.3 -11.0 -1.4 6.7 14.5 17.3 14.0 8.5 -0.4 -12.2 -19.6 -1.9 

9 Новый Васюган -20.3 16.6 -10.0 0.4 7.4 14.6 17.0 14.4 9.0 0.1 -10.7 -18.6 -1.1 

10 Палочка -20.8 -18.3 -11.1 -0.9 7.2 14.9 17.6 14.3 8.6 -0.2 -12.1 -19.5 -1.7 

11 Колпашево -21.0 -17.9 -10.7 -1.1 7.2 15.0 17.9 14.7 9.0 0.0 -12.1 -19.4 -1.5 

12 Старица -20.7 -17.4 -10.1 -0.4 7.6 14.7 17.2 14.1 8.6 -0.1 -11.7 -19.2 -1.4 

13 Майск -20.9 -17.1 -10.0 -0.3 7.8 14.3 16.8 13.9 8.4 0.1 -11.1 -18.6 -1.4 

14 Батурино -20.3 -17.9 -10.4 -0.4 7.8 15.3 18.0 14.6 8.8 0.1 -11.6 -19.4 -1.3 

15 Молчаново -19.8 -17.0 -10.0 -0.2 8.0 15.2 18.0 15.0 9.2 0.3 -11.1 -18.6 -0.9 

16 П У Д И Н О -20.8 -17.8 -10.3 -0.3 8.0 14.5 17.0 13.9 7.8 0.2 -11.2 -18.8 -0.5 

17 Кен га -21.3 -17.8 -10.6 -0.5 7.8 14.3 16.8 13.7 8.1 -0.1 -11.8 -19.4 -1.7 

18 Кривошеино -20.3 -16.5 -9.7 -0.6 8.0 15.2 17.9 14.8 9.1 0.4 -11.2 -18.5 -1.0 

19 Ten/л ьдет -20.2 -17.4 -10.7 -0.6 7.7 14.9 18.0 14.4 8.0 -0.1 -11.5 -18.4 -1.3 

20 Бакчар -20.5 -17.3 -10.2 -0.2 8.3 14.9 17.6 14.4 8.9 0.4 -11.3 -18.6 -1.1 

21 Пышкино-Троиикое -19.6 -17.1 -10.2 -0.2 8.3 15.3 18.2 15.1 8.8 0.5 -10.9 -18.2 -0.8 

22 Томск -19.2 -16.7 -10.1 -0.1 8.6 15.3 18.1 15.2 9.2 0.9 -10.4 -17.5 -0.6 

23 Кожевниково -19.6 -17.3 -11.0 -0.1 9.2 15.5 18.0 15.2 9.2 1.0 -10.3 -17.8 -0.7 



Т а б л и ц а 10 
Средняя месячная и годовая температура воздуха (С) в г. Томске 

(по Климату Томска, 1982) 

М е с я ц 
С р е д н е м е с я ч н а я 

т е м п е р а т у р а 

С р . н а и б о л ь ш а я 

т е м п е р а т у р а 
Г о д 

С р . н а и м е н ь ш а я 

т е м п е р а т у р а 
Г о д 

I - 1 9 . 2 - 1 0 . 2 1 9 6 4 -2 9 . 5 1 9 6 9 
II - 1 6 . 7 - 7 . 9 1 9 0 3 -2 8 . 2 1 9 6 9 

II I - 1 0 . 1 -3 1 1 8 9 3 - 1 8 . 0 S 5 . 1 
IV - 0 . 1 6 . 3 1 8 9 3 - 6 . 4 1 8 3 7 
V 8 . 6 1 3 . 7 1 9 1 5 3 . 1 1 8 9 0 
V 1 5 . 3 1 9 . 1 1 8 5 7 1 0 . 5 1 8 5 4 

V II 1 8 . 1 2 2 . 8 1 9 6 9 1 4 . 5 1 9 0 7 
V II I 1 5 . 2 1 8 . 5 1 8 5 1 1 0 . 1 9 1 2 

IX 9 . 2 1 2 . 9 1 9 6 6 5 .2 1 8 4 0 
X 0 . 9 5 . 4 1 9 3 2 -5 .8 1 9 1 2 
X I - 1 0 . 4 - 2 . 0 1 9 5 2 -2 1 .2 1 8 8 0 

X I I - 1 7 . 5 -8 .5 1 9 1 3 -2 7 9 1 9 2 9 

Г о д - 0 . 6 1 . 6 
1 9 3 2 
1 9 6 2 

- 3 . 0 
1 8 4 1 

1 8 9 0 

Рис. 34. Среднегодовая температура (по Трифоновой Л.И., 1988) 
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Рис. 35. Среднемесячные и экстремальные температуры воздуха : +37 - абсолютный мак
симум; -54 - абсолютный минимум (по Трифоновой, 1988) 

В отдельные д н и температура бывает очень н и з к о й . Абсолютный 
м и н и м у м температуры воздуха зимой повсеместно н и ж е — 50°С, а в 
П е р в о м а й с к о м , В а н ж и л ь - К ы н а к е , Тегульдете —57-58°, в Т о м с к е — 
55°. Так , в Т о м с к е —55°С отмечалось 6 января 1931г. 

С а м ы м и т е п л ы м и з и м о й бывают н о я б р ь и март, к р а й н е редко 
(в 2% случаев) — декабрь и февраль. Н о в декабре и феврале также 
в о з м о ж н ы очень н и з к и е температуры воздуха: от —50° до —57° и от 
- 4 8 ° до - 5 4 ° С соответственно. 

С р е д н и й из а б с о л ю т н ы х м и н и м у м о в т е м п е р а т у р ы в з и м н и е 
месяцы на территории области изменяется от —42 до —48°С. 

К р о м е того, при выносах тропического воздуха на т е р р и т о р и ю 
области в о з м о ж н ы п о в ы ш е н и я т е м п е р а т у р ы д о п о л о ж и т е л ь н о й . 
Абсолютный максимум даже в январе и декабре составляет 4-6°С 
(Трифонова , 1988). Н а п р и м е р , 22 января 1881 г. зарегистрирована 
температура +3,8°С ( И о г а н з е н , 1971). 

Х о л о д н ы й период с температурами ниже 0°С длится в области 
180-200 д н е й . 
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М а к с и м у м температуры воздуха приходится на июль. Лето»^ тем
пературный режим более устойчив , чем зимой . Так , в Томске июль 
является самым теплым месяцем года в 89% случаев, самым холод
н ы м он был л и ш ь в 4% случаев. 

В июле температурные различия п о территории области невели
ки: от 16,8-17°С на северо-востоке и заболоченных западных р а й о 
нах до 18,2° на юго-востоке . Случаются годы, когда июль бывает 
а н о м а л ь н о теплым, н а п р и м е р , июль 1969 г., когда средняя месяч
ная температура в Т о м с к е составила 22,8°С (Климат 1982). Н а и 
более холодным был июль 1907 г.- 14,5°С (табл. 11). Летом случаются 
заморозки . Так, в и ю н е 1939 г. температура воздуха в Каргаске п о 
низилась до —7°С (Красное 1990) . 

Продолжительность периода с температурой выше 0° в Т о м с 
кой области составляет 165-185 дней . Продолжительность безмороз
ного периода изменяется от 114-115 д н е й в г .Томске до 68-90 дней 
— в западных и восточных заболоченных районах области; в долине 
Оби - 113-125 д н е й (Трифонова , 1988). 

2.3.5. Режим ветра 
Особенности ц и р к у л я ц и и атмосферы на юго-востоке З а п а д н о -

С и б и р с к о й р а в н и н ы обусловливают преобладание юго-западных и 
ю ж н ы х ветров. З и м о й и в переходные сезоны в области господству
ют ветры ю ж н о й четверти (рис. 36). На большинстве станций это 
ю г о - з а п а д н ы е , ю ж н ы е — Катыльга , У с т ь - О з е р н о е , В а н ж и л ь - К ы -
нак , К о л п а ш е в о , Бакчар ; в Каргаске — юго-восточные и юго-за 
падные ; в Томске — в о с н о в н о м ю ж н ы е . 

В летние месяцы давление над территорией области п о н и ж е н 
н о е , а над А р к т и к о й п о в ы ш е н н о е , что п р и в о д и т к у в е л и ч е н и ю 
повторяемости северных ветров (рис. 36). На севере области и в 
долине Оби они преобладают. Средние м е с я ч н ы е и годовые с к о р о 
сти ветра, как правило , невелики (табл. 11). В долинах крупных п р и 
токов Оби: Васюгане, Кети , Чулыме - они изменяются от 2,5 до 4 
м / с . В годовом ходе первый максимум скорости отмечается в мае , а 
второй — в октябре . В Томске самые большие скорости ветра н а б л ю 
даются в х а р т е и декабре . Повторяемость слабых ветров (< 3 м/с) в 
области п о в с е м е с т н о более 50%, а в з ападных и восточных о н а 
достигает 60-70%. С и л ь н ы е ветры (> 10 м/с ) здесь крайне редки ( 1 -
3%), но в долинах рек возрастают до 4 - 8 % . 
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Т ОМСК 
Рис. 36. Повторяемость ветра и штилей в (%): / - повторяемость направлений ветра в 
январе; 2-повторяемость направлений ветра и в июле. Повторяемость штилей: числи

тель - январь, знаменатель - июль (по Трифоновой Л.И., 1988) 

Т а б л и ц а 11 
Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

(по Трифоновой Л.И., 1988) 
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V 4 . 4 О
) 

3 . 2 2 . 9 4 . 8 4 . 6 4 . 2 3 9 
V I 4 . 2 2 . 4 2 . 6 2 . 3 4 . 3 3 . 8 3 . 5 3 . 2 

V II 3 . 2 1 . 6 2 . 0 1 . 8 3 . 2 2 . 9 2 . 7 2 . 8 

V I I I 3 . 1 1 . 6 1 . 9 1 . 8 3 . 2 2 . 9 2 . 7 2 . 8 

IX 3 . 4 2 . 0 2 . 4 2 . 5 3 . 7 3 . 5 3 . 3 3 . 5 

X 4 . 1 2 . 3 3 0 2 . 9 4 . 7 4 . 6 4 . 3 4 . 7 

X I 3 . 9 2 . 2 2 . 9 2 . 6 4 . 5 4 . 3 4 . 0 4 . 8 

X I I 3 . 8 1 . 9 2 . 7 2 . 2 4 . 3 4 . 3 3 . 7 5 . 0 

Г о д 3 . 8 2 . 1 2 6 2 . 5 4 . 1 3 . 8 3 6 4 . 1 
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У в е л и ч е н и е с к о р о с т и ветра п р и о т р и ц а т е л ь н ы х темпера /урах 
воздуха усиливает суровость климата области. Так , скорости^ ветра 
с е в е р н ы х р у м б о в , к а к п р а в и л о , н е б о л ь ш и е и о х л а ж д а ю щ и й э ф 
ф е к т создается в о с н о в н о м за счет н и з к о й температуры Увоздуха. 
П р и ю ж н ы х ветрах о х л а ж д а ю щ и й э ф ф е к т ф о р м и р у е т с я / с о в м е с т 
н ы м действием отрицательных температур (хотя и не а м ы х н и з 
ких) и значительных скоростей ветра. Он сильнее , чем действие 
одних низких температур. Н а б л ю д е н и я показывают , что повторяе 
мость скоростей ветра 4-7 м / с в долинах Оби (ст .Александровское) 
и Т о м и (ст .Томск) увеличивается д о 2 8 % (Трифонова , 1988). Та
к и м образом, наиболее суровые з и м н и е условия характерны в об 
ласти для д о л и н Оби и Томи . В Т о м с к е с и л ь н ы й ветер в сочетании 
с отрицательной температурой воздуха в отдельные д н и приводит 
к большему охлаждающему эффекту , чем на ряде з а щ и щ е н н ы х стан
ций севера области. 

2.3.6. Осадки 

Годовое количество осадков по территории области изменяется 
в среднем от 400 до 570 мм (рис. 37, табл. 12). Б о л ь ш е всего осадков 
выпадает на западе области (Ягыл-Яг — 571 мм) , а также на востоке 
и северо-востоке п р и п р и б л и ж е н и и к Среднесибирскому п л о с к о 
горью. В Томске выпадает 517 м м , а в Коларове — 544 мм. М е н ь ш е 
всего осадков выпадает в З ы р я н с к о м р а й о н е — 358-381 мм . К о л и ч е 
ство д н е й с осадками по области изменяется от 170 ( З ы р я н с к и й 
район) до 180-200 д н е й на остальной территории . В отдельные годы 
количество осадков может сильно отличаться от среднего (табл. 13). 
Повторяемость лет разного увлажнения дана в табл.14. 

Н а и б о л ь ш е е количество осадков выпадает в теплый период года 
(рис. 37, табл. 15). П р и ч е м 38-42% от всех осадков теплого периода 
приходится на июль , август. Летом осадки часто выпадают в виде 
ливней . Отмечается от 38 до 51 дня с л и в н я м и (Сморкалова , 1976). 
С у т о ч н ы й м а к с и м у м ж и д к и х осадков з а ф и к с и р о в а н на станциях 
Катыльга — 106,7 мм, Березовка — 101,4 мм (Трифонова , 1988). 

Н а и м е н ь ш е е количество осадков выпадает в феврале и марте (от 
12 до 20 мм) (Азьмука, 1991). В з и м н е е время осадки выпадают 
преимущественно в твердом виде - это 22-34% от общего их к о л и 
чества за год. Устойчивый с н е ж н ы й п о к р о в в области устанавлива
ется: 

на севере и северо-востоке — 20-23 октября ; 
в центральной части — 27-29 октября ; 
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ю ж н о й части - 30-31 октября . 
Снег удерживается в ю ж н о й и центральной частях области 176-

182 днУ на севере и северо-востоке - 190-197 дней . Разрушение 
устойчивого снежного п о к р о в а в южных, центральных и западных 
р а й о н а х \ з среднем отмечается 18-22 апреля , а на севере, северо-
востоке Ас 25 апреля п о 3 мая . Количество снега, выпадающее в 
среднем за^сутки, невелико . Н о иногда случаются сильные снегопа
ды, когда за\сутки прирост снега составляет 10 см и более. В Т о м с к е 
за период с Г936-го по 1975 г. наблюдалось 20 таких снегопадов. Так , 
в ноябре I960, г. отмечался м а к с и м а л ь н ы й п р и р о с т снега за сутки , 
о н составил 22 см ( К л и м а т 1982). Средняя из наибольших д е к а д 
ных высот снежного п о к р о в а за зиму на з а щ и щ е н н ы х от ветра уча
стках составляет 58-68 с м , а на западе и востоке области — до 80 см . 
Запасы воды в снеге и з м е н я ю т с я от 100-130 м м на юге д о 174-198 
м м - на севере. 

Т а б л и ц а 12 
Среднемесячные и годовые суммы осадков (мм) 
(по Окишевой Л.Н., Филандышевой Л.Б., 1991) 

№ П у н к т ы 1 II II IV V V I V I I V III IX X XI XII Г о д 

1 А л е к с а н д р о в с к о е 17 12 14 2 0 42 62 80 78 50 40 31 23 4 6 9 

2 Н а п а с 19 15 19 24 49 61 81 85 55 47 39 29 5 2 3 

3 В а н ж и л ь - К ы н а к 2 2 16 2 1 27 54 6 5 82 83 54 4 8 38 2 9 5 3 9 - 5 7 0 

4 Б е р е з о в к а 21 16 2 1 26 5 3 64 85 85 53 48 32 2 6 5 3 0 

5 
В а с ю г а н с к о е 

(Ср . В а г ю га н ) 
22 15 2 0 29 5 1 6 7 76 7 8 55 48 40 3 2 5 3 3 

6 К а т ы л ь г а 21 14 2 0 2 8 4 9 6 5 73 75 53 47 39 3 1 5 1 5 

7 К а р г а с о к 20 15 17 25 52 63 78 8 0 5 0 43 32 25 5 0 0 

3 П а р а б е л ь 13 10 13 2 2 45 58 76 7 5 47 35 2 6 20 4 4 0 

9 Н о в ы й В а с ю ган 2 2 17 23 28 56 75 85 80 6 0 50 4 1 3 4 57 1 

10 П а л о ч ка 19 14 19 23 4 7 5 6 67 77 5 2 37 33 23 4 6 7 

11 К о л п а ш е в о 19 12 19 23 4 9 5 5 70 80 5 2 3 8 33 2 5 4 7 5 

12 С т а р и ц а 15 1 1 15 24 44 6 8 77 76 4 7 36 30 2 3 4 6 6 

13 М а й с к 19 14 19 2 3 47 6 5 75 70 47 37 28 23 4 6 7 

14 Б а т у р и н о 20 15 2 0 2 5 46 61 71 82 54 43 41 31 5 0 9 

15 М о л ч а н о в о 2 0 16 2 0 2 5 48 63 76 8 1 51 42 38 25 5 0 4 

16 П у д и н о 16 12 16 23 41 71 77 8 2 4 5 38 29 2 4 4 6 4 

1 7 

18 

К е н г а 15 12 16 2 6 4 0 63 86 7 1 48 39 28 2 4 4 7 3 1 7 

18 К р и в о ш е и н о 1 8 14 18 23 4 2 6 2 6 5 71 4 6 39 35 2 8 4 6 1 

19 Т о м с к 2 6 18 22 2 6 4 4 6 2 7 6 70 47 47 46 33 5 1 7 

20 Пы ш к и н о - Т р о и ц к о е 16 14 15 2 0 36 5 0 62 6 1 44 33 34 24 4 0 9 

21 Б а кч ар 18 13 18 22 4 0 57 70 66 40 37 33 26 4 4 0 - 4 8 0 

22 К о ж е в н и к о в о 17 13 15 20 38 53 60 62 44 39 2 9 25 4 1 5 

23 С т р е ж е в о е 18 14 18 23 4 1 62 64 74 48 39 34 23 4 5 8 
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Таблуца 13 

Средние, максимальные и минимальные годовые суммы осадков 
(по Трифоновой Л.И., 1988; Азьмуке, 1991) / 

С т а н ц и я 

О с а д к и , м м / 

С т а н ц и я С р е д н е г о д о в о е 

к о л и ч е с т в о 

М а к с и м а л ь н о е 

к о л и ч е с т в о 

М и н и ц и а л ь н о е 

к о л / ч е с т в о 

З ы р я н с к о е 3 8 7 5 9 8 / 2 3 0 

К о л п а ш е в о 4 7 9 6 2 4 / 3 1 1 

Н о в ы й В а с ю г а н 5 7 1 6 9 1 / 4 4 2 

П а р а б е л ь 4 7 8 6 5 2 / 2 5 8 

П у д и н 0 4 6 5 5 8 9 / 3 6 7 

С р е д н и й В а с ю г а н 5 3 6 6 7 9 4 2 5 

Т у т а л о - Ч у л ы м 4 0 0 - 5 0 0 6 5 9 3 9 2 

Т о м с к 5 1 7 8 6 5 3 0 1 

Таблица 14 
Повторяемость лет разного увлажнения, в процентах 

(по Азьмуке Т.И., 1991). 
М е т е о с т а н ц и я В л а ж н ы е С р е д н и е С у х и е 

А л е к с а н д р о в с к о е 4 2 2 4 3 4 
Н а п а с 3 3 2 5 4 2 

С т а р и ц а 4 0 2 2 3 8 

П у д и н 0 4 3 2 3 3 4 
Т о м с к 2 4 3 3 4 3 

К о ж е в н и к о в о 4 0 2 5 3 4 

Рис. 37. Годовое количество осадков, мм: числитель - наибольшее, зна
менатель - наименьшее (по Трифоновой Л.И.,1988) 
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\ Таблица 15 
Атмосферное увлажнение, среднее за период с 1891 по 1983 гг., мм 

\ (по Азьмуке Т.И., 1991) 

М в т е ^ о с т а н ц и я Г о д 
Т е п л ы й 

п е р и о д 

м а й -

и ю н ь 

А в г у с т -

с е н т я б р ь 

В а н ж и л у э - К ы н а к 5 5 0 4 1 6 1 2 6 1 4 1 

Н а п\я с 5 3 3 4 0 8 1 1 1 1 4 1 

Б е р е з с\ в к а 5 3 5 4 1 4 1 1 3 1 4 1 

К а т ы л в, г а 5 1 1 3 9 5 1 1 3 1 3 0 

А л е к с а н д р о м с к о е 4 7 9 3 7 8 1 1 0 1 2 9 

С р е д н и й В а А ю г а н 5 3 6 4 0 6 1 1 8 1 3 4 

К а р г а с о к | 4 8 3 3 8 4 1 1 1 1 2 8 

П а р а б е л ь Ч 4 7 8 3 6 1 1 0 3 1 2 4 

м а к с и м к и н Я р! 5 4 0 4 0 4 1 1 7 1 4 0 

1 
К о л п а ш е в о 4 7 9 3 6 7 1 0 4 1 3 0 

С т а р и ц а 4 6 5 3 7 0 1 1 0 1 2 2 

М а й с к 4 7 3 3 7 6 1 1 2 1 2 9 

П у д и н о 4 6 5 3 6 5 1 1 2 1 1 6 

К е н г а 4 7 2 3 7 3 1 0 8 1 1 8 

Б а к ч а р 4 4 5 3 3 4 9 7 1 0 8 

Б а т у р и н о 5 1 0 3 8 0 1 0 7 1 3 4 

М о л ч а н о в о 4 4 7 3 4 0 1 0 3 1 1 2 

П е р в о м а й с к о е 4 1 6 3 1 1 8 9 1 0 6 

Т о м с к 5 2 0 3 7 0 1 0 7 1 1 5 

К о ж е в н и к о в е 4 2 0 3 1 2 9 1 1 0 3 

З ы р я н с к о е 3 8 7 2 9 2 8 4 9 8 

2.3.7. Сезоны года 
На территории области в связи с п о л о ж е н и е м ее в умеренных 

ш и р о т а х я р к о в ы р а ж е н ы четыре сезона года ' : зима , весна, лето , 
осень . 

' Весьма интересно объясняли смену сезонов года селькупы (Прокофьева, 1976). По 
старинным представлениям селькупов земля, на которой люди живут, плоская, "как 
тарелка". Ее поднимают, не давая упасть, мамонты и "землю держащая на весу рыба". 
Земля неподвижна, а Солнце "ходит вокруг нее". Смена времен года происходит пото
му, что Земля слегка наклоняется то в одну, то в другую сторону. Зимой Солнце оказы
вается скрытым - наступает холод и тьма, а с краев Земли дует холодный ветер. Летом 
Солнце оказывается над Землей. Становится тепло и светло. Осенью и зимой туман часто 
бывает и стоит низко, густой. 
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Зима. Началом з и м ы служит дата образования устойчивых м о 
розов , а п р е к р а щ е н и е их — к о н е ц з и м ы . Начало и к о н е ц зимы (по 
с р е д н и м м н о г о л е т н и м д а н н ы м по т е р р и т о р и и области) наблюда
ются: на севере — с 23-29 октября п о к о н е ц марта — началр апреля; 
на юге — с 5-8 н о я б р я — д о третьей декады марта. Длительность 
з и м ы почти 5 месяцев: от 134-139 д н е й на юге до 152-1о7 дней на 
севере. П р е к р а щ е н и е устойчивых м о р о з о в вызывает т а / н и е снега и 
приход весны. J 

Весна. В н а ш е й области она короткая (около 2 месяцев) и холод
ная . О к о н ч а т е л ь н ы й сход снега на юге области происходит 17-20 
апреля , на севере и северо-востоке задерживается до 25 апреля — 3 
мая . Во второй п о л о в и н е весны идет быстрое нарастание тепла. Д л я 
весны характерна большая изменчивость п о г о д ы / 

Л е т о . Это период активной вегетации растений. Лето наступает 
с устойчивым переходом средней суточной температуры через +10°С, 
а устойчивое п о н и ж е н и е ее н и ж е +10°С знаменует конец лета. Н а 
ступление лета , его п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь и к о н е ц представлены в 
таблице 16. Летом выпадает наибольшее количество осадков . Коле 
бания осадков за лето от года к году велики. В годы максимума 
осадков за лето они б ы л и близки в средней тайге к годовой норме , 
а на остальной территории м е н ь ш е годовой н о р м ы п р и м е р н о на 
100 мм (табл. 17). Влажным было и лето 1996 г. Н а п р и м е р , в Бакчаре 
за июнь-август выпало 350,6 мм осадков (годовая норма осадков в 
Бакчаре 440-480 мм) . О с о б е н н о д о ж д л и в ы м был июль , когда выпа
л о 183,7 мм осадков — 245% от н о р м ы и на 132,7 мм больше , чем в 
июле 1995 г. 

Т а б л и ц а 16 
Сроки наступления лета, его конца и продолжительность 

(по Трифоновой Л.И., 1988; Рутковской Н.В., 1984) 

М е с т о п о л о ж е н и е Н а ч а л о л е т а К о н е ц л е т а 
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь , 

Д Н И 

Ю ж н а я ч а с т ь 

о б л а с т и 

п о с л е д н я я 

д е к а д а м а я 

К о ж е в н и к о в о -

1 9 . V 

1 0 - 1 2 с е н т я б р я 1 1 0 - 1 1 5 

Ц е н т р а л ь н а я 

ч а с т ь о б л а с т и 
1 0 2 - 1 0 7 

С е в е р , с е в е р о -

в о с т о к о б л а с т и 

1 - 2 и ю н я 

А л е к с а н д р о в с к о е • 

3 1 . V 

2 - 6 с е н т я б р я 9 1 - 9 6 
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Таблица 17 
Количество осадков за лето, мм (по Рутковской Н.В., 1984) 

тз т а н ц и я 

м а к с и м а л ь н о е 

к о л и ч е с т в о 

о с а д к о в 

Д а т а 

С р е д н е е 

к о л и ч е с т в о 

о с а д к о в 

А п е к с Ч н д р о в с к о е 5 1 . 0 0 1 . 0 7 . 1 9 4 4 3 6 . 2 

Б 4 к ч а р 7 4 . 1 8 6 . 0 
2 5 . 0 8 . 1 9 4 6 

2 5 . 0 7 . 1 9 9 6 
4 0 . 8 

К о ж е в. н и к о в о 5 9 . 7 0 8 . 0 8 . 1 9 4 9 4 1 . 0 

К о л п ауш е в о 6 4 . 0 0 6 . 0 8 . 1 9 4 0 3 5 . 8 

Н а п \ с 5 0 . 4 1 2 . 0 8 . 1 9 3 0 3 8 . 4 

П а л о ч\к а 6 4 . 0 0 6 . 0 8 . 1 9 4 0 4 1 . 1 

П а р а б е\ л ь 7 7 . 7 1 2 . 0 8 . 3 0 3 8 . 0 

П е р в о м а й ^ к о е 6 9 . 2 0 4 . 0 8 . 1 9 6 2 4 0 . 4 

П у д и н 0 
V 

8 6 . 8 2 4 . 0 7 . 1 9 4 2 4 0 . 4 

С р е д н и й В а с ю г а н 5 5 . 6 2 4 . 0 8 . 1 9 3 1 3 8 . 4 

Т о м с к 7 2 . 8 1 0 . 0 8 . 1 9 5 8 4 0 . 4 

У с т ь - 0 з е р н о е 9 5 . 7 0 6 . 0 8 . 1 9 4 0 4 1 . 8 

Ч а и н с к о е о п . п о л е 7 7 . 0 1 2 . 0 8 . 1 9 3 0 3 8 6 

Я г ы л - я г 5 5 . 5 0 2 . 0 7 . 1 9 5 9 3 8 . 5 

А н а л и з таблицы 17 показывает , что случаются и сухие летние 
м е с я ц ы . 

Осень. Это с а м ы й к о р о т к и й сезон года в области (50-57 дней) . 
Н а ч а л о ее связано с у с т о й ч и в ы м п о н и ж е н и е м средней суточной 
температуры н и ж е +10°С. На севере, северо-востоке области осень 
начинается 2-8 сентября , а на юге — 6-12 сентября . От августа к 
с е н т я б р ю уменьшается высота с о л н ц а над горизонтом, п р о д о л ж и 
тельность д н я сокращается на 2 час. 52 м и н (Рутковская , 1979). Уже 
в августе в о з м о ж н ы первые з аморозки . 

2.3.8. Опасные явления погоды 
К о п а с н ы м я в л е н и я м погоды метеорологи относят: метели, ту

м а н ы , грозы, град, о б и л ь н ы е и продолжительные осадки , н и з к и е 
(<-30°) т емпературы воздуха, засухи, с и л ь н ы е и ш т о р м о в ы е вет
р ы , з а м о р о з к и , гололед , и з м о р о з ь . 

Обильные и продолжительные осадки. При исследовании атмос
ф е р н ы х осадков большое значение придается исключительно и н 
т е н с и в н ы м л и в н я м , п р и к о т о р ы х в ы п а д а е т д о м е с я ч н о й и даже 
двухмесячной норм . О н и , к счастью, довольно редки на р а в н и н е , и 
ущерб от них л о к а л ь н ы й . Гораздо б о л ь ш и е бедствия и разрушения 
п р и н о с я т с собой не т о л ь к о и н т е н с и в н ы е , но и продолжительные , 
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охватывающие о б ш и р н ы е р а й о н ы дожди , в ы п а д а ю щ и е непрерыв
н о или почти н е п р е р ы в н о в течение нескольких дней . О с н / в н а я 
масса о б и л ь н ы х осадков приходится в области на теплый/август 
(табл. 18). 

Т а б л и ц а 18 
Распределение обильных осадков (по Корулиной С.д/ 

Кошинскому С.Д., 1979) / 
М е с я ц IV V V I V II V III / | Х X 

П о в т о р я е м о с т ь 
д о ж д е й , % 

1 . 5 6 . 2 1 7 . 2 3 8 . 1 2 7 . 5 / 7 . 0 2 . 5 

В 60-80% случаев о б и л ь н ы е осадки сопровождаются другими 
о п а с н ы м и я в л е н и я м и погоды: ветром, грозой , градбм. В таблице 19 
приведены статистические характеристики обильных осадков для 
случаев, когда их выпадало > 30 мм/сут . Рассмотрим два случая воз
действия обильных осадков на а г р о л а н д ш а ф т ы , поскольку лесные 
экосистемы от них, к а к правило , не страдают. Н а п р и м е р , 30 и ю н я 
1987 г. в г .Томске и его окрестностях п р о ш е л ливень , в течение 5,5 
час. выпало 53,7 мм осадков , а 1 и ю л я того ж е года за 4 часа — 20,6 
мм . В результате на парах, на п а ш н е , з анятой п р о п а ш н ы м и культу
рами , а также рапсом в районе с. Лучаново Томского р а й о н а мы 
наблюдали большое количество струйчатых размывов и п р о м о и н . 
Н а выпуклых склонах крутизной 3-11° и д л и н о й 50-100 м мы на
считали 145 струйчатых размывов . Объем снесенных почвенных ча
стиц с 1 га составил 4-5 м 3 . На п р я м о м склоне со средней крутизной 
3-8° и д л и н о й 300-500 м, з анятом посадками картофеля и рапса , 
отмечались струйчатые р а з м ы в ы и п р о м о и н ы . Размеры наиболее 
к р у п н о й п р о м о и н ы : д л и н а — 200 м, ш и р и н а — от 30 до 150 см, 
глубина — от 10 до 70 см. Объем снесенного материала с 1 га на этом 
склоне составил 40-100 м 3 (Евсеева и др . , 1990). 

Т е п л ы й период 1996 г.- зона стихийного бедствия для н а ш е й 
области. Н е о д н о к р а т н о случались и н т е н с и в н ы е л и в н и , со п р о в о ж 
давшиеся с и л ь н ы м и ветрами, грозами, были человеческие жертвы. 
Так , 11 и ю л я в г.Асине разразился ураган: л ив ень , град, гроза при 
ветре, достигавшем 33 м / с . С д о м о в с н о с и л о к р ы ш и , валились дере 
вья, разрушило к о м м у н и к а ц и и . Ущерб огромен , по предваритель
н ы м подсчетам около миллиарда рублей (АиФ, 1996; Т о м с к и й 
1996). Н о самое страшное — жертвой стихии стали дети. От грозы 
погибли два мальчика , спрятавшиеся от нее под дерево. С т и х и й н о е 
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Таблица 19 
Обильные осадки в теплый период по Томской области 

(по Корулиной С.Д., Кошинскому С.Д., 1979 и др.)-

Станция Максимальное Дата Среднее 

_\_ кол-во осадков 
Дата 

кол-во осадков 

Александровское 51.0 01.07.1944 36.2 
Бакчар \ 74.1-86.0 25.08.1946 40.8 

\ 15.07.1996 
Кожевникова 59.7 0808.1949 41.0 
Колпашево \ 64.0 06.08.1940 35.8 
Напас 50.4 12.08.1930 38..4 
Палочка 64.0 06.08.1940 41.1 
Парабель \ 77.7 12.08.30 38.0 
Первомайское 69.2 04.08.1962 40.4 
Пудино 86.8 24.07.1942 40.4 
Средний Васюган 55.6 24.08.1931 38.4 
Томск 72.8 10.08.1956 40.4 
Усть-Озерное 95.7 06.08.1940 41.8 
Чаинское оп. поле 77.0 12.08.1930 38.6 
Ягыл-яг 55.5 02.07.1959 38.5 

бедствие т а к о й силы отмечено впервые за 100 лет существования 
Асина . 

С т и х и й н о е я в л е н и е отмечалось 25 и ю л я в с .Бакчар: в 7 час. 43 
м и н . вечера по местному времени начался л и в е н ь с грозой, ветер 
п р и этом достигал 21,3 м / с . За о д и н час в ы п а л о 78,7 мм осадков , 
дождь з а к о н ч и л с я в 10 часов вечера и суммарное количество осад
ков составило 86 мм. Н а следующий день , 26 и ю л я , агрометеороло
ги обследовали поля Т О О " Г а л к и н с к о е " и наблюдали 100%-ное 
полегание посевов . П о с л е д н и е были н е п р и г о д н ы для уборки без 
с п е ц и а л ь н ы х п р и с п о с о б л е н и й . П о д а н н ы м управления сельского 
хозяйства в Бакчарском р а й о н е этим л и в н е м были повреждены з е р 
н о в ы е на п л о щ а д и 2900 га, к о р м о в ы е — на 1800 га, ущерб составил 
1 млрд. 475 млн. руб. О д н а к о на этом дело не закончилось . О б и л ь н ы е 
и п р о д о л ж и т е л ь н ы е осадки отмечались и в д а л ь н е й ш е м . За и ю л ь 
в ы п а л о 183,7 мм — 245% от н о р м ы . В августе стояла прохладная 
погода с осадками в течение 20 д н е й , в целом за август выпало 97,1 
мм — 115% от н о р м ы этого месяца . Н а и б о л ь ш е е количество из них 
п р и ш л о с ь на 11 августа — 40,6 мм. Д о ж д л и в ы е , холодные погодные 
условия способствовали п о л е г а н и ю хлебов, п р о р а с т а н и ю зерна в 
колосе и недобору урожая на 50%. Первая декада сентября также 
была д о ж д л и в о й и холодной: все д н и ш л и осадки , сумма их соста
вила за декаду 61,7 м м - 386% от н о р м ы . О б щ а я сумма осадков с 
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и ю н я п о 10 сентября составила 412,3 мм . Годовая сумма осадков в 
Бакчаре — 440-480 мм. О б щ и й ущерб , н а н е с е н н ы й погоднымц ус
л о в и я м и сельскому хозяйству Бакчарского района , был большой. 
Пострадали от продолжительных дождей и другие р а й о н ы области. 

В пространственном о т н о ш е н и и в распределении обильных осад
ков м о ж н о проследить закономерность . Наиболее обильные дожди 
выпадают на северо-западе и юго-востоке территории (рис. 38), где 
средний многолетний суточный слой составляет 42-44 мм( Здесь они 
отмечаются наиболее часто (50-60% случаев) , т.е. в среднем 1 раз в 
2 года (Корулина и др . , 1979). М а к с и м а л ь н а я непрерывная продол
жительность осадков (> 30 мм за сутки) превышает 24 ласа. Средняя 
их продолжительность по территории Т о м с к о й области от 8 до 12 
час. Весьма интересен , с практической т о ч к и зрения , объем и н т е н 
сивных и продолжительных осадков в целом за период их выпаде
н и я . Так , на севере Т о м с к о й области за 3-5 суток может выпасть от 
90-120 мм (рис. 39), что в о з м о ж н о 1 раз в 20 лет. 

Грозы и град. Гроза — сложное а т м о с ф е р н о е явление , связанное 
с развитием м о щ н ы х кучевых облаков ; необходимой частью грозы 
являются многократные электрические разряды, в о з н и к а ю щ и е меж
ду облаками или между облаком и землей (молнии) , сопровожда
ю щ и е с я звуковым явлением — громом. Н о грозы — это и опасное 
явление природы: они ограничивают работу авиации , наносят ущерб 
лесному хозяйству, особенно о п а с н ы в местах добычи и переработ
к и н е ф т и и др. Н . М . Алехина (1981) провела р а й о н и р о в а н и е терри
т о р и и З а п а д н о й С и б и р и п о грозовой деятельности . Т о м с к а я о б 
ласть входит в 2 р а й о н а (рис. 40). П е р в ы й район охватывает долину 
среднего течения Оби , низовья р е к Т и м а , Васюгана, долину Кети , 
бассейны Чулыма, Ш е г а р к и . Повторяемость гроз здесь составляет 
22-26 д н е й , суммарная их продолжительность 30-50 часов. Ч и с л о 
грозовых разрядов на 100 к м 2 в год составляет 250-400. 

Второй р а й о н (рис. 40) характеризуется значительной повторя 
е м о с т ь ю гроз — 26-33 д н я и з н а ч и т е л ь н о й п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю 
(50-70 ч а с ) . Плотность грозовых разрядов — 450-600. Средняя п р о 
должительность одной грозы — около 2 часов, н о иногда больше. 

Грозы наблюдаются с апреля п о сентябрь . На станциях Алексан
дровское , К о л п а ш е в о , Усть -Озерное , Т о м с к 1 раз в 30 лет возмож
н ы грозы в октябре , в ноябре — не ч а щ е 2 раз в сто лет. Восьмого 
января 1997 г. была гроза в Т о м с к е — весьма редкое явление , выз
ванное приходом с р е д и з е м н о м о р с к о г о ц и к л о н а . 
пб 



Рис. 38. Распределение среднего суточного количества обильных дождей 
(более 30 мм в сутки)(Опасные..., 1979) 

Рис. 39. Распределение суммарного количества осадков (мм) за продолжи
тельные дождливые периоды (3-5 суток), возможных 1 раз в 20 лет (Опас

ные..., 1979) 



Рис. 40. Районирование территории по грозовой деятельности (по Алехиной Н . М , 1983). 1,2 — Грозовые раЙОНлж 



Наиболее " г р о з о в ы е " р а й о н ы Т о м с к о й области — Бакчарский и 
М о л ч а н о в с к и й . Видимо , "притягивает" м о л н и и Бакчарское ж е л е 
зорудное м е с т о р о ж д е н и е . 

Существует вековая ц и к л и ч н о с т ь грозовых д н е й в году. В XX 
столетий в н а ш е м регионе п и к наблюдался в 50-е годы, затем г р о 
зовая активность п о ш л а на убыль , а в настоящее время снова нача 
лось увеличение . 

К р о м е вековых ц и к л о в , существуют 5-летние п о д ц и к л ы , м а к 
симум которых п р и ш е л с я на 1995-1996 г. С а м ы м " г р о з о в ы м " был 
1974-й — 152 дня , а м е н ь ш е всего было гроз в 1972-м — 73 дня . 

Град. П р и грозах в о з м о ж н о выпадение града — частичек п л о т н о 
го льда различных размеров . В нашей области град — очень редкое 
явление . В Т о м с к е и М о л ч а н о в е в среднем 2 д н я в году с градом, а на 
остальной территории — 1-2 дня . 

Сильные и штормовые ветры, пыльные бури, метели. С и л ь н ы м 
или б у р н ы м называется ветер со скоростью > 15 м /с . Ч а щ е всего п о 
области бури случаются о к о л о 19 час. местного времени. Средняя 
продолжительность бурь изменяется от 2,5 до 8 час. (табл. 20). М а к 
симальная наблюденная н е п р е р ы в н а я буря отмечалась в Томске в 
марте 1948 г. и продолжалась 58 ч а с , а в Парабели — 87 час. В.И. 
С л у ц к и м и Т.В. Н о в и к о в о й (1976) в ы п о л н е н о расчетно-ветровое 
р а й о н и р о в а н и е Т о м с к о й области (рис. 41) . К I району относится 
долина Оби и юг области , где относительно сильно развита буре
вая деятельность , во II р а й о н е она ослабевает. Повторяемость бурь 
имеет два максимума — весной и осенью. 

Ш т о р м о в ы е ветры со скоростью > 20 м / с редкие , н о очень о п а с 
н ы е я в л е н и я погоды. Наиболее часто (62%) ш т о р м о в ы м и бывают 
ю г о - з а п а д н ы е ветры, их повторяемость особенно велика в холод
ное время года — н о я б р ь - м а р т ( Д р о б ы ш е в , 1979). В н а ш е й области 
в естественных л а н д ш а ф т а х ш т о р м о в ы е ветры — явление редкое , н о 
в Каргаске , М о л ч а н о в е , р а с п о л о ж е н н ы х на п о й м е Оби , отмечают
ся ветры скоростью более 25 м / с . В последние годы, в связи со зна
ч и т е л ь н ы м х о з я й с т в е н н ы м о с в о е н и е м т е р р и т о р и и о б л а с т и , о н и 
отмечаются все чаще . Н а п р и м е р , в ы ш е о п и с а н н ы е события в Бакча-
ре и А с и н е . Вот другой п р и м е р : в ночь с 17 на 18 октября 1993 г. на 
с .Александровское , что на севере области, обрушился ураган. П о 
р ы в ы ветра достигали 23 м / с . Ветер обрывал провода, срывал листы 
ш и ф е р а с к р ы ш , л о м а я столбы л и н и й Л Э П и др . (Ковальчук, 1993). 
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Т а б л и ц е 20 
Основные характеристики бурных ветров / 
(по Слуцкому В.И., Новиковой Т.В., 1976) 

С т а н ц и я 

П о в т о р я е м о с т ь 

б у р н ы х 

в е т р о в в 

Ч и с л о д н е й с 

б у р н ы м в е т р о м 

С р е д н я я 

п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь , 

ч а с 

М а к с и м а л ь н а я 

п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь , 

ч а с 
ч и с л е с л у ч а е в 

С р е д н я я 

п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь , 

ч а с 

М а к с и м а л ь н а я 

п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь , 

ч а с 

А л е к с а н д р о в с к о е 10 12 4 . 8 5 4 

Б а к ч а р 16 18 5.7 5 6 

К а р г а с о к 17 2 0 6 .6 3 3 

К о ж е в н и к о в е 18 2 1 8 . 0 6 5 

К о л п а ш е в о 2 0 2 2 5 .6 3 6 

М о л ч а н о в о 2 3 2 4 5 .2 3 2 

П а р а б е л ь 2 1 2 5 8 .1 87 

П е р в о м а й с к о е 
15 15 5 6 3 4 

т ы ш к и н о - Т п о и п к о е ) 
15 15 5 6 3 4 

Т о м с к 18 2 1 7 .3 5 8 

Б е р е з о в к а 3 9 3.2 1 5 

В а с ю г а н 5 7 3 . 9 32 

К а т ы л ь г а 5 6 4 . 0 2 3 

М а к с и м к и н Я р 7 8 4 . 9 2 5 

М а й с к 7 7 3 . 4 1 5 

Н а п а с 4 4 2 .4 11 

П у д и н о 8 8 4 . 4 2 4 

Т у т а л о - Ч у л ы м 5 6 4 .1 3 3 

Рис. 41. Расчетно-ветровое районирование: I - II - номера районов; 5/14, где " 5 " -
среднегодовое число бурь, "14" - продолжительность бурь, возможная один раз в 5 лет 

(по Слуцкому В.И. и др., 1976) 
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С в е ж и й п р и м е р - ураган, б у ш е в а в ш и й 5—6 июля 1997 г. У ура 
гана было несколько " п и к о в " . В ночь с субботы на воскресенье с 22 
до 2 часов и практически весь в о с к р е с н ы й день . П о р ы в ы ветра д о 
стигали более 30 м / с (т.е. более 200 к м / ч а с ) . От урагана пострадало 
187 д о м о в , а также х о з я й с т в е н н ы е п о с т р о й к и , 5 электроподстан
ц и й и др . Н а 3 часа 20 м и н у т было п р е р в а н о ж е л е з н о д о р о ж н о е 
д в и ж е н и е п о магистрали Т о м с к — Белый Я р . 

От урагана пострадали Т о м с к и й , А с и н о в с к и й , П е р в о м а й с к и й , 
М о л ч а н о в с к и й и З ы р я н с к и й р а й о н ы . П о предварительным д а н н ы м 
н а н е с е н ущерб на 2,5-3 млрд. руб. 

П р и ч и н ы урагана: ф р о н т холодного воздуха с севера с т емпера 
турой 17-20°С "лоб в л о б " столкнулся с о ч е н ь в л а ж н ы м и и т е п л ы м и 
(30°С) в о з д у ш н ы м и массами с юга. Столь р е з к и й контраст и п р и 
вел к метеокатаклизмам ( К р а с н о е знамя. . . , 1997). 

В ночь с 6 на 7 и ю л я 1998 года над А с и н о в с к и м , П е р в о м а й с к и м , 
З ы р я н с к и м и Тегульдетским р а й о н а м и вновь п р о н е с с я ш т о р м с 
п о р ы в а м и ветра до 25 м / с . От него пострадали л и н и и Л Э П , со 
многих д о м о в ш к в а л ь н ы й ветер сорвал ш и ф е р (Красное знамя. . . , 
1998). С и л ь н ы й ураган случился 14 и ю н я 1999 г. в Ч а и н с к о м районе . 
Наиболее пострадало с. Подгорное , где скорость ветра достигала 34 
м / с . Ураган нанес б о л ь ш о й ущерб э к о н о м и к е района . 

Пыльные бури. С и л ь н ы е ветры, разрушая поверхностный слой 
п о ч в ы , п р и в о д я т к о б р а з о в а н и ю п ы л ь н ы х бурь. На т е р р и т о р и и 
области о н и очень редки — менее 1 д н я в год (Дробышев , 1979), 
чаще встречаются на западе и юге территории . На станциях Васю-
ганское (Ср .Васюган) , Парабель в о з м о ж н о до 9-12 д н е й в году с 
п ы л ь н о й бурей. Продолжительность п ы л ь н ы х бурь — около часа, 
реже — более . 1 

Метель — перенос снега над поверхностью земли под в л и я н и е м 
сильного порывистого ветра. В результате заносит дороги , что зат-

1 Иногда в области случаются пыльные бури, приходящие к нам из Казахстана. Так, 27-
28 апреля 1968 г. тучи пыли, застилающие солнце, висели над г.Томском и областью. 
Воздух был до предела насыщен тонкой легкой пылью, постепенно оседавшей равно
мерным слоем на поверхность земли, зданий (Танзыбаев, Славнина, 1968). 28 апреля во 
второй половине дня пошел дождь и ускорил выпадение пыли из воздуха. Дождь был 
грязный: он сделал оконные стекла светонепроницаемыми, а одежду, лица прохожих 
также грязными. Тучи пыли над областью — это остатки черной бури, возникшей в 
Казахстане и дошедшей до нас. По приближенным подсчетам с пылью на территорию 
Томской области привнесено около 20 млн.т. гумуса, примерно 1 млн.т. азота, 240 тыс.т. 
калия и более 60 тыс.т. фосфора. 
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рудняет работу транспорта , н а н о с и т ущерб сельскому хозяйству. 
Н а и б о л ь ш е е число д н е й с метелями (в среднем 53-62 д н я в год), а 
также наибольшая их суммарная продолжительность отмечаются в 
д о л и н е Оби (рис. 42) , н а п р и м е р , в К о л п а ш е в о - более 400 ч а с , а в 
Каргаске — около 600 час. На остальной территории среднее число 
д н е й с метелями не более 25-35 , а их суммарная продолжитель 
ность — около 200 час. ( Ф о н и ч к и н а , 1979). Продолжительность од
н о й метели изменяется от 10 м и н . д о 6 суток, в среднем составляет 
7-14 час. С а м а я продолжительная метель зарегистрирована в январе 
1949 г. в Томске - 126 час. (Климат , 1982). Ч а щ е всего при метелях 
отмечается скорость ветра 6-9 м / с , случаются скорости 10-13 м /с 
(18-20% случаев). 

Рис. 42. Суммарная продолжительность метелей (часы) (Опасные..., 1979) 

Низкие температуры воздуха. П о н и ж е н и е температуры воздуха 
до —30° и ниже является о п а с н ы м я в л е н и е м погоды. О н и наблюда
ются в области с н о я б р я по март, очень редко в конце октября и 
начале апреля . Особенность распределения среднего числа дней с 
н и з к и м и температурами — их общее у м е н ь ш е н и е с севера на юг, 
что связано в о с н о в н о м с ш и р о т н ы м и и з м е н е н и я м и теплового ба
ланса. Так , на крайнем севере области число д н е й с температурами 
ниже —30°С достигает 40—44, а на юге — 2 0 - 3 0 (рис. 43). Та же за -
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к о н о м е р н о с т ь характерна для распределения числа дней с темпера 
турой н и ж е — 40°С. Н е п р е р ы в н а я п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь периодов с 
н и з к и м и температурами воздуха < — 30°С составляет 1 8 - 2 0 час на 
севере, 12—14 час — на юге; а н и ж е —40°С — 6—8 час. (Лучицкая , 
1979). 

Рис. 43. Распределение числа дней с температурой воздуха < - 30° С 
(по Лучинкой И.О., 1979) 

З и м а 1968 — 69 г. была а н о м а л ь н о холодная: число дней в году с 
морозами —30°С и н и ж е п р е в ы ш а л о норму в 3-4 раза (табл. 21), что 
несопоставимо ни с о д н и м х о л о д н ы м полугодием за последние 100 
лет. К р о м е з и м ы 1968 — 69 гг., холодными были з и м ы 1894 - 95 и 
1918 — 19 гг. в г .Томске. 

Заморозки. П о н и ж е н и е температуры воздуха или почвы до 0°С и 
ниже при у с т а н о в и в ш е м с я р е ж и м е положительных температур н а 
зывается з аморозком . Весенние з а м о р о з к и , даже слабые после п о 
я в л е н и я всходов, приводят к с н и ж е н и ю урожая: у зерновых теря 
ется 4-5 ц /га (Дробышева , 1979). О с о б е н н о с н и ж а ю т урожай о с е н 
ние з аморозки . Распределение числа дней с заморозками н е р а в н о 
мерное : на севере области в среднем их наблюдается 22-30 д н е й в 
году, в центральных частях — 11-15, на юге несколько меньше . В 
табл. 22, 23 п о к а з а н ы даты последнего (весной) и первого (осе -
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нью) заморозков . З а м о р о з к и с о к р а щ а ю т безморозный период . Н а и 
м е н ь ш а я продолжительность безморозного периода - 39 дней от
мечена на станции П у д и н о в 1931 г., а м а к с и м а л ь н а я — 155 д н е й в 
г .Томске в 1908 г. (Рутковская , 1984). 

Туманы. Это с к о п л е н и е в воздухе капелек воды или кристаллов 
льда над подстилающей поверхностью, горизонтальная видимость 
при этом уменьшается до 1 км и менее . Д л я Т о м с к о й области харак
терно п р и м е р н о одинаковое количество дней с туманами за теп
л ы й и холодный п е р и о д ы года. Н а большей части территории число 
дней с туманами за год м е н ь ш е 20 (Трифонова , 1988): на севере — 
9 — 1 5 дней ; в д о л и н е Оби - 1 7 - 2 4 д н я ; на западе области -
18 — 25 дней ; в г .Томске - 28 д н е й . С р е д н я я суммарная п р о д о л ж и 
тельность туманов в год изменяется от 94 час. (Колпашево) до 135,2 
час. в Томске ; м а к с и м а л ь н ы е з н а ч е н и я составляют: в К о л п а ш е в е — 
224,1 час. (1952 г.), в Т о м с к е - 364,6 час. (1938 г.). Н е п р е р ы в н о тума
н ы сохраняются от нескольких минут до нескольких суток ( Б о с и -
на , 1979). 

Т а б л и ц а 21 
Число дней с низкими температурами воздуха на территории 

Томской области (холодный период) (Опасные..., 1979) 

С т а н ц и я 

Т е м п е р а т у р а 

в о з д у х а н и ж е 

и л и р а в н о , 

г р а д . 

М а к с и м а л ь н о е 

к о л и ч е с т в о 

д н е й 

Г о д 

М и н и м а л ь н о е 

к о л и ч е с т в о 

д н е й 

Г о д 

А л е к с а н д р о в с к о е 
- 3 0 

- 4 0 

СО 
со 

Ю
 

СО
 

1 9 6 8 - 6 9 

1 9 6 8 - 6 9 

7 
0 

1 9 4 3 - 4 4 

1 9 4 3 - 4 4 

В а с ю г а н с к о е 
- 3 0 

- 4 0 

7 4 

2 9 

1 9 6 8 - 6 9 

1 9 6 8 - 6 9 
5 1 9 4 3 - 4 4 

К а р г а с о к 
- 3 0 

- 4 0 

8 1 

3 6 

1 9 6 8 - 6 9 

1 9 6 8 - 6 9 
4 1 9 4 3 - 4 4 

К о ж е в н и к о в е 
- 3 0 

- 4 0 

6 4 

2 7 

1 9 6 8 - 6 9 

1 9 6 8 - 6 9 
4 1 9 6 1 - 6 2 

К о л п а ш е в о 
- 3 0 

- 4 0 

7 1 

2 9 

1 9 6 8 - 6 9 

1 9 6 8 - 6 9 
6 1 9 4 3 - 4 4 

М о л ч а н о в о 
- 3 0 

- 4 0 

6 7 

1 8 

1 9 6 8 - 6 9 

1 9 6 8 - 6 9 
3 1 9 6 3 - 6 4 

Н а п а с 
- 3 0 

- 4 0 

8 7 

3 9 

1 9 6 8 - 6 9 

1 9 6 8 - 6 9 

9 

0 

1 9 4 3 - 4 4 

1 9 6 7 - 6 8 

П а р а б е л ь 
- 3 0 

- 4 0 

7 8 

3 5 

1 9 6 8 - 6 9 

1 9 6 8 - 6 9 
5 1 9 4 3 - 4 4 

П у д и н о 
- 3 0 

- 4 0 

7 1 

3 0 

1 9 6 8 - 6 9 

1 9 6 8 - 6 9 
7 1 9 4 3 - 4 4 

П е р в о м а й с к о е 
- 3 0 

- 4 0 

6 2 

2 4 

1 9 6 8 - 6 9 

1 9 6 8 - 6 9 

7 

0 

1 9 4 3 - 4 4 

1 9 4 3 - 4 4 

Т о м с к 
- 3 0 

- 4 0 

6 1 

2 5 

1 9 6 8 - 6 9 

1 9 6 8 - 6 9 
3 1 9 4 3 - 4 4 

У с т ь - О з е р н о е - 3 0 
4 0 

со 
со 

со 
со 

1 9 6 8 - 6 9 
1 9 6 8 - 6 9 

1 6 1 9 4 3 - 4 4 
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Т а б л и ц а 22 
Даты первого (осеннего) заморозка 

(по Дробышевой, 1979; Рутковской, 1984) 

С т а н ц и я 
С а м а я 

р а н я я 
Г о д 

С р е д н я 

я д а т а 

С а м а я 

п о з д н я я 
Г о д 

А л е к с а н д р о в с к о е 2 8 . 0 8 1 9 6 0 1 7 . 0 9 1 3 . 1 0 1 9 4 5 

Б а к ч а р 1 5 . 0 8 1 9 9 6 0 8 . 0 9 0 2 . 1 0 1 9 5 9 

Б а т у р и н е 0 7 . 0 8 1 9 6 7 0 9 . 0 9 2 9 . 0 9 1 9 6 4 

В а н ж и л ь - К ы н а к 0 6 . 0 8 1 9 6 7 0 1 . 0 9 1 9 . 0 9 1 9 7 3 

В а с ю г а н с к о е 2 2 . 0 8 1 9 3 7 1 6 . 0 9 1 1 . 1 0 1 9 3 2 

К а р г а с о к 2 8 . 0 8 1 9 5 4 , 5 7 1 9 . 0 9 0 4 . 1 0 1 9 4 5 

К а т ы л ь г а 0 7 . 0 8 1 9 6 7 2 9 . 0 8 1 9 . 0 9 1 9 7 3 

К о ж е в н и к о в о 1 7 . 0 8 1 9 5 1 1 6 . 0 9 0 6 . 1 0 1 9 6 0 

К о л п а ш е в о 2 0 . 0 8 1 9 5 9 1 5 . 0 9 0 4 . 1 0 1 9 3 1 , 4 5 

М а й с к 0 7 . 0 8 1 9 6 7 0 1 . 0 9 0 3 . 1 0 1 9 5 2 

Н а п а с 0 1 . 0 8 1 9 3 8 0 6 . 0 9 0 2 . 1 0 1 9 5 9 

П а р а б е л ь 1 7 . 0 8 1 9 4 6 0 9 . 0 9 0 2 . 1 0 1 9 5 9 

П е р в о м а й с к о е 0 2 . 0 8 1 9 3 2 0 8 . 0 9 0 6 . 1 0 1 9 6 0 

П у д и н о 1 0 . 0 7 1 9 3 1 0 1 . 0 9 2 7 . 0 9 1 9 5 9 

Т о м с к 1 9 . 0 8 1 9 0 2 1 7 . 0 9 0 8 . 1 0 1 9 4 8 

У о т ь - О з е р н а я 0 7 . 0 8 1 9 6 7 0 8 . 0 9 2 7 . 0 9 1 9 3 6 

С р е д н я я 0 9 . 0 8 1 1 . 0 9 3 0 . 0 9 

Т а б л и ц а 23 
Даты последнего (весной) заморозка 

(по Дробышевой, 1979; Рутковской, 1984) 

С т а н ц и я 
С а м а я 

р а н н я я 
Г о д 

С р е д н я я 

д а т а 

С а м а я 

п о з д н я я 
Г о д 

А л е к с а н д р о в с к о е 1 3 . 0 5 1 9 4 5 2 6 . 0 5 1 1 . 0 6 1 9 3 3 

Б а к ч а р 1 3 . 0 5 1 9 4 5 2 8 . 0 5 1 8 . 0 6 1 9 3 6 

Б а т у р и н о 1 5 . 0 5 1 9 6 4 3 0 . 0 5 2 5 . 0 6 1 9 6 5 

В а н ж и л ь - К ы н а к 2 4 . 0 5 1 9 5 2 0 9 . 0 6 2 5 . 0 6 1 9 6 6 , 6 8 

В а с ю г а н с к о е 0 3 . 0 5 1 9 6 8 2 5 . 0 5 1 4 . 0 6 1 9 4 7 

К а р г а с о к 1 2 . 0 5 1 9 4 3 2 4 . 0 5 1 8 . 0 6 1 9 5 3 

К а т ы л ь г а 2 1 . 0 5 1 9 6 6 1 1 . 0 6 2 9 . 0 6 1 9 7 0 

К о ж е в н и к о в о 0 6 . 0 5 1 9 0 6 2 3 . 0 5 1 0 . 0 6 1 9 4 9 

К о л п а ш е в о 0 7 . 0 5 1 9 5 6 2 6 . 0 5 1 4 . 0 6 1 9 6 8 , 5 9 

М а й с к 1 5 . 0 5 1 9 5 3 1 1 . 0 6 2 9 . 0 6 1 9 7 0 

Н а п а с 1 2 . 0 5 1 9 4 3 2 7 . 0 5 2 9 . 0 6 1 9 3 3 

П а р а б е л ь 0 6 . 0 5 1 9 5 6 2 7 . 0 5 1 8 . 0 6 1 9 4 0 

П е р в о м а й с к о е 0 7 . 0 5 1 9 2 2 2 5 . 0 5 2 4 . 0 6 1 9 5 6 

П у д и н о 1 3 . 0 5 1 9 4 5 0 5 . 0 6 2 7 . 0 6 1 9 3 2 

Т о м с к 3 0 . 0 4 1 9 0 8 2 5 . 0 5 1 3 . 0 6 1 9 3 3 

У с т ь - О з е р н о е 1 2 . 0 5 1 9 4 7 2 5 . 0 5 1 5 . 0 6 1 9 6 8 

С р е д н я я 1 3 . 0 5 3 1 . 0 5 2 2 . 0 5 
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2.4. Мерзлотные условия 
В последние десятилетия собран значительный материал о м е р 

з л о т н ы х условиях З а п а д н о - С и б и р с к о й р а в н и н ы , в том числе и 
Т о м с к о й области. 

Томская область расположена в Ю ж н о й геокриологической зоне 
континентального региона . Она располагается к югу от ш и р о т н о г о 
отрезка р .Оби и д о л и н ы р.Вах. П о т е п л е н и е климата в климатичес 
кий оптимум голоцена (8000 — 4500 л.н.) привело к вытаиванию 
п о в т о р н о - ж и л ь н ы х л ь д о в на т е р р и т о р и и ю ж н о й части З а п а д н о -
С и б и р с к о й р а в н и н ы , о с т а в и в ш и х ш и р о к у ю зону со следами р е 
ликтового термокарста - з ападинно-бугристый рельеф. 

О с н о в н ы е черты с о в р е м е н н о й г е о к р и о л о г и ч е с к о й обстановки 
Ю ж н о й з о н ы определяются следующими факторами : 
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— н е п о с р е д с т в е н н о й б л и з о с т ь ю ю ж н о й г р а н и ц ы к р и о л и т о з о -
н ы ; 

— н а л и ч и е м глубокозалегающих реликтовых мерзлых толщ; 
— д л и т е л ь н ы м и глубоким с е з о н н ы м промерзанием пород. 
В пределах Ю ж н о й з о н ы выделяется три подзоны, Томская об 

ласть р а с п о л о ж е н а в двух из них — Советско -Устьтымской и Урай-
Н о в о с и б и р с к о й (рис. 44). 

Рис. 44. Схема общего геокриологического районирования Томской области (по Геокри
ологии СССР, 1989): I - Советско-Устьтымская и II - Урай-Новосибирская подзоны 

Континентальной геокриологической провинции 

2 .4.1. Советско-Устьтымская подзона 

Советско-Устьтымская подзона з анимает в области территорию 
севернее ш и р о т н ы х отрезков д о л и н рек Кети и Васюгана (рис. 44). 
Это подзона развития се зонномерзлых и потенциально в о з м о ж н о 
го образования многолетнемерзлых пород при естественном изме 
н е н и и п р и р о д н о й о б с т а н о в к и . Среднегодовые температуры грун
тов и з м е н я ю т с я от 0° до 3°С, наиболее н и з к и е они на севере Вах-
Кетского междуречья — не более 1,2°С. М о щ н о с т ь слоя сезонного 
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п р о м е р з а н и я в подзоне изменяется от 0,5-0,6 м на т о р ф я н ы х грун
тах в пределах м о ч а ж и н д о 3-3,5 м на х о р о ш о д р е н и р о в а н н ы х , 
п р и с к л о н о в ы х участках террас , с л о ж е н н ы х песками . 

В правобережной части Т о м с к о й области отмечается м а к с и м а л ь 
ное п р о н и к н о в е н и е к югу глубокозалегающих реликтовых м н о г о -
летнемерзлых пород — Р М М П . 

Несколько слов об их открытии . В к о н ц е 60-х годов XX в. в вос 
точной части З а п а д н о - С и б и р с к о й р а в н и н ы б ы л и получены сенса
ц и о н н ы е д а н н ы е о н а л и ч и и реликтовых многолетнемерзлых пород. 
О н и б ы л и обнаружены в результате бурения п р о ф и л я д л и н о й 100 
км по меридиану р .Орловки — правого п р и т о к а р .Кети (между 58-
60°с.ш.). Позднее , в 1972-1977 гг. геологами Т о м с к о й к о м п л е к с н о й 
э к с п е д и ц и и в бассейне Кети был выявлен н о в ы й крупный массив 
с п л о ш н о г о распространения Р М М П п л о щ а д ь ю 150 к м 2 (рис. 45). 

В настоящее время Р М М П известны в бассейне р. Ларьёган и на 
северо-востоке области. 

Рис. 45. Карта-схема распространения реликтовых многолетнемерзлых пород в Томской 
области (указаны штриховой линией) (по Земцову А.А., 1997) 
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М н о г о л е т н е м е р з л ы е п о р о д ы в о з н и к л и в среднем плейстоцене , 
позднее уже не н а р а щ и в а л и с ь . Р М М П — это верхнемеловые п о р о д ы 
— п е р е с л а и в а ю щ а я с я т о л щ а песков , суглинков и глин (рис. 46). Т е м 
пература пород и з м е н я е т с я от О до - 2 , 0 ° С . Лед бесцветный, хруп
к и й , п р е с н ы й и без в к л ю ч е н и й . М е р з л ы е пески очень плотные: при 
в б и в а н и и в п е с о к гвоздя д л и н о й 150 м м п о с л е д н и й гнулся в дугу, а 
на песке оставалось л и ш ь еле заметное светлое пятно . 

Глубина залегания р е л и к т о в ы х мерзлых пород в пределах обла
сти и з м е н я е т с я от 138,6 - до 294 м ( З е м ц о в , 1979), а м о щ н о с т ь 
т о л щ и Р М М П варьирует от 6 до 221,4 м (табл. 24). 

2.4.2. Урай-Новосибирская подзона 

У р а й - Н о в о с и б и р с к а я подзона — п о д з о н а развития с е з о н н о м е р -
злых пород и п о т е н ц и а л ь н о в о з м о ж н о г о о б р а з о в а н и я М М П п р и 
антропогенном воздействии на среду. Подзона занимает южную часть 
области (рис . 44) . Среднегодовые температуры пород здесь и з м е н я 
ются чаще всего 2,5-4,5°С. Местами отмечаются участки с темпера 
турой около 0° и даже н и ж е . М о щ н о с т ь слоя сезонного промерза 
н и я изменяется от 1,0 д о 3,0 м. 

В 1982 г. в 6-7 км к юго-западу от пос . Я г о д н ы й Верхнекетского 
р а й о н а Е.Я. М у л ь д и я р о в ы м (1987) обнаружен мерзлый т о р ф я н и к , 
который протягивался п о л о с о й от 40 до 150 м вдоль минерального 
берега. Т о р ф я н ы е бугры здесь мерзлые на глубину до 1,2 м. П о д о б 
н о е о п и с а н о В.А. Л ь в о в ы м (1977) для окрестностей п о с . С р е д н и й 
Васюган и Лисьего озера. 

2.4.3. Криогенные процессы и явления 

П р а к т и ч е с к и все к р и о г е н н ы е (мерзлотные) п р о ц е с с ы и явле 
н и я на т е р р и т о р и и Т о м с к о й области н о с я т с е з о н н ы й характер и 
п р и у р о ч е н ы к с л о ю с е з о н н о г о п р о м е р з а н и я . К н и м относятся пуче
н и е и м о р о з о б о й н о е растрескивание . 

П у ч е н и е грунтов — это д в и ж е н и я з е м н о й поверхности: подъем 
при п р о м е р з а н и й и о п у с к а н и е при оттаиваний , не в ы р а ж е н н ы е в 
ф о р м а х рельефа , называются также м о р о з н о й пульсацией или гид
р о т е р м и ч е с к и м и д в и ж е н и я м и . К п у ч и н о о п а с н ы м относятся в обла
сти все участки с м е л к и м т и п о м п р о м е р з а н и я , там, где развиты с 
поверхности глинистые п о р о д ы со з н а ч и т е л ь н ы м увлажнением , т.е. 
практически вся таежная зона . И с к л ю ч е н и е составляют участки с 
п е с ч а н ы м и грунтами и п р и б о р т о в к а части долин . Н а ш а область вхо-
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Рис. 46. Геологический разрез (по Шамахову А.Ф., Земцову А.А., 1979). / - песок с галькой и гравием; 2 - песок; 3 - глина; 
4- многолетнемерзлые породы; 5 - глубина скважины. Индексы Q - объединенные верхнеплейстоценовые и голоценовые 
отложения; Q sm - среднеплейстоценовые породы самаровской свиты; Q -N - объединенные среднеплейстоценовые и неогено
вые отложения; R at-nm - отложения атлымской и новомихайловской свит; R jur - отложения юрковской свиты; К sml -

осадки верхнесымской свиты; Ksm - нижнесымской подсвиты; Ksmn - симоновской свиты. 



Таблица 24 
Глубина залегания и мощность многолетнемерзлых пород 

в Кеть-Тымском междуречье (по Шамахову, Земцову, 1979) 

№ 

с к в а ж и н 

М е с т о п о л о ж е н и е 

с к в а ж и н 
В р е м я б у р е н и я 

А б с о л ю т н а я 

отметка 

с к в а ж и н ы 

Г л у б и н а , м 
М о щ н о с т ь 

м 
Э л е м е н т рельефа 

№ 

с к в а ж и н 

М е с т о п о л о ж е н и е 

с к в а ж и н 
В р е м я б у р е н и я 

А б с о л ю т н а я 

отметка 

с к в а ж и н ы 
кровли п о д о ш в ы 

М о щ н о с т ь 

м 
Э л е м е н т рельефа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Р е к а Д у н а е в а 0 1 - 1 0 . 1 0 . 1 9 7 5 125 2 0 2 332 130 
В о д о р а з д е л ь н о е 

плато 

2 Р е к а Е л т ы р е в а 0 5 - 1 3 . 0 7 . 1 9 7 5 100 2 4 0 2 3 4 2 4 
III н а д п о й м е н н а я 

т е р р а с а р. Кети 

4 Р е к а Б е р е з о в а я 1 9 - 2 6 . 0 5 . 1 9 7 5 98 2 1 0 306 6 6 
Пойма 

р. Б е р е з о в о й 

5 О з е р о Т р е ш 0 9 - 1 6 . 0 8 . 1 9 7 5 109.5 2 8 6 . 5 320 33 .5 
III н а д п о й м е н н а я 

т е р р а с а р. Кети 

6 Р е к а Пойга 1 7 - 2 3 . 0 2 . 1 9 7 4 111 2 4 3 295 5 2 
В о д о р а з д е л ь н о е 

плато 

7 Р е к а Л и с и ц а 2 1 - 3 0 . 0 3 . 1 9 7 4 88 2 4 1 252 11 
I н а д п о й м е н н а я 

т е р р а с а р .Лисицы 

8 
В о д о р а з д е л рек 

Л и с и ц ы и О р л о в к и 
2 2 - 2 8 . 1 2 . 1 9 7 3 119 1 7 2 256 8 4 

В о д о р а з д е л ь н о е 

плато 

9 
Р е к а О р л о в к а , 

с р е д н е е течение 
0 2 - 0 7 . 1 1 . 1 9 7 3 100 1 7 6 

Забой 

251 

В с к р ы т а я 

7 5 

I н а д п о й м е н н а я 

т е р р а с а р. О р л о в к и 

10 
Р е к а О р л о в к а , 

в е р х н е е течение 
11-30 12 1975 155 2 8 0 443 163 

В о д о р а з д е л ь н о е 

плато 

11 Р е к а Тиноватка 18 -28 .02 .1976 124 2 5 6 . 6 2 6 6 9 . 4 
III н а д п о й м е н н а я 

т е р р а с а р. Кети 

12 О з е р о Ч е р т а н ы 3 1 . 0 8 - 0 5 . 1 0 . 1 9 7 3 156 168 
Забой 

250 

В с к р ы т а я 

82 

В о д о р а з д е л ь н о е 

плато 

14 Р е к а Л о м о в а т а я 15 -22 .09 .1973 106 241 
З а б о й 

353 

В с к р ы т а я 

112 

III н а д п о й м е н н а я 

т е р р а с а р. Кети 

16 П о с . У р л ю к о в о 0 2 - 1 2 . 0 7 . 1 9 7 4 102 2 9 4 300 6 П о й м а р. Кети 

18 Д е р е в н я Корьевка 2 0 . 0 4 - 1 4 . 1 0 . 1 9 7 4 72 193 193 .7 0 .7 
III н а д п о й м е н н а я 

т е р р а с а р. Кети 

Зр 
Р е к а Л и с и ц а , 

в е р х н е е течение 

2 0 . 0 7 . 1 9 7 5 -

0 9 . 0 4 . 1 9 7 6 
141 170 330 160 

В о д о р а з д е л ь н о е 

плато 

2 

Пос . Ц е н т р а л ь н ы й , 

л е в ы й берег 

р. О р л о в к и 

3 0 . 0 8 - 1 8 . 0 9 . 1 9 6 4 100 2 3 5 . 3 293.1 57 .8 
II н а д п о й м е н н а я 

т е р р а с а р. Кети 

3 

П р а в ы й берег 

р. О р л о в к и , в 45 км 

в ы ш е у с т ь я 

3 0 . 1 0 - 0 5 . 1 2 . 1 9 6 4 113 2 1 2 . 9 302 .6 89 .7 
II н а д п о й м е н н а я 

т е р р а с а р. Кети 

4 

П р а в ы й берег 

р. Орловки , в 53 км 

в ы ш е у с т ь я 

2 9 . 0 1 - 1 2 . 0 2 . 1 9 6 5 120 2 2 3 
З а б о й 

335 

В с к р ы т а я 

112 

В о д о р а з д е л ь н о е 

плато 

5 

П р а в ы й берег 

р. Ч у р б и г а , у у с т ь я 

р. Н а л и м к и 

2 5 . 0 3 - 0 3 . 0 4 . 1 9 6 5 119 138 .6 
З а б о й 

360 

В с к р ы т а я 

2 2 1 . 4 

В о д о р а з д е л ь н о е 

плато 

6 

Л е в ы й берег 

р. Ч у р б и г а , в 1.5 км 

к ю г у от у с т ь я р. Ч и н 

Кекке 

17 -23 .04 .1965 139 178 .9 
З а б о й 

3 4 6 . 3 

В с к р ы т а я 

177 .4 

В о д о р а з д е л ь н о е 

плато 

27 
П с с . С т р е ж е в о й , в 

1.5 км к с е в е р у 
2 7 . 0 4 - 0 4 . 0 5 . 1 9 6 9 4 9 155 220 6 5 

II н а д п о й м е н н а я 

т е р р а с а р .Оби 

32 

П с с . С т р е ж е в о й , в 

7 .5 км к с е в е р о -

западу 

3 0 . 0 8 - 0 6 . 0 9 . 1 9 6 9 6 2 149 241 92 
II н а д п о й м е н н а я 

т е р р а с а 
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Рис. 47. Фрагмент карты районирования территории по развитию процессов пучения в 
минеральных грунтах (по Гиличинскому Д.А., 1986). 1 - районы с весьма интенсивным 
процессом пучения; 2 - районы с интенсивным процессом пучения; 3 - районы со 
слабым процессом пучения; 4 - районы с отсутствием процессов пучения грунтов; 

5 - район единичных бугров пучения (по Втюрину Б.И., Шуйскому П.А.); 6 - торф 

дит в р а й о н с весьма и н т е н с и в н ы м развитием процессов пучения 
(рис. 47). Результат этих процессов — п у ч и н н ы е образования (буг
р ы ) в ы с о т о й д о 20 с м , что н е р е д к о п р и в о д и т к д е ф о р м а ц и и и 
н а р у ш е н и ю с п л о ш н о с т и д о р о ж н о г о полотна . В р а й о н е г .Томска 
начало п у ч и н о о б р а з о в а н и я вдоль железной дороги начинается со 
второй п о л о в и н ы н о я б р я — первой п о л о в и н ы декабря . 

М о р о з о б о й н о е растрескивание в зимнее время проявляется на 
н а и б о л е е д р е н и р о в а н н ы х участках п о в е р х н о с т и с м и н и м а л ь н ы м 
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с н е ж н ы м п о к р о в о м — это о б н а ж е н и я вдоль рек , пахотные угодья. 
Так , на пахотных угодьях Т о м ь - Я й с к о г о междуречья на в о з в ы ш е н 
ных участках п а ш н и м ы наблюдали м о р о з о б о й н ы е т р е щ и н ы , обра 
з у ю щ и е п о л и г о н ы с р а з м е р а м и 11x11 см . Ш и р и н а т р е щ и н - д о 2 
см, а видимая глубина их — до 4,5 см. Характерно то , что п о л и г о 
нальное растрескивание сочетается с ра звитием т р е щ и н при усыха-
н и и грунтов. Подобное отмечал и Д.А. Г и л и ч и н с к и й (1986). Л е т н я я 
жара и иссушение грунтов приводит к р а з в и т и ю и т р е щ и н усыха-
н и я , часто наследующих м о р о з о б о й н ы е . О н и не столь безобидны: 
п о т р е щ и н а м , я в л я ю щ и м с я п р е к р а с н ы м и д р е н а м и , уходят п о л и 
вные воды вместе с в н о с и м ы м и у д о б р е н и я м и , по ним избиратель
н о располагаются к о р н и и т.д. ( О р л о в с к и й , 1974). Т а к возникает 
с и л ь н е й ш а я п о ч в е н н а я микропестрота . 
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2.5. Воды 
А н а л и з т о п о г р а ф и ч е с к о й карты показывает , что на территории 

Т о м с к о й области развита густая речная сеть, м н о г о озер , болот. 
Так , о б щ а я п л о щ а д ь открытых водоемов — р е к и озер - области 
составляет 7803 к м 2 , т .е. 2 , 5% от всей ее территории . Кроме того, 
о громное количество воды сосредоточено в болотах и в подземных 
кладовых . 
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2 .5 . 1 . Р е к и 

Т о м с к а я область богата реками , густота речной сети в бассейне 
р . Ч у л ы м а достигает 0,45 к м / к м 2 . Главной водной артерией области 
является р .Обь . О н а образуется от с л и я н и я рек Б и и и Катуни в 
Алтайских горах, д л и н а собственно О б и — 3650 км. Обь пересекает 
т е р р и т о р и ю области с юго-востока на северо-запад своим верхним 
(до устья Т о м и ) и средним течением на п р о т я ж е н и и более 1000 км. 
Все остальные р е к и области относятся к бассейну Оби. Всего в Т о м 
с к о й области насчитывается 18100 р е к и п р о т о к с суммарной п р о 
т я ж е н н о с т ь ю 94800 к м , из н и х 573 р е к и д л и н о ю более 20 к м и 
о б щ е й д л и н о й 39,5 тыс .км (Штауб , 1974; Штауб , 1966). Сведения о 
реках области д л и н о й более 300 к м д а н ы в таблице 25. Наиболее 
к р у п н ы м и р е к а м и — п р и т о к а м и Оби я в л я ю т с я Томь , Ч у л ы м , Кеть , 
Васюган , Т ы м , Парабель , Ч а я . 

Среднемноголетний годовой сток названных рек составляет (Зем-
ц о в , 1991): 

Т о м ь 1100 м 3 / с 35,0 к м 3 / г о д 
Ч у л ы м 785 м 3 / с 24,8 к м 3 / г о д 
К е т ь 560 м 3 / с 17,7 к м 3 / г о д 
Т ы м 250 м 3 / с 7,9 к м 3 / г о д 
Васюган 345 м 3 / с 10,9 к м 3 / г о д 
П а р а б е л ь 123 м 3 / с 3,9 к м 3 / г о д 
Ч а я 84 м 3 / с 2,7 к м 3 / г о д 
О с н о в н ы м и и с т о ч н и к а м и п и т а н и я рек являются з и м н и е осад

к и , ф о р м и р у ю щ и е 55-82% годового стока , на д о л ю подземных вод 
приходится 10 — 4 0 % , а дождевого — 3 — 1 1 % (Ресурсы 1972). 

П о водному режиму р е к и относятся к з а п а д н о - с и б и р с к о м у типу, 
о н и имеют длительное весенне-летнее половодье (2-3 м е с ) . Подъем 
уровня весной происходит ч а щ е в с е р е д и н е - к о н ц е апреля (табл. 26). 
Р а н н и й подъем бывает в конце марта, а п о з д н и й в начале мая. Высота 
подъема уровня воды достигает 7,2 м на р . Т ы м е в районе В а н ж и л ь -
к ы н а к а , на Кети составляет д о 7,5 м в верховьях и 3-5 м — в н и з о 
вьях; на р .Чулым — до 7-9 м, на Т о м и , О б и — до 10-11 м. Так , у 
с .Александровского на р .Обь в м н о г о в о д н ы й 1941 г. подъем уровня 
воды достигал 11-12,5 м. Кроме 1941 г., катастрофические разливы, 
в ы з в а в ш и е н а в о д н е н и я , и м е л и место на Оби в 1902, 1903, 1914, 
1925, 1937, 1966 гг., т.е. повторяются п р и м е р н о каждые десять лет 
(Штауб , 1974). М а к с и м а л ь н ы е уровни воды весеннего половодья на 
реках области в 1966 г. были значительны (табл. 27). 
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Таблица 25 
Сведения о реках Томской области, протяженностью свыше 300 км 

(по Штаубу, 1974) 

Н а з в а н и е р е к и 
К у д а в п а д а е т и 
с к а к о г о б е р е г а 

Р а с с т о я н и е 
о т у с т ь я . К М 

Д л и н а 
р е к и , к м 

П л о щ а д ь 
в о д о с б о р а . 

К в . к м 

О б ь 
О б с к а я г у б а 
К а р с к о г о м о р я 

3 6 5 0 

1 0 8 0 
2 9 9 0 0 0 0 

Т о м ь О б ь ( п р а в . ) 2 6 7 7 
8 2 7 
1 2 5 

6 2 0 0 0 

Ш е г а р к а О б ь ( л е в ) . 2 6 0 5 
3 8 2 
2 3 0 

1 2 0 0 0 

Ч у л ы м О б ь ( п р а в . ) 2 5 4 3 
1 7 9 9 

7 2 5 
1 3 4 0 0 0 

К и я Ч у л ы м ( л е в . ) 3 7 6 
5 4 8 

Э 0 
3 2 2 0 0 

4 е т ь К и я ( п р а в . ) 1 2 
4 3 2 
1 9 5 

1 4 3 0 0 

Я я Ч у л ы м ( л е в . ) 3 3 9 
3 8 0 

9 5 
1 1 7 0 0 

4 и ч к а - Ю л Ч у л ы м ( п р а в . ) 2 0 9 4 5 0 6 1 5 0 

У л у - Ю л Ч у л ы м ( п р а в . ) 1 7 2 4 1 1 8 4 5 0 

Ч а я О б ь ( л е в ) . 2 4 0 3 1 9 4 2 7 2 0 0 

Б а к ч а р Ч а я ( п р а в . ) 1 9 4 3 4 8 7 3 1 0 

П а р б и г Ч а я ( л е в . ) 1 9 4 3 2 0 9 1 8 0 

И к с а Ч а я ( п р а в . ) 1 4 0 4 3 0 6 1 3 0 

К е т ь О б ь ( п р а в . ) 2 2 4 6 
1 6 2 1 

8 0 5 
9 4 2 0 0 

0 р л о в к а К е т ь ( п р а в . ) 5 2 3 3 2 7 9 0 1 0 

Л и с и ц а К е т ь ( п р а в . ) 4 0 4 4 1 4 7 9 8 0 

Е л т ы р е в а К е т ь ( п р а в . ) 2 0 4 3 3 2 5 2 4 0 

П а й д у г и н а К е т ь ( п р а в . ) 1 1 4 5 8 8 7 9 0 

П а р а б е л ь О б ь ( л е в ) . 2 1 8 9 3 0 8 2 5 5 0 0 

К е н г а П а р а б е л ь ( п р а в . ) 3 0 8 4 9 8 8 5 7 0 

Ч у з и к П а р а б е л ь ( л е в . ) 3 0 8 3 8 2 9 0 0 0 

В а с » г а к О б ь ( л е в ) . 2 1 6 9 1 0 8 2 6 1 8 0 0 

Ч е р т а л а В а с ю г а н ( л е в . ) 2 1 6 9 3 1 1 6 0 6 0 

Я г ы л - Я х В а с ю г а н ( л е в . ) 6 3 6 3 6 8 4 6 8 0 

Н ю р о л ь к а В а с ю г а н ( п р а в . ) 1 7 4 3 9 9 8 1 1 0 

Ч и ж а п к а В а с ю г а н ( п р а в . ) 1 1 4 5 1 1 1 3 8 0 0 

Т ы м О б ь ( п р а в . ) 2 0 7 7 
9 5 0 
6 4 1 

3 2 3 0 0 

С а н г а л ь к а Т ы м ( п р а в . ) 8 5 3 3 5 4 4 9 9 

К и е в с к и й Е г а н 
Киевская 
п р о т о к а О б и 
( п р а в . ) 

6 8 3 3 9 4 1 4 0 

п р и м е ч а н и е : Д л и н а р е к и : в ч и с л и т е л е - о б щ а я д л и н а р е к и : в з н а м е н а т е л е 
- в п р е д е л а х о б л а с т и . 
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Таблица 26 
Средние за периоды наблюдений (по 1980 г. включительно) 

характеристики половодья на больших реках Томской области 
(по Земцову В.А., 1988) 

Река - пост, 

п л о щ а д ь бассейна, 

кв. км 

Д а т а Продолжитель

ность 

половодья, 

OVT 

Наибольший 

срочный 

расмэд м / с 

Суммарный 

слой стока за 

половодье, 

м м 

Сток 

половодья 

, % о т 

гпппвпгп 

Река - пост, 

п л о щ а д ь бассейна, 

кв. км 

начала 

половодья 

(апсель! 

наибольшего 

срочного 

оасхола (май! 

окончания 

половодья 

Продолжитель

ность 

половодья, 

OVT 

Наибольший 

срочный 

расмэд м / с 

Суммарный 

слой стока за 

половодье, 

м м 

Сток 

половодья 

, % о т 

гпппвпгп 
Обь - с.Дубровино, 

258000 
3 19 31.07 120 5560 134 61 

О б ь -

пгг.Могочин,482000 
12 17 14.08 125 16600 187 72 

С б ь - г . К о л п а ш е в о , 

486000 
16 16 17.06 124 16300 188 70 

Обь - дПрсхоркино, 

738000 
16 30 16.08 123 17400 150 68 

Томь - г.Томск, 

57000 
14 7 08.07 86 8480 428 72 

Ч у л ы м -

с.Тегульдет, 55300 
20 18 26.07 98 1430 118 69 

Ч у л ы м -

с.Зырянское, 92500 
16 23 29.07 104 2800 130 69 

Ч у л ы м - с.Сергеево, 

109000 
17 22 28.07 103 3130 132 72 

ч у л ы м -

пгт.Багурино, 18 22 01.08 105 3690 132 69 

Таблица 27 
Характеристика максимальных уровней воды весеннего половодья 

на реках бассейна Верхней и Средней Оби в 1966 г. 
(по Таратунину А.А., 2000) 

Характеристика максимальных уровней Наивысший наблю

Река 
весеннего половодья 1966 дений Н ^ 

Река Обеспе Отклоне
и пункт наблюдений Н™"(см) ченность 

Н™* (%) 
ние от 

нормы (см) 
Дата Н 

так 

(см) 

Год 

р. Обь: 
с.Молчаново 1005 

СО
 + 103 28/V 1089 1941 

г.Колпашево 992 17 1+68 15/V 
4-5/V 

1103 1941 
с. Каргасок 1181 СО

 

-102 
15/V 

4-5/V 1288 1941 
с.Александровское 1156 9 + 162 16- 18/V 1237 1941 
р. Томь: 

16- 18/V 

г.Томск 883 35 +24 13/V 1103 1947 
с.Козюлино 1106 6 + 108 14/V 1337 1941 
р.Чулым 

14/V 

с. Тегульдет 665 1 +143 20/V 655 1966 
с.Зырянское 688 1 + 124 21/V 688 1966 
с.Коммунарка 1071 6 +214 25/V 1085 1841 
р. Кеть: 

25/V 

с.Максимкин Яр 827 6 + 150 3/V 836 1941 
д. Родионовка 776 2 +141 9 - 12/V 776 1966 
р.Чая 

9 - 12/V 

с. Подгорное 
р. Парабель 

834 18 +149 26 - 27/V 1225 1941 с. Подгорное 
р. Парабель 

26 - 27/V 

с. Новиково 856 17 +164 3-4/V 1131 1941 
р. Тым 

3-4/V 

с. Напас 712 9 +164 7/V1 735 1960 
р. Васюган 

7/V1 

с. Средний Васюган 645 28 +44 19 - 22/V 743 1941 
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В 1966 г. на р. Оби от устья Т о м и д о г. Сургута п о й м ы б ы л и 
затоплены в течение 2 - 2,5 месяцев . Вскрытие рек Т о м с к о й области 
— Т о м ь , Я я , К и я и др . проходило с заторами , с б о л ь ш и м и подъе
мами , что обусловило б о л ь ш и е разливы рек и затопление более 60 
населенных пунктов , около 6000 жилых д о м о в , 24 предприятий , 36 
км автодорог , ра з рушено более 50 мостов (Таратунин, 2000). 

Н а реках севера области наблюдалось затопление большого к о 
личества н а с е л е н н ы х пунктов (более 50) , больших площадей п а 
хотных земель и с е н о к о с о в и т. д. П о й м а р . Оби на участке от с . М о л 
ч а н о в е д о с. Александрове была затоплена на 103 м. Ш и р и н а разлива 
составила 25 - 80 км (в северной части области - 40 - 80 км.) . Н а 
р . Т о м и у г .Томска до к о н ц а 50-х годов часто наблюдались заторы 
льда, в ы з ы в а в ш и е катастрофические п о д ъ е м ы уровня воды. Н а и 
в ы с ш и й уровень в г .Томске з а ф и к с и р о в а н 14 апреля 1947 г., он был 
равен 1103 см над нулем графика водопоста и имел заторное п р о 
исхождение . Повторяемость заторов льда у Т о м с к а была около 70%, 
т.е. 7 раз за 10 лет (Земцов , 1988). Н о с 1959 г. из -за сброса в реку 
теплых вод п р е д п р и я т и я м и существенных заторов не наблюдалось . 
С 1955 г. в р а й о н е г .Томска в русле Т о м и начаты разработки гравия. 
В результате река стала мелеть , сократилась продолжительность п о 
ловодья . В п о с л е д н и й раз вода в половодье заливала п о н и ж е н и я 
в ы с о к о й п о й м ы в р а й о н е г .Томска в 1969 г., в ы ш е города вода 
выходила в половодье на пойму в 1979 г. ( Л е в и ц к и й , 1985; Резанов , 
С у р к о в , 1986). 

Н а остальных реках области п о в ы ш е н и е уровня воды достигает 
4-6 м. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с т о я н и я воды на п о й м е крупных рек 50-
80 дней ; реже , п р и м е р н о один раз в два -три года, затопляется п о й 
ма Парабели и Чаи на срок 20-30 дней . В половодье реки наиболее 
и н т е н с и в н о п о д м ы в а ю т берега рек , с к л о н ы д о л и н . 

Ледостав на реках устанавливается н е о д н о в р е м е н н о : на севере 
р е к и ч а щ е замерзают в п о с л е д н ю ю декаду октября , а на юге — в 
первую декаду ноября . Продолжительность ледостава 140-215 д н е й 
(Ресурсы 1972). Н а и б о л ь ш е й т о л щ и н ы лед достигает в марте. 
Т о л щ и н а льда на Оби 80-120 см; на Чулыме — д о 75-100 см ( Ф а щ е в -
с к и й , 1977); на других крупных притоках Оби составляет 50-60 см. 
Н а таежных реках — 12-20 см , а местами вода не замерзает совсем. 
К р о м е того , на реках з и м о й образуются наледи, н а п р и м е р на Ч и ч -
к а - Ю л е . Наледи чаще всего образуются на участках со с л о ж н о й раз 
р ы в н о й т е к т о н и к о й . 

З и м о й на Оби и ее притоках случаются " з а м о р ы " рыбы из-за 
падения содержания кислорода в воде. З а м о р на Оби начинается от 

137 



устья Кети , усиливаясь к р .Парабель и устью Васюгана. З а м о р в 
районе с .Каргасок начинается в к о н ц е декабря-начале января . С к о 
рость р а с п р о с т р а н е н и я замора вниз п о т е ч е н и ю — д о 40 к м / с у т 
(Гемуев и др. , 1989). 

2 .5 .2 . Озера 

В Т о м с к о й области насчитывается 112,9 тыс . озер с суммарной 
п л о щ а д ь ю зеркала 4451 к м 2 . Преобладают небольшие озера, п л о 
щадь которых менее 0,1 к м 2 . Их более 106 тыс . , или 94% от общего 
числа. Озер с п л о щ а д ь ю более 1 к м 2 — 417 штук (Сурунов, Земцов , 
1990). Л и ш ь 11 озер области имеют п л о щ а д ь с в ы ш е 10 к м 2 . Н е к о т о 
рые сведения п о п о с л е д н и м приведены в таблице 28. 

Т а б л и ц а 28 
Сведения об озерах площадью более 10 кв. км 

(по Штаубу A.K., 1974 и др.) 
Н а з в а н и е 

о з е р а 

А д м и н и с т р а т и в н ы й р а й о н , 

м е с т о п о л о ж е н и е 

П л о щ а д ь 

з е р к а л а , к в . к м 

Б о л ь ш о е А л е к с а н д р о в с к и й , р. О б ь в 2 3 к м к C B о т 

с . Н о в о н и к о л ь с к о г о , с о е д и н е н о с К и е в с к о й 

п р о т о к о й О б и р е ч к о й О з е р н о й 

1 1 , 0 

В а р г а т о В е р х н е к е т с к и й , р. К е т ь , в 1 5 к м з а п а д н е е 

с . Ц е н т р а л ь н о г о , р а с п о л о ж е н о с р е д и б о л о т 1 6 , 4 

Д и к о е В е р х н е к е т с к и й , р. К е т ь , в 9 к м о т с . М а к с и м к и н 

Я р , о к р у ж е н о б о л о т а м и 1 0 , 2 

Е л а н ь В е р х н е к е т с к и й , в е р х о в ь я р. Е л т ы р е в о й 1 0 , 0 

И л л и п е х А л е к с а н д р о в с к и й , м е ж д у р е ч ь е р е к 

Н а з и н с к о й и В а р т о в с к о й 

1 2 , 6 

И м э м т о р А л е к с а н д р о в с к и й , в е р х о в ь я р . Н а з и н с к о й 1 7 , 2 

К о г о з е с В е р х н е к е т с к и й , в е р х о в ь я р . П а й д у г и н о й 1 5 , 2 

М и р н о е П а р а б е л ь с к и й , р. Ч у з и к в 9 к м С В о т П у д и н а , 

с р е д и б о л о т 1 8 , 3 

П е р е л ь т о К а р г а с о к с к и й , л е в о б е р е ж ь е В а с ю г а н а 

в н и з о в ь я х 1 2 , 4 

П о л ь т о - З - е К а р г а с о к с к и й , р . Т ы м , р а с п о л о ж е н о к Ю З 

о т с . Н а п а с 1 0 , 2 

Я к ы н р В е р х н е к е т с к и й , р. О р л о в к а в 2 0 к м С З у с т ь я 

р. Т о г а н д р ы 1 0 , 2 

П о р а с п о л о ж е н и ю озера м о ж н о разделить на водораздельные и 
п о й м е н н ы е . Первых 83,6 тыс . , с суммарной площадью зеркала о к о 
ло 2900 к м 2 ; вторых — более 29 тысяч (площадь зеркала 1560 к м 2 ) . 
Генезис водораздельных озер тесно связан с развитием болотооб-
разовательных п р о ц е с с о в , н о п е р в и ч н о й п р и ч и н о й были т е р м о 
карстовые процессы, при которых во многолетнемерзлых породах 
вытаивали л и н з ы и пласты льда. Затем в результате протаивания и 
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п р о с а д к и грунтов в о з н и к а л и к о т л о в и н ы , з а п о л н е н н ы е водой (Су-
рунов , З е м ц о в , 1990). С о временем озера зарастали и п р е в р а щ а л и с ь 
в болота. 

С а м о е к р у п н о е озеро области — М и р н о е . Д л и н а озера 6 к м , 
ш и р и н а — 3,5 км , п л о щ а д ь равна 18,3 к м 2 . П р е о б л а д а ю щ и е глубины 
— 2-4 м, местами более . Озеро М и р н о е образовалось более 5400 лет 
назад под в л и я н и е м с у ф ф о з и о н н о - п р о с а д о ч н ы х и т о р ф я н о - д е с т -
р у к ц и о н н ы х п р о ц е с с о в ( С а в ч е н к о , 1990) . Б е р е г а о з е р а н и з к и е , 
высотой до 3 м, с л о ж е н ы песком и т о р ф о м . П л о щ а д ь озера меняет
ся. 

И н т е р е с н а группа озер Польто , что в переводе с селькупского 
означает " заломное о з е р о " . Все три озера р а с п о л о ж е н ы в долине 
р . П о л ь т о , изучены очень слабо. Озера р а с п о л о ж е н ы в зоне пересе
к а ю щ и х с я разломов , о н и дренируются р .Польто и постепенно м е 
леют, очень ж и в о п и с н ы . 1 

Весьма и н т е р е с н о небольшое о з . К и р е к , что п о - т ю р к с к и озна 
чает " п о г р а н и ч н о е озеро" . П л о щ а д ь его — 0,49 к м 2 . Это озеро изве
стно с в о и м и л е ч е б н ы м и грязями и с а п р о п е л я м и . Х и м и ч е с к и й с о 
став грязей очень ц е н е н и показывает в ы с о к у ю э ф ф е к т и в н о с т ь при 
л е ч е н и и ряда заболеваний . Здесь м о ж н о организовать курорт с го 
довой потребностью 1-5 тыс . кубометров сапропелей ( Б ы к о в а и др . , 
1981). 

В ю ж н ы х ра йонах области ( Т о м с к о м , К о ж е в н и к о в с к о м , Ш е г а р -
ском и др.) и м е ю т с я сельскохозяйственные пруды. О н и предназна 
ч е н ы п р е и м у щ е с т в е н н о для устройства мельниц , водопоя скота и 
хозяйственных нужд. Размеры прудов о б ы ч н о не п р е в ы ш а ю т 2-5 га, 
а глубина 2-3 м. 

2 . 5 . 3 . Подземные воды 
Т о м с к а я область р а с п о л о ж е н а в о с н о в н о м в юго-восточной и 

частично в ц е н т р а л ь н о й части к р у п н е й ш е г о в мире З а п а д н о - С и 
бирского артезианского бассейна (АБ) . П о составу воды различные : 
до глубины 500 м о н и г и д р о к а р б о н а т н о - к а л ь ц и е в ы е , а глубже гид-
р о к а р б о н а т н о - н а т р и е в ы е . О б щ и е з а к о н о м е р н о с т и З а п а д н о - С и б и р 
ского А Б характерны и для н а ш е й области, н а п р и м е р , о с о б е н н о с -

1 В августе 1988 г. на оз.Польто-3 провели неделю Строб Талбот и двенадцать его род
ственников и друзей. Строб Талбот — известный американский советолог, автор книг 
"Русские и Рейган", "Рейган и Горбачев", "Смертельные гамбиты". Путешествовать, 
посещать уголки мира, куда не вторгалась цивилизация — семейная традиция Талботов, 
которой 100 лет (Семейная традиция, 1988). 
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ти региональной гидрогеохимии, гидротермии вод. Так , В.А. К и -
р ю х и н ы м и Н . И . Т о л с т и х и н ы м (1987) выделены следующие гидро
геохимические зоны: 

1. З о н а пресных вод (0-1 г /л) . О н а приурочена в о с н о в н о м к 
породам верхнего палеогена, неогена и четвертичного периода. На 
юге, юго-востоке А Б м о щ н о с т ь з о н ы пресных вод достигает 0,6-1,8 
км . Н а п р и м е р , в В е р х н е к е т с к о м , П е р в о м а й с к о м , Тегульдетском 
районах Т о м с к о й области м о щ н о с т ь зоны пресных вод достигает 
1,2 - 1,8 км. , а в Бакчарском р а й о н е - 300 — 400 м (рис. 50). Большая 
м о щ н о с т ь з о н ы пресных вод — уникальное явление . Образование 
связано с длительным на п р о т я ж е н и и почти всего мезозоя и к а й 
нозоя сохранением к о н т и н е н т а л ь н ы х условий о с а д к о н а к о п л е н и я . 

Рис. 48. Мощность зоны пресных вод (Состояние..., 1997) 

2. З о н а соленых вод (1-35 г /л) . М о щ н о с т ь зоны увеличивается от 
о к р а и н к центру и далее на север. Воды гидрокарбонатно-хлорид-
ные и хлоридно-натриевые . Эти воды образовались в морских бас
сейнах, к а к правило , п о н и ж е н н о й солености . 
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Таблица 29 
Характеристика подземных вод левобережной и правобережной 

частей Томской области (по Назарову А.Д., Шварцеву С Л . , 1991) 

Название 
водоносного 

комплекса 

Мощность, 
м 

Левобережье Правобережье 

1, Эоцен-
четвертич

ный 
30 - 390 

Комплекс занимает верхнюю часть осадочного чехла, свя
зан с метеогенными водами. Воды комплекса холодные, 
пресные (до 0,5 - 0,7 г/л), гидрокарбонатные. Представля
ют интерес для питьевого водоснабжения. Воды обедне
ны йодом и фтором и обогащены железом (до 5). 

2. Эоцен-
верхнеме

ловой 

На Обь-Иртышском меж
дуречье - этом мощный 
региональный водо-
упор (400-600 м). Воды 
постепенно переходят в 
солоноватые и соленые 
(до 1 0 - 1 2 г/л) метано
вые хлоридно-натрие-
вые, местами йодобром-
ные лечебно-минераль
ные. 

На Обь-Енисейском междуречье 
воды комплекса тесно связаны 
с эоцен-четвертичными отложе
ниями поверхностными водами. 
Воды пресные мягкие (жесткость 
до 1,5 мг-экв./л) гидрокарбонат
ные натриевые углекисло-азот-
ные воды, обладающие хороши
ми моющими свойствами 

3. Нижне-
Верхнеме-

ловой 
700 - 900 

Повсеместно развиты 
соленые (до 15 - 19 г/л) 
хлоридно-натриевые 
метановые бромные и 
йодо-бромные лечебно-
минеральные воды 

Воды пресные, солоноватые гид-
рокарбонатно-натриевые азот-
но-метановые воды. Имеют хо
зяйственное, питьевое, лечебное 
значение 

Таблица 30 
Химический состав основных типов подземных вод, мг/л 

(по Назарову А.Д., Шварцеву С Л . , 1991) 

Тип зод рН М СГ SO, 2" НСО'з ссъг- Са 2 + 
Щ2* К* Na+ Fe 3 + Nbf4 I- Br НВО_2 F 

Пресные холоднью воды питьевого назначения 
НССТз 6.6 379 12 3 264 48 16 2 25 7.9 1.5 сл. 2.5 0.4 

Преснье слаботермальные воды питьевого, хозяйственного-бытового назначения 
НСОз№ 7 8 707 49 565 54 12 3 3 251 1.0 17.0 0.1 0.1 2.5 0.4 

Солоноватье слаботермальнье воды лечебного назначения 
HCCiCINa 7.3 1554 524 17 674 39 34 5 5 873 1.8 8.4 0.7 4.9 4,4 0.4 

С -оленье термоминеральнье воды лечебного назначения 
CiNa 7.2 5309 3150 17 | 303 ! 8 115 26 15 1888 5.5 11.2 2.0 14.8 192 2 4 

i репкосоленые термоминеральные воды промьюлово-технического и лечебного назначения 
CINa 6.7 17089 | 10559 8 259 0 658 136 29 5983 3 7 25.9 7.8 47.3 189 2 3 
CICaNa 6 6 21СЮ0 12802 10 213 0 1678 72 58 6072 11.2 16.8 9.4 564 43.4 2.6 

Рассолы промышленного и лечебного назначения 
CiNa 6.6 52598 31939 11 636 0 1902 255 486 18299 40.9 65.8 8.1 1135 40 1 Не опр. 
CICaNa 6.7 45239 27240 23 504 0 3442 248 13419 42 3 374 8.0 1080 23.9 Не опр. 
П р и м е ч а н и е: Дана общая минерализация. 
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3. З о н а рассолов (> 35 г /л) приурочена к породам юры и палео
зойского фундамента . П л о щ а д ь распространения з о н ы рассолов в 
плане н а п о м и н а е т треугольник, углами которого в основании слу
жат пункты: на западе — г.Тара, на востоке - низовья р .Чулым, а 
в е р ш и н а треугольника расположена в верховьях р .Пур. В пределах 
з о н ы рассолов р а с п о л о ж е н ы К о л т о г о р с к о - П у р о в с к и й , Ч у з и к с к и й , 
У с т ь - Т ы м с к и й грабен -рифты. Т а к и м образом, зона рассолов раз 
вита в з а п а д н о й , центральной и северной частях территории обла
сти. П о д ч и н я е т с я вертикальной зональности и гидротермический 
р е ж и м вод (сверху вниз) : 

1. З о н а холодных вод с температурами от 0 д о 20°С, м о щ н о с т ь 
з о н ы 250-1000 м. 

2. З о н а теплых вод (20-35°С) м о щ н о с т ь ю в 200-400 м. 
3. З о н а горячих вод (35-100°С) м о щ н о с т ь ю до 2000 м. 
4. З о н а перегретых вод (более 100°С). 
Вследствие д в у х ъ я р у с н о г о с т р о е н и я г е о л о г о - л и т о л о г и ч е с к о й 

т о л щ и З а п а д н о - С и б и р с к о г о А Б в его пределах выделяется две гид
рологические з о н ы — м е з о з о й с к о - к а й н о з о й с к а я и н и ж н я я палео -
з о й с к о - м е з о з о й с к а я . Наиболее изучена верхняя м е з о з о й с к о - к а й н о 
зойская гидрогеологическая зона , в пределах которой на террито
рии области выделено 7 водоносных комплексов (Назаров , Ш в а р 
цев, 1991). М ы кратко п о з н а к о м и м с я с тремя из них (табл. 29). 

Глубже залегают воды пестрого химического состава (табл. 30) и 
р а з н о й температуры, н а п р и м е р : 

у с .Пудина на глубине 2551 м — 90°С; 
в с.Тегульдет на глубине 2647 м — 105°С; 
в г .Колпашево на глубине 2447 м - 118°С; 
с. М а к с и м к и н Я р на глубине 1916 м — 54°; 
с. Парабель на глубине 2383 м — 95° и др . 
К р о м е того , в о д о н о с н ы е к о м п л е к с ы существуют и в породах 

фундамента . 
В заключение отметим, что х и м и ч е с к и й состав, свойства под

земных вод весьма разнообразны. Так , у п . М а к с и м к и н Я р на р. Кеть 
в подземных водах встречены к о н ц е н т р а ц и и брома до 150 мг /л . В 
1962 г. з а к о н ч е н о бурение с к в а ж и н ы в п о с . Б е л ы й Яр . И з юрских 
отложений с глубины 1997-2005 м стала изливаться горячая вода, 
температура которой на устье с к в а ж и н ы колеблется от 29 до 48°С. В 
воде установлено наличие йода, брома , фтора , кремниевой к и с л о 
ты, сероводорода , т.е. вода не только термальная , но и бальнеоло
гическая. 
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Ч а ж е м т о в с к а я вода с о д е р ж и т с е р о в о д о р о д , йод , б р о м , бакте 
р и ц и д н а ; вода очень в ы с о к о г о качества и др . 

На стыке З а п а д н о - С и б и р с к о г о А Б и его палеозойского обрам
л е н и я - северной части К о л ы в а н ь - Т о м с к о й складчатой з о н ы пре 
с н ы е воды в верхней гидрогеологической з о н е обнаружены до глу
б и н ы 500 м. Здесь воды палеоген-четвертичных отложений гидрав
лически тесно связаны с водами п а л е о з о й с к и х образований , ос о 
б е н н о п о з о н а м тектонических н а р у ш е н и й ; нередко они обогаще
н ы р у д н ы м и и другими к о м и о н е н т а м и ( Н а з а р о в , Ш в а р ц е в , 1991). 
Состав вод гидрокарбонатно -натриево -кальциев о - м а гн и е в ы й . С глу
б и н о й эти воды с м е н я ю т с я к а л ь ц и е в о - н а т р и е в ы м и и натриевыми. 
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2.6 . Почвы 
П о ч в о о б р а з у ю щ и е п о р о д ы в пределах Тоыской области имеют 

р а з л и ч н ы й генезис — а л л ю в и а л ь н ы й , о зерно -аллювиальный , озер
н ы й , в о д н о - л е д н и к о в ы й , местами эоловый. П о ч в ы ф о р м и р о в а л и с ь 
и создаются под в л и я н и е м и при участии многообразных сил п р и 
роды. Почвообразовательный п р о ц е с с на территории области ха
рактеризуется рядом с п е ц и ф и ч е с к и х особенностей (Герасько, П а ш -
нева , 1980; Д о б р о в о л ь с к и й , 1981): 

— тесной зависимостью от свойств материнского субстрата; 
— слоистостью отложений ; 
— п о в ы ш е н н о й обводненностью северной и центральной час

тей области; 
— с и л ь н ы м в л и я н и е м м е з о - и м и к р о р е л ь е ф а на почвообразова

н и е ; 
— обедненностью карбонатами почвообразующих пород в пре 

делах средней тайги и о б о г а щ е н н о с т ь ю — в ю ж н о й ; 
— суровостью климата , д л и т е л ь н ы м п р о м е р з а н и е м и м е д л е н 

н ы м оттаиванием почв , способствующих их переувлажнению; 
— тесной связью распределения растительных сообществ с л и 

тологией пород и п о ч в е н н ы м климатом . 
Все эти ф а к т о р ы находятся в р а з л и ч н о м с о о т н о ш е н и и в зависи

мости от местоположения участка, и з них складываются условия 
о п р е д е л е н н ы х т и п о в п о ч в о о б р а з о в а н и я : д е р н о в о г о , подзолообра -
зовательного и болотного . 

Д е р н о в ы й процесс обусловлен воздействием растительности на 
суглинистую или глинистую рыхлую материнскую породу при рав 
н о м е р н о умеренном поверхностном увлажнении . Этот процесс со 
временем приводит к н а к о п л е н и ю перегноя , образованию м о щ н о 
го гумусового ( п е р е г н о й н о г о ) г о р и з о н т а и н а к о п л е н и ю з а п а с о в 
питательных веществ. С д е р н о в ы м процессом связан бактериальный 
состав м и к р о ф л о р ы , активная деятельность почвенных организмов 
и з е м л е р о е в , с л а б о к и с л а я или н е й т р а л ь н а я р е а к ц и я п о ч в е н н о й 
массы (Тюменцев , 1974). 

Подзолообразовательный процесс развивается при о г р а н и ч е н 
н о м поступлении органического вещества в почву, при малом со 
д е р ж а н и и ж и в ы х к о р н е й т р а в в п о в е р х н о с т н ы х слоях; б ы с т р о й 
м и н е р а л и з а ц и е й органических остатков , медленным н а к о п л е н и е м 
гумуса и ф о р м и р о в а н и е м своеобразных обособленных горизонтов 
— подзолистого ( э л ю в и а л ь н о г о ) и в м ы в н о г о ( и л л ю в и а л ь н о г о ) , а 
также господство грибной м и к р о ф л о р ы и кислая р е а к ц и я среды. 
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Протекает подзолообразовательный процесс п р и устойчивом, н е 
с к о л ь к о п о в ы ш е н н о м у в л а ж н е н и и и п р о м ы в н о м в о д н о м р е ж и м е 
под пологом п р е и м у щ е с т в е н н о хвойных лесов . 

Б о л о т о о б р а з о в а т е л ь н ы й п р о ц е с с в о з н и к а е т п р и и з б ы т о ч н о м 
у в л а ж н е н и и п о ч в ы п о в е р х н о с т н ы м и и л и г р у н т о в ы м и в о д а м и и 
протекает под в л и я н и е м болотной растительности — осок и мхов. 
Характерные п р и з н а к и его — оглеение 1 м и н е р а л ь н о й части почвы и 
т о р ф о о б р а з о в а н и е . 

В Т о м с к о й области часто встречаются почвы с н а л о ж е н и е м двух 
и даже трех процессов друг на друга — д е р н о в о г о и подзолистого , 
подзолистого и болотного и др . В таблице 31 представлена схема 
связей между ф а к т о р а м и и процессами почвообразования . 

2.6.1. Характеристика основных типов и подтипов почв 
Д л я почв Т о м с к о й области характерен п о в ы ш е н н ы й гидромор-

ф и з м . Н а рис . 49 отражено распределение переувлажненных почв п о 
территории Т о м с к о й области. Не всегда п р и з н а к и гидроморфизма 
связаны с з аболоченностью о к р у ж а ю щ и х пространств . Ч а щ е всего, 
о с о б е н н о в ю ж н ы х районах , переувлажненность является следстви
ем неоднородности слагающего почвенную толщу наноса и резуль
татом п р о д о л ж и т е л ь н о г о п р о м е р з а н и я и м е д л е н н о г о о т т а и в а н и я 
почв (Герасько , П а ш н е в а , 1980). Среди других с п е ц и ф и ч е с к и х п р и 
з н а к о в н е о б х о д и м о отметить : 

— н а л и ч и е вторых гумусовых горизонтов в д е р н о в о - п о д з о л и с 
тых и серых л е с н ы х почвах; 

— п о в ы ш е н н о е в с к и п а н и е от НС1 в почвах подтайги и ю ж н о й 
тайги на левобережье О б и ; 

— присутствие ортзандов 2 в почвах легкого механического с о 
става; 

— н и з к а я температура почв . 

1 Оглеение почв — процесс образования в почвах глеевых пятен или глеевого почвенного 
горизонта с голубовато-серой или неоднородной сизо-ржавой окраской, бесструктурно
го, отличающегося низкой пористостью. Является результатом восстановительных реак
ций с превращением железа, марганца, серы и др. из окисных форм в закислые. Проте
кает в анаэробных условиях при участии микроорганизмов и постоянном или продолжи
тельном обводнении почв застойными водами. Оглеение существенно снижает плодоро
дие почв и вызывает необходимость их осушения. 
2 Ортзанд (нем. ortsand, от oil - место и sand - песок), уплотненные прослойки ржаво
го, красно-бурого или темно-коричневого оттенков, образующиеся в нижних (иллюви
альных) горизонтах песчаных почв, в условиях повышенного увлажнения; один из 
видов новообразований. Сцементированы железом (железистые ортзанды) или гумусом. 
Наличие ортзандов — признак подзолистых и болотно-подзолистых почв. 
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Таблица 31 
Схема связей в почвообразовании (по Тюменцеву Н.Ф., 1974) 

У с л о в и я и л и 

ф а к т о р ы 

п о ч в о о б р а з о в а н и я 

П р о ц е с с ы п о ч в о о б р а з о в а н и я У с л о в и я и л и 

ф а к т о р ы 

п о ч в о о б р а з о в а н и я д е р н о в ы й п о д з о л и с т ы й б о л о т н ы й 

Э л е м е н т ы г е о м о р ф о л о г и ч е с к о й с т р у к т у р ы 

Д о л и н ы р е к 
а л л ю в и а л ь н о -

л у г о в ы е 

п е р е г н о й н о - б о л о т н ы е 

н и з и н н ы е т о р ф я н и к и 

С к л о н ы 

д р е н и р о в а н н ы е 

д е р н о в о -

п о д з о л и с т ы е 
п о д з о л и с т ы е о г л е е н н ы е 

В о д о р а з д е л ы ( н е т 

д р е н а ж а , с л а б ы й 

д р е н а ж 

н е т 
п о д з о л и с т о -

б о л о т н ы е п о ч в ы 
в е р х о в ы е т о р ф я н и к и 

П о ч в о о б р а з у ю щ и е п о р о д ы 

С у г л и н к и 

к а р б о н а т н ы е 

с е р ы е л е с н ы е и 

д е р н о в о -

к а р б о н а т н ы е 

д е р н о в о -

п о д з о л и с т ы е 

С у г л и н к и и г л и н ы 

б е с к а р б о н а т н ы е 

д е р н о в о -

п о д з о л и с т ы е 
п о д з о л и с т ы е б о л о т н ы е 

С у п е с и , п е с к и 
п о д з о л и с т ы е , 

п о д з о л ы 

Р е ч н ы е н а н о с ы 
а л л ю в и а л ь н о -

л у говые н е т 
п е р е г н о й н о - б о л о т н ы е 

т о р ф я Н И К И 
Р а с т и т е л ь н о с т ь 

Л е с а л и с т в е н н ы е 
д е р н о в о -

п о д з о л и с т ы е 
п о д з о л и с т ы е 

п о д з о л и с т о - г л е е в ы е , 

т о р ф я н и с т о - б о л о т н ы е 

Л е с а с о с н о в ы е 
п о д з о л ы , с к р ы т о -

п о д з о л и с т ы е 

т о р ф я н и к и , т о р ф я н о -

п о д з о л и с т ы е 

Л е с а к е д р о в ы е и 

п и х т о в ы е , е л о в ы е 

с е р ы е л е с н ы е 

д е р н о в о -

п о д з о л и с т ы е 

п о д з о л ы и 

п о д з о л и с т ы е 

т о р ф я н о - п о д з о л и с т ы е , 

п о д з о л и с т о - г л е е в ы е 

Т р а в я н и с т а я 

с е р ы е л е с н ы е , 

д е р н о в о -

п о д з о л и с т ы е 

д е р н о в о -

п о д з о л и с т ы е 
л у г о в о - б о л о т н ы е 

В связи с п р и р о д н ы м и условиями п о ч в е н н ы й покров Т о м с к о й 
области разнообразен . Е .М. Н е п р я х и н (1977) по о с н о в н ы м м о р ф о 
логическим и х и м и ч е с к и м свойствам: м о щ н о с т и гумусового гори
зонта , структуре , м е х а н и ч е с к о м у и х и м и ч е с к о м у составу, в ы р а 
ж е н н о с т и того или иного почвообразовательного процесса и хо 
з я й с т в е н н о й ц е н н о с т и выделил почвы: а в т о м о р ф н ы е , полугидро-
м о р ф н ы е и г и д р о м о р ф н ы е . 

2 .6 .2 . Автоморфные почвы 

А в т о м о р ф н ы е п о ч в ы п р и у р о ч е н ы к п о в ы ш е н н ы м э л е м е н т а м 
рельефа и з а н и м а ю т около 46% территории области (табл. 32). О н и 
д е л я т с я на три т и п а : п о д з о л и с т ы е , с е р ы е л е с н ы е и ч е р н о з е м ы 
(илл. 1). 
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г 
Рис.49. Переувлажненность почв (по Почвенной карте..., 1987): удельный вес переув
лажненных почв в общей площади административного района: 1 - 10-25%; 2 - 25-50%; 

3 - 50-75%; 4 - более 75 % 

Подзолистые почвы наиболее развиты в северной и централь
н о й частях Т о м с к о й области , имеют р а з л и ч н ы й механический с о 
став — от песчаного до легкосуглинистого . Подзолистые почвы за
н и м а ю т б о л ь ш и е п л о щ а д и области (табл. 31). Среди них выделяются 
слабоподзолистые (А,>А 2 ) ; среднеподзолистые (А,=А 2 ) ; с и л ь н о п о д 
золистые ( A ^ A j ) и п о д з о л ы (А,<А 2 или А, отсутствует); д е р н о в о -
подзолистые и др . (рис. 52). В северной части области господствую
щ и м и я в л я ю т с я с и л ь н о п о д з о л и с т ы е почвы и подзолы разного м е 
ханического состава. О н и развиты на бескарбонатных суглинистых 
и песчаных отложениях под с о м к н у т ы м и т е м н о - х в о й н ы м и л е с а м и 
и располагаются л е н т а м и вдоль рек и отчасти на высоких гривах 
междуречий . Т р а в я н и с т ы й п о к р о в в такой тайге отсутствует или 
слабо развит . 

Гумус в подзолистых почвах накапливается медленно , питатель
н ы е вещества , необходимые для растений , вымываются а т м о с ф е р 
н ы м и осадками вглубь земли . М о щ н о с т ь гумусового горизонта с о 
ставляет 2-25 см, с одержание гумуса колеблется от 1-1,5 д о 6-7% 
( Н е п р я х и н , 1977; Система 1986; Д ю к а р е в , 1991). Подзолистые 
почвы и м е ю т п о в ы ш е н н у ю кислотность . 
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Таблица 32 
Состав почвенного покрова (по Дюкареву А.Г., 1991) 

П о ч в ы 

О б щ ая п г 

ты с . га 

о щ ад ь 

% П а ш н и 

П л о щ а д ь по 

С е н о к о с ы 

у год ИЯ М , T t 

П а с т б и щ а 

i с . га 
Л е с а и 

к у с т а р н и к и 

1 ;;г 3 4 6 ь 
П о д з о л и с т ы е 

2 6 7 9 
5 8 1 9 
1 6 2 

г л е е п о д з о л и с т ы е 2 6 8 6 8 .7 - 2 5 
2 1 

2 6 7 9 
5 8 1 9 
1 6 2 

г р у н т о в о - г л е е в ы е 

о б ы ч н ы е 

5 8 5 0 

1 6 2 

1 9 . 1 

0 .5 

1 9 
5 

2 1 

2 6 7 9 
5 8 1 9 
1 6 2 

и л л ю в и а л ь н о - ж е л е з и с т о -

г у м у с о в ы е 
1 2 5 5 4 . 1 

2 1 

-
3 6 

1 2 5 4 

1 6 1 1 
д е р н о в о - п о д з о л и с т ы е 1 7 0 7 5 . 5 2 1 9 3 6 

1 2 5 4 

1 6 1 1 

Б о л о т н о - п о д з о л и с т ы е 

то р ф я н и с т о - п о д з о л и с т ы е 

о г л е е н н ы е 
2 4 3 4 7 .9 - - - 2 4 3 4 

д е р н о в о - п од з о л и с т ы е 

о г л е е н н ы е 
3 0 2 0 9 .9 2 0 10 2 0 2 9 7 0 

Д е р н о в о - г л е е в ы е 2 4 4 0 .8 5 13 15 2 0 6 

С е р ы е л е с н ы е 

с е е т л о - с е ры е 
7 8 9 2 .5 5 3 19 34 6 2 3 

с е р ы е 7 4 9 2.4 4 7 3 5 2 8 9 1 2 5 

т е м н о с е р ы е 
1 40 0.4 7 3 2 1 6 4 0 

С е р ы е л е с н ы е г л е е в ы е 

п о в е р х н о с т и о - г л е е в а т ы е 
4 5 7 1.5 8 9 7 3 9 5 1 8 2 

г р у н т о в о - г л е е в ы е 
4 1 8 1 .4 2 9 19 29 3 4 1 

Ч е р н о з е м ы 

о п о д з о л е н н ы е и 

вы щ е л о ч е н н ы е 
4 2 0 .1 37 1 1 3 

Л у г о в о ч е р н о з е м н ы е и 

л у г о в ы е 
Т о р ф я н ы е б о л о т н ы е 

54 0 .2 19 5 8 2 2 

в е р х о в ы е 

о б ы ч н ы е 6 1 3 2 1 9 . 9 - - - -

п е р е х о д н ы е 
2 6 0 8 8 .5 - - - -

Т о р ф я н ы е б о л о т н ы е 

н и з и н н ы е 
А л л ю в и а л ь н о - д е р н о в ы е 

6 6 4 2 .2 

д е р н о в ы е с л о и с т ы е 1 0 9 0 .4 - 10 4 9 5 

с о б с т в е н н о д е р н о в ы е 3 8 5 1 .2 15 2 4 7 10 1 13 

д е р н о в ы е о п о д з о л е н н ы е 
2 5 0 .1 1 1 8 6 -

А л л ю в и а л ь н ы е л у г о в ы е 
5 0 4 1 .7 1 5 3 3 7 3 1 2 

А л л ю в и а л ь н ы е л у г о в о -

б о л о т н ы е 
2 6 4 0 .9 0 .9 - - -

А л л ю в и а л ь н ы е б о л о т н ы е 

и л о в а т о - т о р ф я н ы е 
9 5 0 . 3 0 .3 - - -

I 4 8 
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Рис. 50. Строение важнейших почв Томской области. Почвы: 0 - выщелоченный чернозем; / - темно-серые лесные оподзолен-
ные; 2 - серые лесные в различной степени оподзоленные; 3 - светло-серые лесные оподзоленные в различной степени; 4 -
дерново-подзолистые со вторым гумусовым горизонтом; 5 - дерново-слабоподзолистые суглинистые; 6 - дерново-среднеподзо-
листые суглинистые; 7- дерново-глубокоподзолистые суглинистые; 8- дерново-сильноподзолистые суглинистые; 9 - дерново-
сильноподзолистые супесчаные; 10- подзолистые легкосуглинистые; 11 - подзолистые супесчаные; 12 - подзолисто-глеевые 
песчаные; 13 - подзолы песчаные, иллювиально-железистые; 14 - торфянисто-подзолисто-глеевые; 15 - дерново-луговые 
пойменные среднесуглинистые (аллювиальные). А т — торф, А о - лесная подстилка, А, и А,А, — гумусовый горизонт, А 2 -
оподзоленный горизонт, В — горизонт вмывания, С — почвообразующая порода, 11-V — горизонты пойменной почвы (по 

_ Тюменцеву Н.Ф., 1974) 



Дерново-подзолистые почвы. Эти п о ч в ы ш и р о к о распростране
н ы в центральной таежной части области, северную границу кото
р о й м о ж н о провести п р и б л и з и т е л ь н о п о рекам Кеть и Васюган. 
О н и р а з в и в а ю т с я п р е и м у щ е с т в е н н о на п о к р о в н ы х л е с с о в и д н ы х 
суглинках, иногда карбонатных. Среди них довольно часто встреча
ются д е р н о в о - п о д з о л и с т ы е или в т о р и ч н о - п о д з о л и с т ы е со вторым 
гумусовым горизонтом. Д е р н о в о - п о д з о л и с т ы е почвы формируются 
под п о к р о в о м с м е ш а н н ы х хвойно-лиственн ых и сосновых лесов с 
х о р о ш о развитым мохово-травянистым п о к р о в о м , а также под вто
р и ч н ы м и б е р е з о в о - о с и н о в ы м и л е с а м и . Д е р н о в о - п о д з о л и с т ы е п о 
чвы з а н и м а ю т 5,5-7,6 % площади области (Дюкарев , 1991: П о ч в е н 
ная. . . , 1987). Они являются наиболее п л о д о р о д н ы м и , содержание 
гумуса в них — до 6 — 7 %. 

Серые лесные почвы развиты в ю ж н о й части Т о м с к о й области. 
О н и формируются на хорошо д р е н и р о в а н н ы х участках под п о л о 
гом густых с м е ш а н н ы х и березово-осиновых лесов. Серые лесные 
п о ч в ы в той или и н о й с т е п е н и о п о д з о л е н ы , встречаются серые 
л е с н ы е почвы со вторым гумусовым горизонтом. О б щ а я площадь 
серых лесных почв составляет около 5,3 % территории (табл. 32). 
С е р ы е л е с н ы е почвы имеют п р е и м у щ е с т в е н н о суглинисто - глинис-
т ы й механический состав, строение их отражено на рисунке 50. 

М о щ н о с т ь гумусового горизонта у серых лесных почв изменяет 
ся от 10-15 до 45 см, содержание гумуса - от 2,5-4,0 до 7 % (Дюка
рев , 1991; Система. . . , 1986). П о ч в ы и м е ю т слабокислую р е а к ц и ю . 

В области встречаются три подтипа серых лесных почв: светло
серые, серые и т е м н о - с е р ы е . 

Черноземы оподзоленные и выщелоченные. Они з а н и м а ю т наибо
лее д р е н и р о в а н н ы е территории юга Т о м с к о г о Приобья . П л о щ а д ь 
их распространения мала - 42-88 тыс.га, или 0,1-0,31 % террито
рии области (Дюкарев , 1991; Почвенная . . . , 1987; Система. . . , 1986). 
О п о д з о л е н н ы е и в ы щ е л о ч е н н ы е черноземы характеризуются срав
нительно м о щ н ы м гумусовым горизонтом (до 40-60 см) со сред
н и м содержанием гумуса около 7%, при м а к с и м а л ь н о м — до 10,5%. 
Р е а к ц и я среды в верхних горизонтах нейтральная или близкая к 
ней , а в н и ж н и х — щелочная . 

2.6.3. О втором гумусовом горизонте и его происхождении 
В Т о м с к о й области встречаются подзолистые , д е р н о в о - п о д з о 

листые и серые л е с н ы е почвы со вторым гумусовым горизонтом. О н 
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залегает на глубине 15-35 см , имеет р а з л и ч н у ю м о щ н о с т ь (10-25 см) 
и р а з л и ч н у ю степень выраженности : от темно-серого до р а с п л ы в 
чатых пятен . П о ч в ы со вторым гумусовым горизонтом встречаются 
также в е в р о п е й с к о й части России , Предуралье , Зауралье, в Вос
точной С и б и р и . Обзор гипотез о п р о и с х о ж д е н и и второго гумусо
вого горизонта в ы п о л н е н Е .М. Н е п р я х и н ы м (1977). 

П о в о п р о с у о п р о и с х о ж д е н и и второго гумусового г о р и з о н т а 
существуют несколько точек зрения . Так , согласно В.П. С м и р н о в у 
(1912), Р .С . И л ь и н у (1927), К . П . Г о р ш е н и н у (1929, 1931) и другим, 
этот горизонт является р е л и к т о в ы м , в о з н и к ш и м в результате о п о д -
золивания ч е р н о з е м н о - с т е п н ы х почв при наступлении леса на степь. 

Д А . Д р а н и ц ы н (1914, 1915), Н . И . Кузнецов (1915), И . П . Гераси
мов (1962). И . М . Г а д ж и е в (1964) и другие считают, что второй гу
мусовый горизонт — реликт почв гидроморфого ряда — з а й м и щ н ы х 
т е м н о ц в е т н ы х почв ( Д р а н и ц ы н ) , луговых почв (Кузнецов ) , луго-
в о - ч е р н о з е м н ы х (Герасимов , Гаджиев и др.) . 

К.А. Кузнецов (1948, 1951) на о с н о в а н и и своих исследований 
сделал вывод о т о м , что второй гумусовый горизонт подзолистых 
почв " Н а р ы м а " представляет собой с о в р е м е н н о е , а не реликтовое 
о б р а з о в а н и е . 

Е .М. Н е п р я х и н (1977) считал , что второй гумусовый горизонт 
может быть к а к р е л и к т о в ы м , так и с о в р е м е н н ы м образованием в 
з а в и с и м о с т и от к о н к р е т н ы х ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к и х у с л о в и й , в 
которых располагаются эти почвы. 

2 .6 .4 . Полугидроморфные почвы 

П о л у г и д р о м о р ф н ы е почвы и м е ю т значительную п л о щ а д ь р а с 
п р о с т р а н е н и я в области (около 23 % ) . О н и представлены болотно-
п о д з о л и с т ы м и , л у г о в о - ч е р н о з е м н ы м и , с е р ы м и л е с н ы м и глеевыми 
почвами . П о л у г и д р о м о р ф н ы е почвы приурочены на севере к п о л о 
гим слабо д р е н и р о в а н н ы м с к л о н а м междуречий , на юге области 
встречаются в центральных частях междуречий , в п о н и ж е н и я х р е 
л ь е ф а под п р е и м у щ е с т в е н н о з а б о л о ч е н н ы м и лесами. 

Наиболее р а с п р о с т р а н е н ы болотно-подзолистые почвы - пере
ходные от подзолистых почв к болотным. Длительное избыточное 
у в л а ж н е н и е п р и в о д и т к з а б о л а ч и в а н и ю почв , с о п р о в о ж д а ю щ е е с я 
о т о р ф о в ы в а н и е м верхних горизонтов и оглеением нижних . Строе
н и е п р о ф и л я этих почв следующее: под моховой подстилкой зале
гает т о р ф я н и с т ы й слой м о щ н о с т ь ю у т о р ф я н и с т о - п о д з о л и с т о - г л е е -
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вых почв не более 20 см. Н и ж е его расположен грубоперегнойный 
слой т е м н о - с е р о й окраски , с охристыми п я т н а м и о б ы ч н о по х о 
дам к о р н е й , горизонт А г П о с л е д н и й сменяется горизонтом А 2 , в 
к о т о р о м присутствуют ржавые п я т н а , о р т ш т е й н о п о д о б н ы е в к л ю 
чения . Окраска горизонта серовато-белесая , является показателем 
ранее развивавшегося подзолистого процесса . 

Наиболее характерные черты болотно-подзолистых почв: к и с 
лая р е а к ц и я среды, малогумусность . 

2 .6 .5 . Гидроморфные почвы 

О н и характеризуются д о м и н и р о в а н и е м болотного п о ч в о о б р а 
зовательного процесса на болотах и п о е м н о г о на поймах рек. Гид
р о м о р ф н ы е почвы з а н и м а ю т более 35 % п л о щ а д и области (табл.33). 
Г и д р о м о р ф н ы е почвы в области представлены т о р ф я н о - б о л о т н ы -
м и в е р х о в ы м и , т о р ф я н о - б о л о т н ы м и н и з м е н н ы м и , а л л ю в и а л ь н о -
д е р н о в ы м и и др . 

Б о л о т н ы е почвы формируются в условиях постоянного избы
точного увлажнения под с п е ц и ф и ч н о й влаголюбивой растительно
стью. Н е п о л н о е разложение органических остатков, протекающее в 
условиях избытка влаги и недостатка кислорода , приводит к ф о р 
м и р о в а н и ю на поверхности болотных почв органогенного ( торфя
ного) горизонта . Его состав, свойства и м о щ н о с т ь полностью о п 
ределяются т и п о м водного п и т а н и я , качеством п и т а ю щ и х вод и 
характером растительности. В зависимости от типа водного питания 
и типа т о р ф я н о й залежи т о р ф я н ы е болотные почвы подразделяют
ся на верховые, н и з и н н ы е и переходные . Д л я т о р ф о в болотно-вер -
ховых почв характерны низкая зольность , высокие кислотность и 
влагоемкость . Т о р ф а б о л о т н о - н и з и н н ы х почв имеют высокую золь
ность и степень разложения , менее к и с л о й реакции среды и др . 
(Дюкарев , 1991). 

П о ч в е н н ы й покров п о й м весьма сложен и зависит от климати
ческих условий, состава грунтов, рельефа , глубины залегания грун
товых вод, растительного покрова . П о й м е н н ы м почвам свойствен
н ы особые условия развития , с в я з а н н ы е с периодическим затопле
нием п о й м ы , что вызывает перерыв в почвообразовании , а также 
с ежегодным отложением по п о й м е аллювиального наноса , что ведет 
к п о с т о я н н о м у о м о л а ж и в а н и ю почв. На п о й м а х рек выделяются 
аллювиальные дерновые , д е р н о в о - с л о и с т ы е , дерново-глеевые , б о 
лотные почвы. 
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Н а и б о л е е п о д р о б н о о н и о с в е щ е н ы в работах Е . М . Н е п р я х и н а 
(1977); Л . И . Герасько , Г.Е. П а ш н е в о й (1980); Т .П . С л а в н и н о й , Г.Е. 
П а ш н е в о й , К а х а т к и н о й и др . , (1981); А.Г. Д к ж а р е в а (1991). 
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2.7. Растительность 
Т о м с к а я область входит в состав двух п р и р о д н ы х зон — тайги и 

лесостепи . 
Ф л о р а 1 области с ф о р м и р о в а н а мигрантами , поскольку э н д е м и ч 

н ы е ( м е с т н ы е ) виды не успели в о з н и к н у т ь . П о п о л н е н и е ф л о р ы 
мигрантами происходит и в настоящее время преимущественно с 
востока ( П а н е в и н , Воробьев , 1991). 

Н . Ф . В ы л ц а н (1994) о б о б щ е н ы с в е д е н и я п о и н в е н т а р и з а ц и и 
ф л о р ы Т о м с к о й области за п р о ш е д ш е е столетие и о п и с а н ы 920 
видов р а с т е н и й , п р и н а д л е ж а в ш и х к 406 родам и 99 семействам. П о 
количеству видов с а м ы м и к р у п н ы м и являются следующие с е м е й 
ства: 

с л о ж н о ц в е т н ы е 94 вида; 
злаки 78 видов; 
о с о к о в ы е 65 видов ; 
р о з о ц в е т н ы е 55 вида; 
б о б о в ы е 43 вида; 

1 Флора (лат. Flora — флора, богиня цветов и весны в римской мифологии: от лат. flos — 
род и floris — цветок) исторически сложившаяся совокупность видов растений, произ
растающих на определенной территории или акватории, или произраставших в прошлые 
геологические эпохи. Один из основных путей изучения флоры - инвентаризация, на 
основании которой определяется богатство видового и родового состава. Флору следует 
отличать от растительности — совокупности различных растительных сообществ. 
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л ю т и к о в ы е 
г в о з д и ч н ы е 

40 видов; 
40 видов; 

к р е с т о ц в е т н ы е 
или капустные 
н о р и ч н и к о в ы е 
г у б о ц в е т н ы е 

36 видов; 
32 вида; 
28 видов. 

П е р е ч и с л е н н ы е ведущие семейства в к л ю ч а ю т 511 видов , что 
составляет 56,5 % всей ф л о р ы области. 

З о н а л ь н ы м т и п о м растительности является р а в н и н н а я п о л и д о 
м и н а н т н а я тайга с д о м и н и р о в а н и е м в ю ж н ы х районах области пихты 
с и б и р с к о й , а в северных — кедра сибирского с участием ели. В боль
шинстве лесных сообществ присутствуют о с и н а и березы. Н а песча
ных отложениях распространены с о с н о в ы е леса , нередко с присут
ствием л и с т в е н н и ц ы с и б и р с к о й . 

И н т р а з о н а л ь н а я растительность — т о р ф я н ы е болота, луга. 
Растительность области подразделяется на лесную, болотную, 

луговую и водную. 

К о м п л е к с лесных угодий слагается из темнохвойных или сме 
н и в ш и х их вторичных м е л к о л и с т в е н н ы х л е с о в , с о с н о в ы х б о р о в , 
сфагновых болот. П л о щ а д ь к о р е н н ы х лесов , не тронутых п р о м ы ш 
л е н н ы м и рубками или п о ж а р а м и , сравнительно невелика , а в южных 
и юго-восточных районах области к о р е н н ы е леса почти полностью 
у н и ч т о ж е н ы ( П а н е в и н , Воробьев , 1991). 

Р а з м е щ е н и е о с н о в н ы х л е с о о б р а з у ю щ и х пород по почво-грун-
там представлены в таблице 33. 

Светлохвойные леса. Наиболее р а с п р о с т р а н е н ы в области с о с н о 
вые леса. О н и занимают значительные п л о щ а д и в бассейне Тыма , 
Кети , верхнем течении р .Васюган , на междуречьях Оби и Чулыма , 
Оби и Т о м и . О б ы ч н о сосновые леса называют борами. 

В северных районах на песчаных террасах, в ложбинах древнего 
стока преобладают л и ш а й н и к о в ы е боры, о н и самые светлые и су
хие. Этому способствуют слабая сомкнутость к р о н и супесчано-пес -
чаные почвы. Эти же п р и ч и н ы м е ш а ю т развитию подлеска и густо
го подроста сосны (Гудошников , 1974). Значительная часть поверх
ности почвы в л и ш а й н и к о в о м бору (бор — б е л о м о ш н и к ) занята 
п о к р о в о м из кустистых л и ш а й н и к о в , относящихся к роду кладо
ния . Этот л и ш а й н и к часто называют оленьим мхом. Травянистые 
р а с т е н и я л и ш а й н и к о в ы х боров н е м н о г о ч и с л е н н ы и о т н о с я т с я к 
ксерофитам , т.е. растениям , п р и с п о с о б и в ш и м с я к сухим местооби-

2.7.1. Лесная растительность 
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Т а б л и ц а 33 
Размещение основных лесообразующих пород по почво-грунтам 

(по Крылову Г.В., 1969) 

З о н а и п о ч в о - г р у н т ы 

Д р е в е с н ы е п о р о д ы 

З о н а и п о ч в о - г р у н т ы 
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Т а е ж н а я з о н а 

а л л ю в и а л ь н ы е 

п о ч в ы р е ч н ы х 

д о л и н 

+ + + + + + + + + + 

п е с к и и с у п е с и н а 

п л а к о р а х 
+ + + + + 

с у г л и н к и и г л и н ы 

н а п л а к о р а х 
+ + + + + + + + + + 

б о л о т н ы е п о ч в ы + + + + 
Л е с о с т е п н а я 

а л л ю в и а л ь н ы е 

п о ч в ы р е ч н ы х 

д о л и н 

+ + 

п е с к и и с у п е с и н а 

п л а к о р а х 
+ + + 

с у г л и н к и и г л и н ы 

( з а п а д и н ) 
+ + + + + 

б о л о т н ы е п о ч в ы + + + + + + + 

т а н и я м — прострел , к о л о к о л ь ч и к к р у п н о л и с т н ы й , о в с я н и ц а ове
чья и др. О к о л о стволов деревьев наблюдаются с к о п л е н и я зеленых 
л е с н ы х м х о в с б р у с н и к о й , в о д я н и к о й ( ш и к ш е й ) , т о л о к н я н к о й 
и др. 

Н е б о л ь ш и е участки боров б е л о м о ш н и к о в встречаются на меж
дуречье О б и и Т о м и , н а п р и м е р , в Т и м и р я з е в с к о й л е с н о й даче , 
п р и м ы к а ю щ е й к г.Томску. От северных боров о н и отличаются п р и 
сутствием в т р а в я н о м п о к р о в е в е й н и к а ш и л о ц в е т н о г о , к о ш а ч ь е й 
л а п к и , с у ш е н и ц ы л е с н о й , г о р и ч н и к а з а б а й к а л ь с к о г о ; но т о л о к 
н я н к а и в о д я н и к а здесь отсутствуют. 

Д р у г о й р а с п р о с т р а н е н н о й группой я в л я ю т с я боры - з е л е н о -
м о ш н и к и , главным образом , брусничные с о с н я к и . П о своей п р и 
роде и п о л о ж е н и ю они б л и з к и к тайге и, к а к полагают некоторые 
ученые , представляют одну из стадий ее восстановления после вер
ховых пожаров . В подлеске таких боров идет обильное возобновле
ние кедра , пихты, ели. Характерная черта таких боров - развитие 
м о щ н о г о мохового покрова из зеленых мхов. В подлеске встречают
ся р я б и н а , бузина , ш и п о в н и к и г л и с т ы й , таволга д у б р о в к о л и с т -
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ная ; в кустарничковом покрове развиты багульник, брусника , чер
н и к а , водяника . Из трав преобладают с е д м и ч н и к , л и н н е е в а трава, 
м а й н и к двулистный и др . На юге области в таких лесах встречаются 
виды л и ш а й н и к а кладонии , н о не растет водяника . 

Ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н ы в области з а б о л о ч е н н ы е с ф а г н о в ы е 
с о с н я к и . О н и представляют собой переходные растительные груп
п и р о в к и от л и ш а й н и к о в ы х и брусничных с о с н я к о в к с ф а г н и т о в ы м 
( т о р ф я н ы м ) болотам. На юго-востоке области встречаются травя 
н ы е с о с н я к и . Их главная особенность — редкий подлесок из ивы 
козьей , ш и п о в н и к а иглистого , таволги д у б р о в к о л и с т н о й ; слабый 
м о х о в о й п о к р о в из з е л е н ы х мхов и х о р о ш о р а з в и т ы й т р а в я н о й 
ярус. В последнем местами преобладает п а п о р о т н и к - о р л я к , посто
я н н ы м и видами являются борец в ы с о к и й , василистник малый, л и 
л и я - с а р а н к а , п и о н , г о р о ш е к п а р н о л и с т н ы й , в о н ю ч к а , о г о н е к , 
п о д м а р е н н и к северный, ф и а л к а одноцветная , грушанка круглоли
стная , ирис русский , к о с т я н и к а и др . (илл. 10, 11). 

Лиственничные леса в Т о м с к о й области не и м е ю т ш и р о к о г о 
распространения . О н и встречаются на левобережье Чулыма в виде 
небольших островов; о д и н о ч н ы м и деревьями л и с т в е н н и ц а н а б л ю 
дается в бассейне Кети , Т ы м а , Васюгана. 

Темнохвойные леса. О с н о в н ы м и породами этих лесов являются 
кедр, пихта, а по д о л и н а м рек — ель. Нередко все три породы нахо
дятся почти в о д и н а к о в о м о б и л и и , чаще же преобладают две или 
одна из них. Наиболее распространены з е л е н о м о ш н и к о в а я тайга, 
ра звивающаяся на подзолистых суглинистых почвах. В подлеске ра
стут рябина , ива козья , желтая акация или карагача древовидная , 
бузина , ш и п о в н и к и г л и с т ы й , ж и м о л о с т ь а л т а й с к а я ; И з к р у п н ы х 
трав встречаются борец в ы с о к и й , сныть , просовник . Нога тонет в 
с п л о ш н о м густом ковре зеленых мхов. Н а моховых подушках растут 
мелкие таежные тенелюбивые травы — м а й н и к двулистный, к и с -
личка , л и н н е е в а трава, грушанка круглолистная , а также папорот
н и к — щ и т о в н и к и з я щ н ы й и др . И всюду масса мелких э п и ф и т н ы х 1 

мхов и листоватых л и ш а й н и к о в . 
На различных площадях тайга в той или и н о й степени и в ра з 

ное время страдала от пожаров . Об этом процессе свидетельствует 
почти повсеместная п р и м е с ь лиственных лесов (Гудошников , 1974). 

1 Эпифиты - внеярусные растения, обитающие на других растениях (но не паразитиру
ющие), главным образом на ветвях и стволах деревьев, и получающие питательные 
вещества из окружающей среды. Среди эпифитов - водоросли, мхи, грибы, лишайники 
и др. Особенно обильны и разнообразны эпифиты во влажных тропических и субтропи
ческих лесах. 
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Лиственные леса. О н и з а н и м а ю т около п о л о в и н ы п л о щ а д и , п о 
к р ы т о й лесом. На всей территории области в лиственных лесах п р о 
израстают береза бородавчатая и береза пушистая (Вылцан , 1994), 
а на междуречьях Чулыма и Ч и ч к а - Ю л а , Чулыма и Б о л . Ю к с ы — 
береза К р ы л о в а . 

Ч а щ е всего на территории области встречаются березовые леса 
из березы бородавчатой. В северной части области молодые березо 
вые леса , в о з н и к ш и е на месте гарей, имеют хорошо в ы р а ж е н н ы й 
подрост из кедра, пихты, ели и довольно богатый травяной ярус 
из в е й н и к а Л а н г с д о р ф а , я с т р е б и н к и з о н т и ч н о й , чахоточной тра 
вы, василистника простого и др. 

На юге области встречается оригинальная "бельниковая тайга" . В 
ней в древостое преобладают береза и осина , наряду с х в о й н ы м и 
п о р о д а м и присутствует моховой покров и растения , свойственные 
для т е м н о х в о й н ы х лесов — в е й н и к п р и т у п л ё н н ы й , х в о щ л е с н о й , 
щ и т о в н и к и з я щ н ы й , борец в ы с о к и й , п а п о р о т н и к ж е н с к и й и д р . 
( Г у д о ш н и к о в , 1974). 

На правобережье Т о м и от с .Ярского и севернее р а з в и в а ю т с я 
п а р к о в ы е березовые леса. Древостой в них несомкнутый , т.к. д е р е 
вья растут на значительном расстоянии друг от друга. ' Травостой их 
представлен м н о г и м и я р к о ц в е т у щ и м и видами — прострелом, л и 
л и е й ж е л т о й , л и л и е й - с а р а н к о й , л а б а з н и к о м ш е с т и л е п е с т к о в ы м , 
и р и с о м русским и др . И з злаков и лесного разнотравья характерны 
ежа с б о р н а я , о в с я н и ц а луговая , о г о н е к , в о л о д у ш к а з о л о т и с т а я , 
м о л о ч а й волосистый и др . 

В л е с н о й зоне , лесостепи ш и р о к о распространена осина . Г.В. 
К р ы л о в и А.Г. К р ы л о в (1969) отмечают " ц е н т р о б и л и я " о с и н ы в 
бассейне р .Чулым. Ч и с т ы е н а с а ж д е н и я о с и н а образует редко ; ее 
участие в древостоях увеличивается на богатых и хорошо у в л а ж н е н 
н ы х почвах. 

2.7.2. Болотная растительность 

Болото тихой северной страны 
В осенних сумерках таинственней погоста. 
Цветут цветы. Мы не поймем их роста 
Из заповедных недр, их сонной глубины. 

И.Бунин 

К а к известно, в п р о ш л о м большую часть современной т е р р и т о 
р и и Т о м с к о й области называли Н а р ы м с к и м краем. Слово «Нерым» 
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или «Нарым» на о с т я ц к о м означает " б о л о т о " , что довольно верно 
характеризует всю местность этого края . Т а к писал в 1872 году кра
евед Н.А. Костров о поверхности Н а р ы м с к о г о края . В настоящее 
время установлено , что площадь болот 1 и заболоченных з е м е л ь 2 в 
пределах области составляет 39,5-50 % (Дюкарев , 1991; И н и ш е в а и 
др . , 1995). 

Б о л о т н а я растительность разнообразна , но " г л а в н ы е " растения 
болот — мхи ( с ф а г н о в ы е , з е л е н ы е , п е ч е н о ч н ы е ) , о с о к и 3 , п у ш и 
ц ы 4 , т р о с т н и к , вахта трехлистная , с а б е л ь н и к б о л о т н ы й , ш е й х ц е -
р и я и др . 

П и о н е р о м заболачивания тайги, если лесная почва не с л и ш к о м 
выщелочена , является з еленый мох — " к у к у ш к и н л е н " или "долгий 
мох" . Это растение способно образовывать очень густые и плотные 
д е р н о в н и к и , о б л а д а ю щ и е большой водоудерживающей с п о с о б н о 
стью и, о т о р ф о в ы в а я с ь снизу , п р и в о д и т к и с т о щ е н и ю п о ч в ы и 
заболачиванию. А затем поселяются с ф а г н о в ы е мхи. 

С ф а г н о в ы е мхи п о р а ж а ю т ф а н т а с т и ч е с к о й с п о с о б н о с т ь ю п о 
глощать воду. У этих мхов ветви одеты м и к р о с к о п и ч е с к и м и л и с т и 
к а м и , с о с т о я щ и м и из о с о б о й п о р и с т о й т к а н и , с п о с о б н о й разбу
хать и поглощать огромное количество воды, п р е в ы ш а ю щ е г о в 20-
30 раз собственный вес сухого растения ( Ш у м и л о в а , 1956). Отсюда 
и название мха: греческое " с ф а г н о с " — "губка" . Гигроскопичность 
сфагнов приводит к тому, что п о к р о в из них обладает громадной 
водоудерживающей способностью и может накапливать влагу там, 
где р а н ь ш е не было ее избытка . К р о м е того, с ф а г н ы с п о с о б н ы под-

1 Торфяное болото, торфяник - избыточно увлажненный участок поверхности, имею
щий торфяную залежь толщиной более 50 см и поросший влаголюбивой торфообразую-
щей растительностью. В торфянике содержится от 87 до 97 % воды по весу и лишь 3-13 % 
сухого вещества (торфа). 
2 Заболачивание: 1) зарастание водоемов болотной растительностью; 2) переувлажнение 
почв и грунтов вследствие поднятия грунтовых вод, затрудненного стока, близкого 
залегания к поверхности водоносных пород или водоупора, а также в результате измене
ния режима испарения (например, при лесных пожарах); сопровождается изменением в 
составе растительности. Заболачивание часто приводит к образованию заболоченных и 
болотных почв (с возникновением в них анаэробных условий и признаков оглеения) и 
накопления на поверхности неразложившихся органических веществ и торфа. 
3 На болотах области произрастает более 30 видов осок. 
4 Пушица — латинское название Eriophorum произошло от греческого слова и переводит
ся как "несущая пух". 
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кислять воду. Получается , что сфагновые мхи сами подготавливают 
те условия , которые им н у ж н ы . 

Среди сфагновых мхов различают большое количество видов. 
Болота — с л о ж н ы е э к о с и с т е м ы , существуют их к л а с с и ф и к а ц и и 

п о р а з н ы м п р и з н а к а м : п о растительности , по торфу, п о характеру 
п и т а ю щ и х вод, по п р и у р о ч е н н о с т и к рельефу, а также по к о м п 
лексу п р и з н а к о в . 

2.7.3. Основные типы болот 
В зависимости от количества растворенных в воде минеральных 

с о л е й , т .е . т и п а в о д н о - м и н е р а л ь н о г о п и т а н и я р а с т е н и й , болота 
разделяют на три крупных группы: н и з и н н ы е , переходные и вер
ховые (табл. 35). 

Т а б л и ц а 34 
Классификация болот по водно-минеральному питанию 

(Лисе, Березина, 1981; Лесная..., 1985) 

Тип б о л о т а С о д е р ж а н и е с о л е й , г/л 

Н и з и н н ы е - е в т р о ф н ы е 0.1 - 0 .3 , д о 1.0 

П е р е х о д н ы е - м е з о т р о ф н ы е 0.08 - 0.1 

В е р х о в ы е - о л и г о т р о ф н ы е 0 .03 - 0 .08 

Низинные болота питаются богатыми грунтовыми или подзем
н ы м и водами , поэтому на них произрастают евтрофные растения , 
требовательные к м и н е р а л ь н о м у п и т а н и ю . Среди обитателей таких 
болот о б ы ч н ы о с о к и , вахта, тростник , х в о щ и , п у ш и ц а , гипновые 
мхи , с а б е л ь н и к , таволга р о з о в а я , горец з м е и н ы й , п а п о р о т н и к и 
др . И з деревьев характерны сосна , ель, береза. 

Н и з и н н ы е болота тяготеют к п о н и ж е н и я м рельефа , имеют п л о с 
кую и л и вогнутую форму . 

В поймах р . Оби и ее п р и т о к о в н и з и н н ы е болота весьма р а з н о 
образны — о с о к о в ы е , и в о в о - б е р е з о в о - о с о к о в ы е и о с о к о в о - г и п н о -
вые . Н а террасах наиболее о б ы ч н ы л е с н ы е и о с о к о в о - г и п н о в ы е . 
Л е с н ы е болота и м е ю т местное название "согра" . Д р е в е с н ы й ярус в 
сограх с м е ш а н н ы й , м и к р о р е л ь е ф болота кочковатый , создаваемый 
о с о к а м и , б о л о т н ы м разнотравьем и мхами. 

Верховые болота. Н а верховых болотах развиваются малотребо
вательные к м и н е р а л ь н о й п и щ е растения . Прежде всего это с ф а г н о -
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вые м х и , к у с т а р н и ч к и — багульник , п о д б е л 1 , Кассандра 2, береза. 
Есть и травы: пушица , ш е й х ц е р и я , осоки и др., из ягод — клюква , 
м о р о ш к а (илл. 14). 

Верховые болота р а с п о л о ж е н ы на междуречьях, высоких терра
сах. П р о ф и л ь болот в ы п у к л ы й , т .к. т о р ф в их центральных частях 
накапливается интенсивнее , чем на п е р и ф е р и и . 

В зависимости от условий в о д н о - м и н е р а л ь н о г о питания и ста
д и и р а з в и т и я верховые болота весьма р а з н о о б р а з н ы п о составу 
растений — торфообразователей , их с о ч е т а н и ю и распределению. 
Б о л о т н ы е г р у п п и р о в к и о б ы ч н о о б ъ е д и н я ю т в р я м о в ы е и м о ч а -
ж и н н ы ё . 

Р я м о в ы е г р у п п и р о в к и характеризуются н и з к и м у р о в н е м с т о 
я н и я воды — 20-80 см н и ж е поверхности моховой д е р н и н ы , п р и 
сутствием деревьев и кустарничков . 

М о ч а ж и н н ы е группировки отличаются в ы с о к и м уровнем с т о 
я н и я воды (у поверхности д е р н и н ы ) , отсутствием деревьев. 

П о з н а к о м и м с я с тремя наиболее характерными видами верхо
вых болот области. Это р я м , " к а р а г а й н и к " или " к и р г и з н и к " и "га-
л ь я " . 

Р я м - так называют на З а п а д н о - С и б и р с к о й р а в н и н е с о с н о в о -
кустарничково-сфагновые болота. Рям по первому впечатлению на 
п о м и н а е т с о с н о в ы й бор сильно у м е н ь ш е н н ы х размеров. Это впе
чатление создают редкие с о с е н к и , корявые ветви. Возраст этих с о 
сен, если их спилить и сосчитать годичные слои , оказывается около 
80-100 лет. Вследствие плохого п и т а н и я дерево очень медленно ра
стет. 

Поверхность ряма устлана м я г к и м ковром сфагновых мхов, с о 
з д а ю щ и х п р и х о т л и в ы й узор р о з о в а т о - к о р и ч н е в ы х и ж е л т о - з е л е -

1 Подбел многолистый или андромеда и К а с с а н д р а (мирт болотный, хамедафна болот
ная) — это растения, посвященные богам. Существуют легенды. В древнегреческой ми
фологии с Андромедой — дочерью царя Эфиопии Кефея связана такая легенда. В цар
ствование Кефея повадилось в страну морское чудовище и долго опустошало ее, поедая 
людей. Для избавления от рока царь решил отдать ему в жертву свою красавицу дочь. Но 
Персей, влюбленный в девушку, победил чудовище и женился на Андромеде. С тех пор 
расцвела от счастья Андромеда, и нежными розовыми колокольчиками распускаются ее 
цветы весной, окрашивая болота в розоватый цвет (Едина, 1987). 
2 Кассандра — троянская царевна, которую влюбленный в нее Аполлон наделил даром 
пророчества. Отвергнутый ею, Аполлон сделал так, что пророчествам Кассандры никто 
не верил. Напрасно Кассандра предвещала гибель Трои и опасность, таящуюся в коне 
(Ботвинник, 1985). Война древних греков против Трои (Илиона) была в конце XIII или 
начале XII в. до н.э. 

160 



и л л . 1 



Ж и в о т н ы е 
п л е й с т о ц е н а 

Шерстистый носорог 

Бизон Шетензака 

илл. 2 



Животные 
плейстоцена 

Широколобый лось 

( Носорог 

и л л . 3 



и л л . 4 



Растения 
плейстоцена 

Ива полярная 

Кохия распростертая ) 1 Карликовая береза 

Куропаточья трава ) ( Плаун колючий 

Ива травянистая 

и л л . 5 



Землетрясения 

Масштаб: в 1 дюйме - 285 верст 

Фрагмент карты распространения землетрясений России с пограничными 
областями 1893 г. (Мушкетов И.В., Орлов А.П., 1893 г.) 

С п л о ш н ы е и п у н к т и р н ы е л и н и и с у к а з а н и е м м е с я ц а , г о д а о б о з н а ч а ю т 

о б л а с т и р а с п р о с т р а н е н и я и в р е м я н а с т у п л е н и я в ы д а ю щ и х с я з е м л е т р я с е н и й 

и л л . 6 



Кузнецкое землетрясение 
12 марта 1903 г. 
(по Левицкому Г.В., 1903 г.) 

II-Х- сила землетрясений в баллах 
' и л л . 7 





З в е р и и п т и ц ы в з и м н е м л е с у . 

(по Лесной..., 1985) 

Вверху с л е в а пара р я б ч и к о в - с а м к а (1) и 

с а м е ц (2) - к о р м и т с я б е р е з о в ы м и 

почками ; н и ж е • в полете летяга (3 ) . 

Правее, на н е б о л ь ш о й е л и , п а р а 

к л е с т о в - е л о в и к о в (4) ш е л у ш и т е л о в ы е 

ш и ш к и ; у с т в о л а к е д р о в о й с о с н ы вверху 

к а м е н н ы й глухарь (5) набивает з о б 

х в о е й ; п р а в е е , на л и с т в е н н и ц е , -

д л и н н о х в о с т а я н е я с ы т ь ( 6 ) . В п р а в о м 

верхнем углу с н е г и р ь (7) расклевывает 

я г о д ы р я б и н ы , н и ж е л о с ь (8 ) , не 

у с п е в ш и й с б р о с и т ь р о г а ; р я д о м - заяц -

беляк (9) , с п а с а ю щ и й с я от б о л ь ш о г о 

я с т р е б а (10) . Л е в е е , на с у х о м с т в о л е , -

трехпалый д я т е л ( 1 1 ) . В н и ж н е м л е в о м 

углу пара ч е ч е т о к ( 1 2 ) р а с к л е в ы в а е т 

с е м е н а ольхи ; на с т в о л е п и х т ы -

о б ы к н о в е н н а я п и щ у х а ( 1 3 ) , на ветвях -

ж е л т о г о л о в ы й королек (14) , н и ж е -

гаичка-пухляк (15) . В д а л и - е щ е о д и н 

л о с ь ( 1 6 ) . Горностай (17) д е р ж и т в зубах 

с р е д н ю ю б у р о з у б к у ( 1 8 ) . У о с н о в а н и я 

к е д р о в о й с о с н ы б е л к а (19) д о с т а е т и з -

п о д с н е г а к е д р о в ы е о р е ш к и ; в ы ш е на 

стволе - ч е р н ы й д я т е л , или ж е л н а ( 2 0 ) , и 

о б ы к н о в е н н ы й п о п о л з е н ь (21) ; за 

с т в о л о м - рысь ( 2 2 ) . На с у х о м пне с п р а в а 

- кукша (23) , за п н е м , на в а л е ж и н е , -

с о б о л ь (24) ; на п е р е д н е м плане с п р а в а -

р о с о м а х а (25) . 



Животный мир 

и л л . 9 



илл . 1 0 



Растения 

и л л . 11 



Луговые 
растения 

Лютик ползучий ; : Герань луговая Подмаренник северный 

Кровохлебка лекарственная Таволга вязолистная(лабазник) • 

и л л . 12 



Водные 



Растения 
болот 

( ~ Багул ьник болотный 

С Подбел обыкновенный 

Хамедафна обыкновенная 
(кассандра, болотный мирт) 

Белокрыльник болотный 

и л л . 1 4 



Амфибии и 
рептилии 

Углозуб сибирский Гадюка обыкновенная 

ш 

Тритон обыкновенный 

илл. 15 



ных оттенков . Н а кочках растут кустарнички — багульник болот
ный, подбел, Кассандра, карликовая березка. На мховой д е р н и н е 
краснеют ягоды к л ю к в ы , блестят в лучах с о л н ц а капельки р о с я н к и , 
виднеются ягоды м о р о ш к и — травянистого растения с к р у п н ы м и 
ягодами , п о х о ж и м и п о ф о р м е на малину. В незрелом с о с т о я н и и 
ягоды к р а с н ы е и твердые , а при созревании желтеют и становятся 
н е ж н ы м и и с о ч н ы м и . Н а н и з к и х серых местах между к о ч к а м и часто 
встречается п у ш и ц а . 

Карагайник. Н а таких болотах сосна и кустарнички растут толь 
ко п о д л и н н ы м м о х о в ы м грядам ( " в е р е т ь я м " ) или о т д е л ь н ы м и 
буграми, а промежутки з а н я т ы т о н к и м и м о ч а ж и н а м и с очень скуд
н о й растительностью (пушица , ш е й х ц е р и я , осока болотная и др . ) , 
либо — озерами . Деревья в карагайнике очень низкого роста, часто 
с у х о в е р ш и н н ы . 

Галья. Это " ч и с т ы е " (т.е. без деревьев) с ф а г н о в ы е болота с м о 
ховыми к о ч к а м и или грядами ( "веретьями" ) , п о р о с ш и м и м е л к и м и 
к у с т а р н и ч к а м и — б а г у л ь н и к о м , к а р л и к о в о й б е р е з к о й , подбелом . 
Гряды протягиваются параллельно друг другу, ш и р и н а их 50-80 см , 
а высота — д о 50 см. В п о н и ж е н и я х между грядами располагаются 
м о ч а ж и н ы , л и б о в них развиваются вторичные озера. В том случае, 
если п о л о в и н а болота з а н я т а и м и , то мы и м е е м дело с о з е р н о -
м о ч а ж и н н ы м к о м п л е к с о м ( Г у д о ш н и к о в , 1974). 

Переходные или мезотрофные болота (от греческого мезо - " с е 
редина" ) с о в м е щ а ю т черты н и з и н н ы х и верховых, т.к. в их пита
н и и участвуют и грунтовые воды, и а т м о с ф е р н ы е осадки . Вслед
ствие этого на переходных болотах произрастают е в т р о ф н ы е , о л и -
г о т р о ф н ы е и м е з о т р о ф н ы е растения . 

К а к отмечалось ранее , м и р растений болот разнообразен : здесь 
есть деревья , к у с т а р н и к и , к у с т а р н и ч к и , травы , мхи, л и ш а й н и к и , 
грибы и водоросли . Среди всех этих растений встречаются ягодные , 
л е к а р с т в е н н ы е , м е д о н о с н ы е , д у б и л ь н ы е , э ф и р о н о с н ы е , ядовитые 
и ... н а с е к о м о я д н ы е . П о з н а к о м и м с я с п о с л е д н и м и из них. 

2.7.4. Растения-хищники 
На т е р р и т о р и и области на болотах встречаются н а с е к о м о я д н ы е 

растения , всего 5 видов — р о с я н к и круглолистная и английская и 
пузырчатки малая , о б ы к н о в е н н а я и средняя . Эти растения имеют 
п р и с п о с о б л е н и я для ловли насекомых. 

6. Заказ 799. 
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Росянки — т и п и ч н ы е представите
ли сфагновых болот. Р о с я н к а кругло
листная растет на кочках, а английская 
или д л и н н о л и с т н а я — по т о п к и м м е с 
там. Л а т и н с к о е название рода р о с я н о к 
Drosera. Это слово греческого п р о и с 
хождения и переводится как " о р о ш е н 
ная р о с о й " . Действительно , у всех р о 
с я н о к л и с т о ч к и о п у ш е н ы д л и н н ы м и 
к р а с н ы м и р е с н и ч к а м и , а на конце к а ж 
дой из них — капелька клейкого сока , 
которая блестит на солнце . Прозрачные 
к а п е л ь к и на л и с т о ч к а х — не вода , а 
л и п к а я и густая слизь , содержащая ве 
щ е с т в а , п о с о с т а в у н а п о м и н а ю щ и е 
ж е л у д о ч н ы й с о к ж и в о т н о г о ( Е д и н а , 
1987). Блестящие капельки привлекают 
насекомого , но стоит ему сесть на л и с т 
- И ОНО пропало . Почувствовав Д О б ы - Рис. 51. Росянка круглолистная 

чу, р е с н и ч к и , а затем и край листа за
гибаются и охватывают ее. Жертва переваривается , и через 2-3 суток 
от нее остается только хитиновая оболочка . После этого листок раз
ворачивается вновь. Ч . Д а р в и н писал , что эти удивительные расте
н и я м о ж н о назвать крайне о с т р о у м н ы м и ж и в о т н ы м и . Ученые п р о 
водили много опытов с р о с я н к о й и в ы я с н и л и , что она чувствует 
тяжесть добычи и способна "нюхать" : если попадет сухая веточка 
на лист р о с я н к и , то реснички не реагируют. О росянке замечатель
н о написал В.Г. Рубцов: 

В "кащеевом " царстве на моховой кочке 
Розеткой лежат медвяные листочки. 
Их сок, как росинки, на солнце сверкает, 
Бесславную смерть комару обещает. 
В своем росте росянка следует за с ф а г н о м : на сколько прираста

ют мхи, на столько же и р о с я н к и . К а ж д ы й год она образует новую 
розетку, а остатки старой сохраняются во мху. 

Росянка — лекарственное растение . 
Пузырчатка . П о т о р ф я н ы м г и п н о в ы м болотам, в заболоченных 

озерах н а ш л и себе п р и ю т пузырчатки малая , о б ы к н о в е н н а я и сред
н я я . Пузырчатка — растение , н а п о м и н а ю щ е е веточку л и с т в е н н и ц ы , 
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б р о ш е н н у ю в 
воду. Ловчий аппа
рат ее с в о е о б р а 
з е н : р я д о м с т о 
н е н ь к и м и долька 
м и н и т е в и д н ы х 
з е л е н ы х л и с т о ч 
ков р а с п о л о ж е н ы 
б е л о в а т ы е п у 
з ы р ь к и — м е ш о ч 
ки размером в 2-3 

ММ. Отсюда И ла - Рис. 52. Пузырчатка средняя 
тинское название 
рода: Utricularia (утрикула — " м е ш о ч е к " ) . Это и есть л о в у ш к и для 
в с я к о й водной мелочи : мелких н а с е к о м ы х , д а ф н и й , ц и к л о п о в и 
др . 

К а ж д ы й пузырек снабжен клапаном и р е с н и ч к а м и . Стоит ж и 
в о т н о м у к о с н у т ь с я р е с н и ч е к , к а к к л а п а н " р о т о в о г о " о т в е р с т и я 
п у з ы р ь к а открывается внутрь , вода с с и л о й устремляется туда и 
увлекает с водой добычу. О б р а т н о й дороги для жертвы уже нет. 
Через 15-20 минут к л а п а н может открыться , и пузырек вновь готов 
п р и н я т ь новую п о р ц и ю п и щ и . Пузырчатка весьма прожорлива . 

И т а к , болота Т о м с к о й области р а з н о о б р а з н ы по условиям о б 
р а з о в а н и я и р а з в и т и я , з а л е ж и и т и п а м п о в е р х н о с т и , характеру 
распределения и другим ф а к т о р а м , в и з м е н е н и и которых просле 
живается довольно четкая з а к о н о м е р н о с т ь , связанная с п р и р о д н о й 
з о н а л ь н о с т ь ю . 

2.7.5. Районирование болот 
С о г л а с н о р а й о н и р о в а н и ю болот ц е н т р а л ь н о й части З а п а д н о -

С и б и р с к о й р а в н и н ы О.Л. Л и с е и Н.А. Березиной (1981) Т о м с к а я 
область располагается в двух зонах (рис. 53). Большая часть террито
рии области р а с п о л о ж е н а в зоне выпуклых о л и г о т р о ф н ы х с ф а г н о 
вых болот (I) . В пределах з о н ы в области выделяются две подзоны: 
1 2 — г р я д о в о - м о ч а ж и н н о - о з е р к о в ы х и г р я д о в о - м о ч а ж и н н ы х болот 
и 1 3 — подзона г р я д о в о - м о ч а ж и н н ы х , с о с н о в о - к у с т а р н и ч к о в о - с ф а г -
новых , м е з о т р о ф н ы х и е в т р о ф н ы х болот. 

Н а юге области располагается зона (II) плоских евтрофных о со -
к о в о - г и п н о в ы х болот . 
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2 .7 .6 . Водная растительность 

Н а л и ч и е в области густой речной сети, п о й м е н н ы х и м а т е р и к о 
вых озер , о б у с л о в и л о р а з в и т и е д о в о л ь н о р а з н о о б р а з н о й в о д н о й 
ф л о р ы . 

О б ы ч н о по берегам водоемов растут такие виды р а с т е н и й , у 
которых погружена в воду н и ж н я я п р и к о р н е в а я часть. О к о л о с а м о 
го берега растут осоки — и з я щ н а я , в о д я н а я , пузырчатая и др . , а 
также хвощ т о п я н о й . Глубже идет к а м ы ш о з е р н ы й , п р е д п о ч и т а ю 
щ и й иловатый грунт. На песчаных грунтах о б ы ч н о развивается т р о 
с т н и к 1 , з аходящий на глубину 1-1,5 м. Н а многих водоемах встреча
ется рогоз с к р а с и в ы м и ш и р о к и м и л и н е й н ы м и листьями и т е м н о -
к о р и ч н е в ы м и початками на верхушке стеблей. 

Н а берегах рек растут частуха, стрелолист , сусак з о н т и ч н ы й , 
ежеголовник простой , а в небольших озерах, на заболоченных уча
стках — вахта трехлистная , б е л о к р ы л ь н и к б о л о т н ы й 2 . 

Весьма интересная группа водных растений с п л а в а ю щ и м и л и 
стьями. Это к у в ш и н к и белая и маленькая , кубышки желтая и ма
лая , а также гречиха земноводная и рдест п л а в а ю щ и й (илл. 13). 

В древности на Руси к у в ш и н к у называли русалочьим цветком 
или одолень-травой . Какая же сила скрыта в кувшинке? В чем ее 
тайна? М о ж е т быть в т о м , что к а ж д ы й вечер в 6 - 7 часов цветы ее 
закрываются и погружаются в воду, а утром тоже в 6 - 7 часов, они 
появляются над водой и вновь раскрываются . Если утром цветы не 

1 Тростник обыкновенный — вездесущее растение, встречается от лесотундры до тропи
ков. В области он растет по берегам рек, болотам, сырым лугам. Тростник любит проточ
ную воду, протекая через тростниковые заросли вода очищается словно фильтром. Тро
стник извлекает из воды многие вредные вещества (натрий, серу), задерживает нефтя
ную пленку, глины, взвеси. С тростником связана судьба многих видов птиц и зверей, 
обитающих в его зарослях. 
2 Белокрыльник болотный — близкий родственник прекрасных декоративных калл, при
шедших в культуру из южно-африканских болот. Белокрыльником растение названо 
благодаря белому листу, покрывающему соцветие. В. Кожевников так описал это расте
ние: 

«Есть у птиц два крыла, 
Чтоб она летать могла, 
А цветку не повезло -
У него одно крыло. 

Соцветие — початок, плоды - ярко-красные. Крыло белокрыльника - это стрела баро
метра: торчит вверх — жди хорошей погоды; чем больше отклоняется — тем ближе дождь. 
Все растение ядовито, имеет острый жгучий вкус». 
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появлялись на поверхности озера или п о д н я л и с ь , но не р а с к р ы л и с ь 
- жди дождя . 

К у б ы ш к а желтая — п о с т о я н н а я соседка к у в ш и н к и . Есть п о к а з а 
ния на ядовитость растения , поэтому при сборе следует быть осто 
р о ж н ы м . 

К р о м е того, в водоемах есть группа свободно плавающих расте 
н и й — это ряска малая , л ю т и к водяной , уруть. Во многих н е б о л ь 
ших озерах растет телорез . К редким в о д н ы м растениям относятся 
в о д н ы й п а п о р о т н и к ( сальвиния) и в о д я н о й орех (рогульки, ч е р 
товы орехи) (илл. 13). 

Рис. 53. Районирование болот Томской области (по Лисе О.Л., Березиной Н.А., 1981): 1 
- границы зон; 2 - границы подзон; I - зона выпуклых олиготрофных сфагновых болот; 
II - зона плоских евтрофных осоково-глиновых болот; подзоны : 12 - грядово-мочажин-
но-озерковых и грядово-мочажинных болот; 13 - грядово-мочажинных, сосново-кустар-
никово-сфанговых, мезотрофных и евтрофных древесно-травяно-моховых и травяно-

моховых болот. 
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2 .7 .7 . Луговая растительность 

Луговая растительность занимает около 4 % всей п л о щ а д и обла
сти. Луга и м е ю т большое хозяйственное значение . 

Луга подразделяются на п о й м е н н ы е ( заливные) и суходольные 
( м а т е р и к о в ы е ) . 

2 .7 .7 . 1 . Заливные луга 

Н а и б о л ь ш и е п л о щ а д и заливных лугов сосредоточены в пойме 
Оби и ее притоков . П о й м е н н ы е луга делятся на н а с т о я щ и е (кратко-
и с р е д н е п о е м н ы е ) и з а б о л о ч е н н ы е ( д о л г о п о е м н ы е ) ( Ш е п е л е в а , 
1991). 

Н а с т о я щ и е луга п о й м ы в т о р и ч н ы по своему п р о и с х о ж д е н и ю , 
т.к. со зданы за счет в ы ж и г а н и я и вырубки п о й м е н н ы х лесов . Д о л г о 
п о е м н ы е луга п е р в и ч н ы е , поскольку развиваются в тех местополо
жениях , где древесно-кустарниковая растительность из - за длитель
ного з а т о п л е н и я во время весенних половодий , уступает место со 
обществам травяных растений. Д о л я д о л г о п о е м н ы х луговых сооб
ществ п о й м нарастает вниз п о течению рек , что о с о б е н н о четко 
прослеживается в пределах п о й м ы Оби. П о с о о т н о ш е н и ю настоя
щих и з а б о л о ч е н н ы х лугов п о й м ы Оби м о ж н о делить на отрезки: 
ю ж н ы й ( Ш е г а р с к и й ) , средний ( К о л п а ш е в с к и й ) и северный (Алек
с а н д р о в с к и й ) . 

К р а т к о п о е м н ы е луга развиты на элементах поверхности п о й м ы 
к р а т к о в р е м е н н о з а т а п л и в а ю щ и х с я во в р е м я п о л о в о д и й с п е р и о 
д и ч н о с т ь ю раз в 5-10 лет. Т а к о й р е ж и м характерен для ю ж н о й п о й 
мы Оби . В составе д о м и н а н т о в этих лугов преобладают м я т л и к и лу
говой и у з к о л и с т н ы й , кострец безостый, о в с я н и ц а луговая , пырей 
ползучий; из бобовых — клевер белый, ч и н ы луговая и гороховид
ная , р а з н ы е виды горошка . К р о м е того, на ю ж н о м ( Ш е г а р с к о м ) 
отрезке к р а т к о п о е м н ы х лугов о б ы ч н ы астрагал датский , остроло
д о ч н и к ш и ш к о в и д н ы й , п о д м а р е н н и к с е в е р н ы й , кровохлебка л е 
карственная , герань луговая др . (илл. 12). 

В целом н а с т о я щ и е луга Шегарского отрезка п о й м ы характери
зуются господством лугово -овсяничных травостоев , менее р а с п р о 
с т р а н е н ы л у г о в о - м я т л и к о в ы е , т и м о ф е е ч н ы е , р а н н е о с о к о в ы е , к о -
р о т к о н о ж к о в ы е и ежовые луга. 

На среднем и северном отрезках п о й м ы Оби увеличивается доля 
средне- и д о л г о п о е м н ы х лугов. Здесь преобладают к о ч к а р н ы е дер -
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н и с т о - и остроосоковые , к а н а р е е ч н и к о в ы е и л а н г с д о р ф о в е й н и к о -
вые луга. Отличительной чертой н а с т о я щ и х среднепоемных лугов 
становится п о л и д о м и н а н т н о с т ь их травостоя , а также п о в ы ш е н н о е 
участие в травостое разнотравья . Это связано с тем, что луга имеют 
разную продолжительность з а т о п л е н и я , высоту половодья . 

В годы среднего р е ж и м а поемности д о м и н и р у ю т м я т л и к и луго
вой и б о л о т н ы й , пырей ползучий , полевица гигантская и о в с я н и 
ка луговая . 

В годы высокой п о е м н о с т и — лисохвост луговой, канареечник , 
осока дернистая . 

В маловодные годы наиболее характерно разнотравье . 
Д о л г о п о е м н ы е ( заболоченные) луга развиваются при длитель

ном (1-3 месяца) с т о я н и и полых вод на п о й м е . На ю ж н о м отрезке 
п о й м ы Оби такие луга п р и у р о ч е н ы к д н и щ а м межгривных л о ж б и н . 
На северном участке Оби д о л г о п о е м н ы е луга развиваются на сред
них в ы с о т н ы х уровнях и становятся господствующими в составе 
растительности п о й м ы . Травостои заболоченных лугов могут рас 
сматриваться как варианты минеральных болот (Шепелева , 1991). 
На этих лугах произрастают различные виды осоки — острая , п р я -
моколосая , пузырчатая , водная , а также в е й н и к Лангсдорфа , к а н а 
р е е ч н и к с н е б о л ь ш и м участием б о л о т н о - п о й м е н н о г о разнотравья 
— калужница болотная , сабельник б о л о т н ы й и др . 

Растительность п о й м п р и т о к о в Оби имеет несколько другой ха
рактер . Здесь луга наиболее распространены в н и ж н и х течениях рек. 
Т а к , луга н и з о в ь е в К е т и , Васюгана , Т ы м а , Ч у л ы м а в о с н о в н о м 
о с о к о в ы е , к а н а р е е ч н и к о в ы е , в е й н и к о в ы е , реже лисохвостые и раз 
н о т р а в н о - з л а к о в ы е . 

В низовьях Т о м и ведущее п о л о ж е н и е з а н и м а ю т о с в я н и ц е в ы е , 
лисохвостные , ежовые и р а з н о т р а в н о - з л а к о в ы е луга (Хромых, 1988). 

2.7.8. Суходольные луга 

М а т е р и к о в ы е луга наиболее развиты на юге области и п р и у р о 
чены здесь к н е р а с п а х а н н ы м к о л о ч н ы м лесам междуречий, к с к л о 
нам , д н и щ а м балок. 

Н а с т о я щ и е суходольные луга слагаются многолетними т р а в я н и 
стыми м е з о ф и т а м и . Преобладают сообщества ежи сборной , корот
к о н о ж к и п е р и с т о й , в е й н и к о в ш и л о ц в е т н о г о и т у п о к о л о с к о в о г о , 
о в с я н и ц ы л у г о в о й , т и м о ф е е в к и л у г о в о й , м я т л и к а лугового , п о -
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л е в и ц ы гигантской. Реже встречаются луга с д о м и н и р о в а н и е м л и с о 
хвоста в ы с о к о г о , осоки большехвостой . 

Суходольные леса в пределах распаханной территории , как пра
вило , встречаются с березовыми и о с и н о в ы м и колками . Эти луга — 
результат р а з р е ж и в а н и я и вырубки колочных лесов . Травостой их 
слагается з л а к а м и и разнотравьем . Н а и б о л е е характерны е ж о в о - , 
к о р о т к о к о ж к о - , з л а к о в о - в е й н и к о в ы е , к о р о т к о н о ж к о в ы е луга. Раз 
нотравье представлено т ы с я ч е л и с т н и к о м о б ы к н о в е н н ы м , скердой 
с и б и р с к о й , ч и н о й и г о р о ш к о м , з о н т и ч н ы м и . 

Луга, з а н и м а ю щ и е н и ж н и е части склонов и д н и ш а балок , раз 
виваются в условиях п о в ы ш е н н о г о увлажнения . В травостое их гос
подствует в е й н и к Лангсдорфа и т р о с т н и к о в и д н ы й , осока д е р н и с 
тая , полевица гигантская , м я т л и к и луговой и болотный. И з р а з н о 
травья о б ы к н о в е н н ы л а б а з н и к в я з о л и с т н ы й , кровохлебка л е к а р 
ственная . 

2.7.9. Пожары, шелкопряд и их влияние на растительность 
Лес — одно из о с н о в н ы х богатств Т о м с к о й области. Наряду с 

вырубками одно из первых мест в лесоистреблении з а н и м а ю т п о 
ж а р ы и ш е л к о п р я д . 

Пожары. Л е с н ы е пожары п р и н о с и л и большие бедствия обитате
л я м лесов и местным ж и т е л я м с давних времен. Так , из челобитной 
остяков от 1625 г. известно , что леса в этот год "сильно выгорали и 
запустели" (Лактионов , 1979). Часто случались пожары в XIX в., но 
в отдельные годы о н и были особенно с и л ь н ы м и . О с н о в н ы м и и с 
т о ч н и к а м и пожаров были "пускание п а л о в " для у н и ч т о ж е н и я су
хой прошлогодней травы на ж н и в ь е и покосах . С и л ь н ы е пожары по 
всей Т о м с к о й губернии в 1893-18966 гг. (Родзевич, 1898). Большая 
гарь 1897 г. вдоль р .Четь отмечена В.П. Д р о б о в ы м (1909). 

Часто горели леса и в XX в. С и л ь н ы е п о ж а р ы в пределах области 
были в сухие и засушливые 1900-1901 гг. В бассейне р .Чулым выго
рели о б ш и р н ы е площади тайги (Дробов , 1909), а в левобережной 
части Оби ".. . погибло , вероятно , не менее двух третей урманов 
левобережья , особенно ю ж н ы х его п о д з о н " ( И л ь и н Р .С. , 1930, с. 
309). В. Рубчевский (1909) считал, что в левобережье Оби выгорело 
больше п о л о в и н ы , и " ж и в о г о " леса осталось 30-40 %. Карта гарей 
А.А. Праздникова , Н.А. Сборовского и Н.К. Ш у м а н а (см. гл.1, рис . 
12) подтвердила выводы В. Рубчевского и Р .С. Ильина . 
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С и л ь н ы е п о ж а р ы б ы л и в 1908 г. 1 вдоль железной дороги от Т о м 
ска до К р а с н о я р с к а , а в 1913 г.- в бассейне Чулыма (Нагнибеда , 
1914). 

О с о б е н н о г р а н д и о з н ы м был п о ж а р 1915 г., к о т о р ы й оказал 
в л и я н и е на значительную часть С и б и р и . И з - з а засухи этого года 
весенние палы не погасли , а развились в п о ж а р ы , свирепствовав
ш и е все лето и охватившие пространство от 52 д о 70° с.ш. и от 69 д о 
112° в.д. на п л о щ а д и 1600000 к м 2 (рис. 54). Местами выгорали огром
н ы е пространства , н а п р и м е р , по Средней Оби и по ее притокам. 
О б щ а я п л о щ а д ь сгоревшего леса определяется в 1250000 к м 2 ( Ш о с 
т а к о в и ч , 1932). Во м н о г и х местах горел т о р ф , н а п р и м е р , о к о л о 
г .Томска . 

Последствием пожаров я в и л о с ь образование огромного количе 
ства д ы м а , который п о к р ы в а л площадь в 6000000 к м 2 . На б о л ь ш и н 
стве судоходных рек: Оби , Т о м и , Енисее и др . от д ы м а затруднялось 
и даже приостанавливалось пароходство. Э к с п е д и ц и о н н ы е работы 
в крае велись с перерывами; отмечались случаи удушения д ы м о м 
о х о т н и к о в . 

Эти грандиозные л е с н ы е пожары произвели и крупные переме
щ е н и я в ж и в о т н о м мире . Н а п р и м е р , в Н а р ы м с к о м крае звери мес
тами исчезали совсем и стали появляться там , где их никто не о ж и 
дал. О с о б е н н о сильно л е с н ы е пожары отразились на белке. Есть ука
зания на массовое п е р е п л ы в а н и е через реки белок, медведей, змей . 
Эти ж и в о т н ы е переплывали такие большие р е к и , как Чулым, Т ы м 
и даже Обь и Енисей (рис. 54). П р и переселении многие ж и в о т н ы е 
заняли с о в е р ш е н н о новое местообитание — факт , и м е ю щ и й значе
ние для географии животных . Енисейская белка, например , встре
чена в Н а р ы м с к о м крае ( Ш о с т а к о в и ч , 1932). 

К р у п н ы е п о ж а р ы случались и позднее . Так , по д а н н ы м област
ного управления лесного хозяйства за 1955-1975 гг., п р о м ы ш л е н 
ные рубки охватили 5,6 % л е с н о й площади , а территории , п р о й д е -

1 Пожары возникали от гроз и даже от метеоритов. Так, П.Л. Драверт (1948) описал 
бурелом и ожог леса в бассейне Кети между пунктами Белый Яр и Максимкин Яр . Здесь 
на земле параллельными рядами лежали вывороченные с корнями 100-летние сосны и 
лиственницы с обожженной корой. П.Л. Драверт считал, что Тунгусский метеорит 
30.06.1908 г. Несколькими глыбами достиг поверхности Земли. Две из них упали в 
бассейне Кети (вторая в районе д.Усть-Озерное), а третья — в бассейне Подкаменной 
Тунгусски. Экспедиция 1959-1960 гг., проведенная томскими учеными, гипотезу П.Л. 
Драверта не подтвердила (Васильев, Львов и др., 1963). 
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Рис. 54. Лесные пожары Сибири в 1915 году (по Шостаковичу В., 1932) 



1 9 Я 1961 197J 19SJ 1991 | 

Рис. 55. Количество пожаров (55а) и площадь (556), пройденная ими за период с 1951 
по 1997 годы (поданным Управления лесами Томской области) 

ны огнем , составили 1,4 % (Лактионов , 1979). В отдельные годы 
(1956, 1961, 1962, 1963) на д о л ю о г н е н н о й стихии в лесоистребле-
н и и в п л о щ а д н о м и с ч и с л е н и и приходилось до 4 0 % , а в 1955 г.-
более 60%. С и л ь н ы е п о ж а р ы отмечались в 80-е годы, н а п р и м е р , в 
1983 г. леса горели более 600 раз ( М а й е р , 1984) и др. 

В последние годы ежегодно в Т о м с к о й области сгорает в среднем 
8 м л н . м 3 д р е в е с и н ы , т.е. п р и м е р н о столько же , сколько вырубается 
(Адам, 1994). П л о щ а д ь гарей с 1988 по 1993 годы увеличилась на 
280,3 тыс.га (Обзор. . . , 1995). Количество пожаров и площадь , п р о й 
денная п о ж а р а м и , отражены на рисунке 55. 
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В о з м о ж н о , прав п р о ф е с с о р В.Н. С к а л о й , с ч и т а в ш и й , что 7 с о 
в р е м е н н а я р а в н и н н а я тайга есть гарь р а з н о й степени лесовосста-
н о в л е н и я . / 

Таблица 35 
Производные мелколиственные леса, занимающие бывшие гари 

и шелкопрядники (% от лесопокрытой площади на различных формах 
рельефа в южной тайге) (по Фуряеву В.В., Кирееву Д.М., 1981) 

Формы рельефа 
Площадь темнохвойных 

ассоциаций 

Площадь мелколиственных 
лесов на месте гарей, 

шелкопрядников 
Междуречье Кети и Улу-Юла 60 40 

Междуречье Улу-Юла и 
Чулыма 

5 

95, из них 55% - березняки и 
осинники по шелкопрядникам 

1952-1957 гг.; 40% - гари и 
шелкопрядники более 
отдаленного времени. 

Междуречье Чулыма и 
Чети, Чети и Кии 

40 60 

Междуречье Оби и Чулыма: 
а) часть междуречья 
южнее линии устья 
Улу-Юла 

10 90 

б) северная часть 
междуречья и террасы 
Чулыма 

40 60 

Поймы Кети, Чулыма и Оби 70 30 

Сибирский шелкопряд. О д н и м из и с т о ч н и к о в , усиливающих п о -
жаро опа с нос т ь тайги , является с и б и р с к и й ш е л к о п р я д — абориген
н ы й вредитель р а в н и н н о й т е м н о х в о й н о й тайги , существующий с 
третичного времени (Фуряев , Киреев , 1981). 

В 1923-1924 гг. была крупная в с п ы ш к а сибирского ш е л к о п р я д а в 
лесах н и ж н е г о течения р .Чулым. В этот же период в газете " К р а с н о е 
з н а м я " (15.08.1924 г.) опубликована заметка Г .Э .Иоганзена о мас 
совом п о я в л е н и и сибирского ш е л к о п р я д а в окрестностях Томска 
(Бурдавицын и др. , 1954). 

Начиная с 1954 г. наблюдалась новая , грандиозная по своим раз 
мерам , волна массового р а з м н о ж е н и я ш е л к о п р я д а в лесах Т о м с к о й 
области, Красноярского края , Н о в о с и б и р с к о й области и др. 

В 1956 г. очаги сибирского ш е л к о п р я д а з анимали в области п л о 
щадь около 2 млн. га; было объедено д о степени усыхания более 300 
тыс. га леса (рис. 56). Заселенность лесов вредителем изменялось от 2-
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3 сотен штук на одно дерево на п е р и ф е р и и очага, до 10-15 тысяч 
штук — в центральной части очага. / 

О с о б е н н о сильно пострадали от ш е л к о п р я д а леса бассейна Чу
л ы м а (табл.35, рис . 56). И з 95 % производных мелколиствецйых л е 
сов междуречья Улуюл и Чулыма 55 % приходится на молодые бе
р е з н я к и и о с и н н и к и по ш е л к о п р я д н и к а м 1952-1957 гг., а осталь
н ы е 40 % — на гарях и ш е л к о п р я д н и к а х более отдаленного времени. 
Н а междуречье Чети и Долгоуна п о р а ж е н о ш е л к о п р я д о м 70 тыс . га 
( П р о к , 1985). 

Восстановление т е м н о х в о й н о й тайги на гарях и ш е л к о п р я д н и 
ках — дело длительное . И . С . И л ь и н а (1984) отмечает, что вначале 
гари зарастают березой и о с и н о й , через 120-140 лет они сменяются 
пихтой, елью, кедром и только через 160-180 лет начинает д о м и 
нировать кедр. 
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2.8. Животный мир 
П о л о ж е н и е Т о м с к о й области на стыке лесостепи и тайги Запад

н о - С и б и р с к о й р а в н и н ы с г о р н о - т а е ж н ы м и л е с а м и К у з н е ц к о г о 
Алатау определяет богатство и разнообразие животного мира. Н а 
т е р р и т о р и и области з а р е г и с т р и р о в а н о : 

— 1420 видов насекомых; 
— 89 видов паукообразных; 
— 32 вида рыб; 
— 391 вид наземных п о з в о н о ч н ы х ( Л я п и н , Куранова , 1991). 
Ж и з н е д е я т е л ь н о с т ь р а з н ы х видов ж и в о т н ы х связана с различ

н ы м и местами о б и т а н и я — л е с а м и , лугами, болотами, водоемами, 
п о л я м и . Б о л ь ш а я часть ж и в о т н ы х — представители тайги. 

2.8.1. Млекопитающие животные 
В настоящее время на территории Т о м с к о й области обитает 62 

вида м л е к о п и т а ю щ и х , о т н о с я щ и х с я к 5 отрядам (табл. 36). 
Представители отряда н а с е к о м о я д н ы х — наиболее древние из 

н ы н е ж и в у щ и х м л е к о п и т а ю щ и х : остатки насекомоядных найдены 
в верхнемеловых отложениях мезозойской эры (Москвитина , Сучко-
ва, 1988). Все представители отряда имеют мордочку, вытянутую в 
хоботок. Среди н а с е к о м о я д н ы х встречаются разные экологические 
ф о р м ы — р о ю щ и е , н а з е м н ы е , полуводные . Несколько слов о н е к о -
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Т а б л и ц а 36 
Список млекопитающих Томского Приобья / 
(по Н.С.Москвитиной, Н.Г.Сучковой, 1988) / 

О т р я д С е м е й с т в о В и д ы / ' 
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н о р к а , к о л о н о к , г о р н о с т а й , л а с к а , 

р о с с о м а х а , б а р с у к , в ы д р а , е в р о п е й с к а я 

н о р к а 

Х
ищ

ны
е 

М е д в е ж ь и Б у р ы й м е д в е д ь Х
ищ

ны
е 

П с о в ы е В о л к , л и с и ц а , п е с е ц 

Х
ищ

ны
е 

К о ш а ч ь и Р ы с ь 

П
ар

но
па

лы
е 

О л е н ь и Л о с ь , к о с у л я , с е в е р н ы й о л е н ь 
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торЫх из них. Так , о б ы к н о в е н н ы й еж в З а п а д н о й С и б и р и встреча
ется редко. Н а территории Т о м с к о й области еж обитает в верховьях 
бассейна Васюгана; на север он п р о н и к д о р а й о н а с .Новый Васю
ган, на восток — до о з . М и р н о г о . Наиболее часто еж встречается по 
п р и т о к а м Васюгана — Ч е р т а л е , Иголу, Горчаку, Ягыл-Яху , Н ю -
р о л ь к е . 

Р е д к и м з в е р ь к о м д л я Т о м с к о г о П р и о б ь я является с и б и р с к а я 
белозубка — обитательница о с и н о в ы х и березово-осиновых лесов с 
густым т р а в я н ы м п о к р о в о м . 

Отряд р у к о к р ы л ы х — ч р е з в ы ч а й н о интересная группа ж и в о т 
ных , о т л и ч и т е л ь н о й о с о б е н н о с т ь ю которых является п р и с п о с о б 
л е н н о с т ь к полету. Эти ж и в о т н ы е а к т и в н ы в сумерки и в ночное 
время. С н а с т у п л е н и е м холодов о н и впадают в спячку , которую 
проводят в пещерах , реже — на чердаках зданий . 

Грызуны — наиболее м н о г о ч и с л е н н а я группа м л е к о п и т а ю щ и х . 
На т е р р и т о р и и Т о м с к о г о П р и о б ь я обитает 25 видов грызунов — 
около 40% от всех м л е к о п и т а ю щ и х (табл. 36). Среди грызунов есть 
ж и в о т н ы е , п р и с п о с о б и в ш и е с я к п о д з е м н о м у , н а з е м н о м у , п о л у 
водному образу ж и з н и . Н а п р и м е р , серый или алтайский сурок стро
ит летние и з и м н и е норы. Встречается сурок л и ш ь в Т о м с к о м р а й 
оне , ч и с л е н н о с т ь зверя сокращается . С а м ы м к р у п н ы м представите
лем отряда грызунов в Т о м с к о й области является речной бобр: д л и 
на тела достигает 100 см. Б о б р — полуводный грызун, он населяет 
берега л е с н ы х речек, стариц и озер . Распространение бобра в Т о м 
ской области и по всей З а п а д н о й С и б и р и претерпело неоднократ 
н ы е и з м е н е н и я . Д о 1840 г. бобры обитали по всей таежной зоне 
З а п а д н о й С и б и р и . Затем в б о л ь ш и н с т в е мест они исчезли , но в 
верховьях Васюгана , на п р а в о б е р е ж ь е Ч у л ы м а , б а с с е й н е Елогуя 
бобры сохранялись до 1970 и даже 1900 г. К XX столетию вследствие 
истребления эти звери оказались на грани в ы м и р а н и я , сохранив
ш и с ь л и ш ь в немногих местах по pp. Конда , Сосьва , П е л ы м и др . В 
результате охраны уцелевшего поголовья и энергичных мер по вос 
с т а н о в л е н и ю ч и с л е н н о с т и д о с т и г н у т ы с у щ е с т в е н н ы е результаты. 
Работы по восстановлению ч и с л е н н о с т и бобра начались в 1941 г. К 
1955 г. в ы п у щ е н о 334 особи (преимущественно на территории Т о м 
ской области) . 

Зверьки были завезены в о с н о в н о м из европейской части стра
ны — Воронежского , Белорусского , Мордовского заповедников и 
из С м о л е н с к о й области. 
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В настоящее время бобр обитает в бассейнах Васюгана, Тыма, 
Парабели , Ч а и , Чулыма; поселения бобров отмечены на р . /Гугоя-

ковке , Басандайке ( М о с к в и т и н а , Сучкова , 1988; Ш у б и н , 1(992). И еще хотелось бы рассказать об одном животном — о серой 
крысе , или пасюке . Предки современных крыс появились i i a земле 
30-40 м и л л и о н о в лет назад в Ю г о - В о с т о ч н о й Азии . Сопутствовать 
л ю д я м эти ж и в о т н ы е стали сначала в Д р е в н е м Китае , потом Индии . 
В Европе один вид из них — черная крыса — появился в начале 
н о в о й э р ы (Кучеренко , 1979). Черная к р ы с а быстро заселила З е м 
л ю , но в последние два-три столетия ее решительно вытеснила се
рая крыса — более с и л ь н ы й , п р и с п о с о б л е н н ы й и о р г а н и з о в а н н ы й 
родственник. Серая крыса стремительно "завоевывает" мир! А.Э. Брэм 
(1992) писал , что однажды, осенью 1727 г., после землетрясений , 
всколебавших закаспийские страны, серая крыса несметными пол
ч и щ а м и ворвалась в Европу, даже Волга не могла помешать ордам 
х и щ н и к а . Всего через 30 лет серая крыса появилась во Ф р а н ц и и . 
Теперь п а с ю к царит везде, поражая всех своей ненасытной ж а д н о 
стью. 

В С и б и р и эта крыса появилась в к о н ц е XIX — начале XX столе
тия . Ее расселение связано со строительством и пуском С и б и р с к о й 
железной дороги , а также усиленной перевозки различных грузов 
н а з е м н ы м и водным транспортом. К 1950-м годам в зоне тайги па
сюк обжил территорию, наиболее освоенную к тому времени че
ловеком. К 1970-м годам серая крыса заселила абсолютное боль
ш и н с т в о населенных пунктов З а п а д н о - С и б и р с к о й р а в н и н ы ( М о с 
квитина , Сучкова , 1988). 

К р ы с а — своеобразная тень человека. Она очень живуча, в ы н о с 
лива , умна, изобретательна. К р ы с ы п р и н о с я т колоссальный ущерб 
человеку: съедают и портят огромное количество продуктов и с ы 
рья , являются переносчиками ряда заболеваний . 

Представители отряда х и щ н ы х весьма разнообразны по разме
р а м , ф о р м е тела и головы, образу ж и з н и и др . К этому отряду 
относится подавляющее большинство пушных зверей (табл. 36). 

Наиболее крупным х и щ н и к о м ф а у н ы области является бурый 
медведь, д о с т и г а ю щ и й в весе 300-400 кг, при длине тела — до 2 м. 
Густой и л о х м а т ы й в о л о с я н о й п о к р о в и з м е н я е т с я от т е м н о - до 
светло-бурого. Продолжительность ж и з н и достигает 30-40 лет. Из-за 
интенсивного преследования во многих местах становится редким 
зверем. Наиболее обычен медведь в глухих местах бассейнов Васюга
на, Кети и Тыма . 
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Рысь — е д и н с т в е н н ы й представитель семейства кошек . Это круп
н ы й зверь весом д о 20-30 кг. Обитает в л е с н ы х массивах. Питается 
п р е и м у щ е с т в е н н о з а й ц а м и , л е с н о й д и ч ь ю и м ы ш е в и д н ы м и грызу
нами . В,южных районах области плотность зверя составляет 1-3 о со 
би на 100 к м 2 ( Ш у б и н , 1992). 

С о б о л ь — наиболее ц е н н ы й п у ш н о й зверь . Распространение его 
претерпело в Т о м с к о м П р и о б ь е значительные и з м е н е н и я . В начале 
освоения С и б и р и он заселял всю т е р р и т о р и ю таежной з о н ы . Затем 
его ареал сильно сократился. Д л я восстановления численности зверька 
в 1940-1959 гг. на т е р р и т о р и ю Т о м с к о й области было в ы п у щ е н о 
1999 соболей , отловленных в П р и б а й к а л ь е . Соболь — т и п и ч н о л е с 
ной зверь. Его и з л ю б л е н н ы е местообитания — елово-кедровые леса , 
о с о б е н н о глухие. 

И з отряда п а р н о к о п ы т н ы х с а м ы м к р у п н ы м представителем се 
мейства с о в р е м е н н ы х оленей является лось . Высота у него достигает 
216 см , а его масса — д о 500 кг и более. В 70-е годы XVIII столетия 
лось был ш и р о к о распространен по территории области. В настоя
щее время н а и б о л ь ш а я его плотность характерна для ю ж н о й части 
з о н ы тайги. 

2 .8 .2 . П т и ц ы 

З н а ч е н и е птиц в природе весьма многообразно : они уничтожа
ют п е р е н о с ч и к о в о п а с н ы х для человека и н ф е к ц и й и вредителей 
л е с н о г о и с е л ь с к о г о х о з я й с т в а , у т и л и з и р у ю т т р у п ы ж и в о т н ы х , 
п и щ е в ы е отходы, семена с о р н я к о в и др . 

В настоящее время на территории Т о м с к о й области зарегистри
р о в а н о 322 вида птиц , что составляет 91 ,5% всего видового состава 
о р н и т о ф а у н ы З а п а д н о - С и б и р с к о й р а в н и н ы ( М и л о в и д о в , 1991). 
Фауна п т и ц Т о м с к о й области включает представителей 17 различ
ных отрядов: 

1. Гагары 10. Р ж а н к о о б р а з н ы е 
2. Г о л у б е о б р а з н ы е 11. К у к у ш к о о б р а з н ы е 
3. Поганки 12. Совообразные 
4. Веслоногие 13. Козодоеобразн ые 
5. Листообразные 14. Стрижеобразные 
6. Гусеобразные 15. Ракшеобразные 
7. Х и щ н ы е 16. Дятлообразные 
8. К у р и н ы е 17. Воробьинообразные 
9. Журавлеобразные 
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Наиболее богаты в видовом о т н о ш е н и и отряд воробьинооДраз-
ных (141), ржанкообразных (52) и х и щ н ы х (25). / 

П о приуроченности к местам обитания п т и ц ы делятся на о к о 
ловодные и водолюбивые (118 видов) ; л е с н ы е (95), луговополевые 
(43); лесополевые (34); кустарниковые (21); с к а л ь н о - о б р ы в н ы е (6); 
с и н а н т р о п н ы е (5). К последним относятся п т и ц ы , которые в своей 
жизнедеятельности тесно связаны с человеком, его постройками . 

П о экологическому статусу ( М о с к в и т и н , 1997) птицы делятся 
на м и г р и р у ю щ и е , о с е д л о - к о ч у ю щ и е , о с е д л ы е , г н е з д я щ и е с я , зиму
ю щ и е , п р о л е т н ы е , з а л е т н ы е . Н а п р и м е р , известен е д и н с т в е н н ы й 
случай залета кудрявого пеликана в окрестности Т о м с к а (Редкие 
1984). Во время осенних м и г р а ц и й залетает на территорию области 
ф л а м и н г о . И з в е с т н ы его н а х о д к и у с . К а р г а с о к , в о к р е с т н о с т я х 
с .Узень (р. Чулым) , и с .Зырянского . На пролете в Т о м с к о й области 
встречается редкий , с о к р а щ а ю щ и й с я в числе вид, э н д е м и к терри
т о р и и бывшего С С С Р мелкий гусь — краснозобая казарка. Известен 
случайный залет двух д р о ф в р а й о н с. Первомайского и др . 

З и м н и й состав фауны птиц представлен 50-60 видами (илл. 8, 9). 
В целом фауна области имеет с и б и р с к о - е в р о п е й с к и й облик со зна
чительным участием транспалеарктических видов. 

2.8.3. Амфибии и рептилии 
Видовой состав а м ф и б и й и р е п т и л и й в Т о м с к о й области не 

богат и представлен 9 видами: 5 видов земноводных и 4 вида пре
с м ы к а ю щ и х с я (табл. 37). 

Таблица 37 
Список амфибий и рептилий Томской области (по В.Г.Ляпину, 

В.Н.Курановой, 1991). 

О т р я д В и д ы 
З е м н о в о д н ы е 

Хвостатые амфибии С и б и р с к и й у г л о з у б , о б ы к н о в е н н ы й тритон 

Б е с х в о с т ы е амфибии 
С и б и р с к а я и о с т р о м о р д а я л я г у ш к а , серая 
жаба 
Преем ыкающ иеся 

Ч е ш у й ч а т ы е 
Прыткая и ж и в о р о д я щ а я я щ е р и ц ы , 
о б ы к н о в е н н ы й у ж , о б ы к н о в е н н а я гадюка 
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П о мере п р о д в и ж е н и я с юга на север число видов а м ф и б и й и 
р е п т и л и й уменьшается . Это обусловлено б о л ь ш о й продолжитель
ностью з и м ы в северной части области, частым возвратом холодов 
поздней весной , более д л и т е л ь н ы м и половодьями на реках, боль
ш е й о б щ е й з а б о л о ч е н н о с т ь ю территории . 

Все виды а м ф и б и й и р е п т и л и й имеют весьма существенное зна
чение в природе . Так , л я г у ш к и и жабы уничтожают массу беспозво
н о ч н ы х ж и в о т н ы х , главным образом, вредителей сельского и л е с 
ного хозяйства . О б ы к н о в е н н ы й тритон в бол ьш о м количестве и с 
требляет л и ч и н о к к о м а р о в . Гадюка о б ы к н о в е н н а я — истребитель 
м ы ш е в и д н ы х грызунов (илл. 15). 

2.8.4. Рыбы 
В водоемах области обитает 32 вида рыб . П о условиям существо

вания и экологического распространения р ы б их подразделяют на 
полупроходных и туводных (местных, ж и л ы х ) . 

Полупроходные р ы б ы проводят б о л ь ш у ю часть ж и з н и в н и з о 
вьях Оби . В реки заходят по о к о н ч а н и и весеннего ледохода для н а 
гула и р а з м н о ж е н и я . В пределы Т о м с к о й области их них заходят 5 
видов: ледовитоморская минога , осетр, нельма , муксун, пелядь ( сы
рок ) . У ч е н ы е считают , что н а л и м образует как туводную, так и 
п о л у п р о х о д н у ю ф о р м у (Гундризер , Ю р а к о в а , 1991). 

Туводные (жилые) р ы б ы . К ним относятся сибирская стерлядь, 
щука, язь , л е щ в о с т о ч н ы й , сазан , судак, сибирская плотва (чебак, 
сорога) , карась золотой , карась с е р е б р я н ы й , л и н ь , окунь , ерш и 
др . 

2.8.5. Беспозвоночные животные 
Б е с п о з в о н о ч н ы е — наиболее м н о г о ч и с л е н н а я группа ж и в о т н ы х 

в Т о м с к о й области. М н о г и е из них являются вредителями сельского 
и лесного хозяйства , а т акже паразитами человека. 

Так , вредителями сельского хозяйства являются п р о в о л о ч н и к и 
( л и ч и н к и ж у к о в - щ е л к у н о в ) , м а й с к и й хруш, п о д г р ы з а ю щ и е гусе
н и ц ы совок , луговой мотылек , саранчовые (белополосая и т е м н о -
крылая к о б ы л к и ) , ш в е д с к а я муха, стеблевая хлебная блоха, капус
тная тля , луковая муха, л ь н я н а я блоха и др. (Иоганзен , 1971). 

Леса области также страдают от различных вредных насекомых: 
одни из них нападают на ж и в о й лес , другие разрушают древесину. 
Известно более 60 видов вредных лесных насекомых - к о к о н о п р я 
дов , п я д е н и ц , усачей, с л о н и к о в , п и л и л ь щ и к о в и др . О п а с н ы м вре-
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дителем хвойных лесов является с и б и р с к и й ш е л к о п р я д , гусеницы 
которого питаются предпочтительно хвоей пихты и кедра. 

В Т о м с к о й области ш и р о к о распространен " гнус" , так в народе 
называют кровососущих насекомых. Гнус — это к о м а р ы , м о ш к и , 
м о к р е ц ы , слепни . На территории области известны 32 вида кома
ров , 8 видов м о ш е к , 5 видов м о к р е ц о в и 32 вида слепней ( И о г а н -
зен , 1971). 

Одни из видов являются р е д к и м и , другие отличаются массовым 
р а з м н о ж е н и е м . Н а с к о л ь к о н а с е к о м ы е бывают м н о г о ч и с л е н н ы , п о 
казывает т а к о й пример : с п е ц и а л ь н ы м учетом установлено , что в 
местах, и з об илующих гнусом, на человека в течение 3 минут напа 
дает с в ы ш е 1000 комаров , более 2000 м о ш е к , 2000-3000 м о к р е ц о в 
(Гемуев и др . , 1989). Иногда , в л у ч ш и е для гнуса годы, н а с е к о м ы е 
могут быть п р и ч и н о й гибели ж и в о т н ы х , н а п р и м е р , лосей . Так , в 
1958 г. и 1971 г. в Т о м с к о й области отличался массовый падеж лосей: 
только в Бакчарском районе в и ю н е - и ю л е пало 360 животных. Все 
они были сильно и с т о щ е н ы , а т к а н и их обескровлены ( М о с к в и т и -
на, Сучкова , 1988). У хантов есть сказка про гнус 1 . 

Большую опасность для человека представляют иксодовые кле 
щ и , р а з н о с я щ и е клещевой т а е ж н ы й э н ц е ф а л и т и болезнь Л а й м а . 

Среди насекомых есть и друзья леса — это лесной р ы ж и й мура
вей. О н уничтожает гусеницы бабочек и л и ч и н к и различных вред
ных насекомых 

П о э т о м у ж и л и щ а муравья — " м у р а в е й н и к и " и " м у р а в е й н ы е " 
кучи нужно охранять . 

1 Хантыйская сказка "О том, как комары появились" (дана в сокращении). Жил-был 
хант Альвали, пошел он раз на охоту и встретил людоеда Сэвсики, который съел до 
того отца и дедушку Альвали. Захотел съесть людоед и Альвали. Но Альвали сказал 
людоеду, что он худой и его нужно вначале откормить, а тогда и есть. Сэвсики стал 
кормить Альвали, вскоре Альвали стал жирный, и людоед решил его съесть. А Альвали 
говорит людоеду, что котел, в котором его варить будут, мал для него, нужен большой 
котел. Пошел Сэвсики за большим котлом, а Альвали спрятался на большом дереве, 
наполнив обувь песком. Людоед вернулся, взял топор и стал рубить дерево, на котором 
сидел Альвали. Вот-вот упадет дерево! Тогда Альвали говорит людоеду: "Что ты муча
ешься, ляг под дерево, я к тебе в рот и прыгну!" Людоед послушался, лег на спину, 
закрыл глаза и открыл рот. Альвали насыпал ему на лицо песку, спрыгнул с дерева. 
Людоед соскочил с земли, а в глаза и рот ему песок попал. Убил Альвали людоеда, 
разжег костер и сжег Сэвсики. А когда тот сгорел, то пепел от него полетел по лесу и 
слышно было: "Народится народ, и мы будем пить его кровь!" Это полетели куйни — 
комары (Материалы ... по фольклору хантов, 1978). 
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2.8.6. Интродуцированные виды животных 
К р о м е о б ы ч н ы х таежных видов ж и в о т н ы х на территории Т о м 

ской области есть и н т р о д у ц и р о в а н н ы е виды — ц е н н ы е п у ш н ы е звери 
и р ы б ы . 

Русская выхухоль. Р о д и н о й этого зверька является юг европей
ской части материка . В н а с т о я щ е е время ареал его ограничивается 
отдельными очагами в бассейнах pp . Д о н а , Волги, Урала. М н о г о ч и с 
л е н н ы е п о п ы т к и расселения выхухоли в другие места не дали дол 
ж н о г о результата. На т е р р и т о р и ю Т о м с к о й области выхухоль впер
вые была в ы п у щ е н а в 1958 г. в порядке опыта на р . Таган К о ж е в н и -
к о в с к о г о р а й о н а в к о л и ч е с т в е 236 э к з е м п л я р о в , о т л о в л е н н ы х в 
Х о п е р с к о м заповеднике ( М о с к в и т и н а , Сучкова , 1988; Ш у б и н , 1992). 
Зверьки п р и ж и л и с ь , р а з м н о ж и л и с ь , в 1963 году здесь насчитыва
лось более 2500 особей. В 1964 г. из-за высокого ноябрьского паводка 
до 30% п о п у л я ц и и выхухоли погибла . К 1966 г. численность выхухо
л и достигла о к о л о 3,5 тысяч зверьков . Затем наступил период с н и 
ж е н и я ч и с л е н н о с т и зверя . В настоящее время это очень редкий и 
м а л о ч и с л е н н ы й зверек. 

Русская выхухоль — э н д е м и к е в р о п е й с к о й части т е р р и т о р и и 
бывшего С С С Р и в то же время реликт древней ф а у н ы , д а ю щ и й 
н е о ц е н и м ы й материал для и з у ч е н и я э в о л ю ц и и ж и в о т н о г о мира . 
Она р о в е с н и ц а мамонта . 

Ондатра , или мускусная к р ы с а — самая крупная в фауне области 
полевка (размеры тела до 30 см) . Этот с е в е р о - а м е р и к а н с к и й грызун 
был завезен в Европу в начале XX в. В Западную Сибирь ондатра 
была в ы п у щ е н а в начале 30-х годов нашего столетия, а к 50-м годам 
расселилась по всей территории и стала о д н и м из обычных видов. 

В 1951 году в количестве 115 э к з е м п л я р о в из Бурятии был заве
зен на север области баргузинский соболь. 

А м е р и к а н с к а я норка . Ранее она разводилась в зверосовхозах, а с 
1933 г. начались опыты по ее акклиматизации . В таежной зоне Запад
ной С и б и р и в 1934-1954 гг. а м е р и к а н с к а я норка была выпущена в 
количестве 1900 штук. Н е с к о л ь к о партий были завезены и на тер 
р и т о р и ю Т о м с к о й области , где она у с п е ш н о п р и ж и л а с ь и стала 
в а ж н ы м п р о м ы с л о в ы м зверем. Обитает на небольших лесных водо
емах. А м е р и к а н с к а я норка — ц е н н ы й п у ш н о й вид. 

Л е щ восточный. В 1929 г. л е щ был завезен в оз .Убинское Н о в о с и 
бирской области из рек У ф ы и Белой. Но л и ш ь к 1952 г. он стал в 
озере п р о м ы с л о в о й р ы б о й . В последующие годы началось расселе-
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ние убинского л е щ а в реки и озера З а п а д н о й и Восточной С и б и р и . 
И з Н овос иб ирс кого водохранилища л е щ расселился вверх и вниз 
по Оби. В пределах Т о м с к о й области встречается на всем п р о т я ж е 
н и и О б и (Гундризер , Ю р а к о в а , 1991). 

Сазан — один из видов р ы б , завезенных в С и б и р ь из ев р о п ей
ской части страны, республик Средней Азии и Дальнего Востока в 
начале XX в. И сазан , и его культурная разновидность — карп были 
объектами разведения в озерах и прудах С и б и р и . О с о б е н н о и н т е н 
с и в н о к а р п о в о д с т в о в прудах А л т а й с к о г о к р а я , К е м е р о в с к о й и 
Н о в о с и б и р с к о й областей началось в 50-е годы. И з прудов, постро 
енных на Оби и Т о м и , сазан и карп п р о н и к л и в речную систему 
Т о м с к о й области и начали осваивать п о й м е н н ы е водоемы, а также 
приустьевые участки Т о м и , Чулыма , Парабели и др. 

Судак — ценная п р о м ы с л о в а я рыба европейской части страны. 
Впервые с целью а к к л и м а т и з а ц и и судак был завезен в 1958 г. в 
Усть -Каменогорское водохранилище , а в 1959 г. — в Н о в о с и б и р с 
кое (2090 тыс . л и ч и н о к ) . В 1960 г. в водохранилище было в ы п у щ е н о 
еще 1,5 млн . оплодотворенной икры. С 1967 г.в Н о в о с и б и р с к о м во 
д о х р а н и л и щ е начался п р о м ы с л о в ы й л о в судака, а также п р о и з о 
шел его в ы н о с за пределы н и ж н е г о бьефа Н о в о с и б и р с к о й ГЭС. В 
настоящее время судак расселяется вниз по Оби. М я с о судака явля 
ется диетическим. 

П о м и м о в ы ш е н а з в а н н ы х видов ценных рыб еще 3 вида а к к л и 
матизировались в н а ш и х водоемах (случайные акклиматизанты) — 
верховка, к о л ю ш к а и ротан (Обзор 1996). Последние два вида -
рыб с п о с о б н ы выживать в самых неблагоприятных условиях: к о 
л ю ш к а в значительном количестве встречается на самых загрязнен
ных участках рек К и р г и з к и и У ш а й к и , а ротан обитает даже в пру
д а х - о т с т о й н и к а х . 
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2.9. Природные комплексы 
Н и о д и н из охарактеризованных ранее к о м п о н е н т о в природы 

не существует и з о л и р о в а н н о . Итог взаимодействия их - образова
н и е с л о ж н ы х систем — п р и р о д н ы х к о м п л е к с о в (ландшафтов) . К а к 
отмечают В.В. Бакулин , В.В. К о з и н (1996) исследование природ
ных к о м п л е к с о в необходимо со следующих п о з и ц и й : 

1) л а н д ш а ф т ы являются итогом тысячелетнего труда природы, 
о н и могут быть и н д и к а т о р а м и процессов , п р о и з о ш е д ш и х за время 
их ф о р м и р о в а н и я ; 

2) о н и я в л я ю т с я н о с и т е л я м и р а с т и т е л ь н ы х , п о ч в е н н ы х , вод
ных , м и н е р а л ь н ы х , о х о т н и ч ь е - п р о м ы с л о в ы х ресурсов , и с п о л ь з о 
вание к о т о р ы х н е п р е м е н н о затрагивает механизм п р и р о д н о й ус
т о й ч и в о с т и ; 

3) л а н д ш а ф т ы — ж и з н е н н а я среда человека , колыбель этносов ; 
4) сфера изъятия ресурсов , р а з м е щ е н и я производств , накопле 

ния н а р у ш е н и й и з а г р я з н е н и й . 
С у щ н о с т ь п р и р о д н ы х к о м п л е к с о в такова , что к о р е н н а я пере 

с т р о й к а к а ж д о г о из его к о м п о н е н т о в п р и в о д и т в итоге к п е р е 
стройке , к а к правило , ра зрушительной для всего комплекса . 

Т а к и м о б р а з о м , п р и р о д н ы е к о м п л е к с ы — о с н о в а к а т е г о р и й 
п р и р о д о п о л ь з о в а н и я и о х р а н ы п р и р о д ы . 

2.9.1. Природные зоны 
Т о м с к а я область располагается в зоне тайги , и л и ш ь к р а й н и й юг 

ее входит в лесостепную зону (рис. 57). Территория области р а в н и н 
н а я , поэтому между п р и р о д н ы м и з о н а м и резкой границы нет. 

Тайга . С р а в н и т е л ь н о суровые климатические условия определя
ют относительно о г р а н и ч е н н ы й п о р о д н ы й состав лесов . Наиболее 
р а с п р о с т р а н е н ы береза, сосна и кедр, значительно менее — осина , 
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пихта и ель. Их х в о й н ы х пород менее всего р а с п р о с т р а н е н а л и 
ственница , а из л и с т в е н н ы х — ива. Е д и н и ч н о встречается тополь , 
преимущественно в долинах Оби и ее крупных притоков . 

Томская область протянулась с севера на юг почти на 5°. Вслед
ствие этого, общее количество солнечного тепла нарастает с севера 
на юг, и зменяются и сочетания тепла и влаги, что сказывается на 
почвообразовании . П р и д в и ж е н и и к югу в растительном покрове 
кедр вытесняется более т е п л о л ю б и в ы м и пихтой и елью, все боль
ш и е п л о щ а д и з а н и м а ю т л и с т в е н н ы е леса . В пределах тайги области 
выделяются три подзоны: средняя , ю ж н а я и подзона мелколиствен
ных лесов (подтайга) . Последняя — весьма своеобразная южная п о 
лоса тайги , аналога которой нет н и в европ ейско й , ни в восточной 
тайге (Растительный 1985). 

Средняя тайга . Ю ж н а я граница п о д з о н ы в пределах области п р о 
ходит по левобережью Кети и правобережью Васюгана (рис. 57). Д л я 

Рис. 57. Природное районирование области (по Хромых, 1988). 1 — Граница географичес
ких зон; 2 - подзон; I - средняя тайга; II - южная тайга; III - подтайга или подзона 

мелколиственных лесов; IV - зона лесостепи, V - обская пойменная провинция 
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с р е д н е й тайги н а и б о л е е х а р а к т е р н ы г л е е п о д з о л и с т ы е , п о д з о л и с 
т ы е , т о р ф я н и с т о - п о д з о л и с т ы е , т о р ф я н ы е боло тн ые почвы. Соот
н о ш е н и е а в т о м о р ф н ы х , п о л у г и д р о м о р ф н ы х и г и д р о м о р ф н ы х почв 
в средней тайге следующее: 1,0:6,2:3,9 (Дюкарев , 1991). 

И з древесных пород д о м и н и р у ю т кедр , ель, развиты сосновые 
боры и вторичные м е л к о л и с т в е н н ы е леса. Высота деревьев состав
ляет 17-20 м, леса сомкнуты . В н а д п о ч в е н н о м покрове характерны 
з е л е н ы е мхи , а т а к ж е б р у с н и к а , ч е р н и к а , т а е ж н о е мелкотравье : 
л е с н о й х в о щ , м а й н и к д в у л и с т н ы й , г р у ш а н к а , л и н н е я , плауны. В 
сосновых борах встречаются водяника или ш и к ш а 1 и т о л о к н я н к а 2 . 

Е л о в о - к е д р о в ы е и м е л к о л и с т в е н н ы е леса сочетаются с заболо
ч е н н ы м и с о с н я к а м и и к е д р о в н и к а м и , а также с с о с н о в ы м и борами. 
З а б о л о ч е н н ы е леса к центральным частям междуречий о б ы ч н о пе
реходят в болота. П о о к р а и н а м болот развиты р я м ы , а в централь
ных частях болота с и л ь н о о б в о д н е н ы и безлесны (Раздел 2.7.3.). 

С р е д н я я тайга в настоящее время и н т е н с и в н о осваивается: заго
товка д р е в е с и н ы , добыча н е ф т и , газа. 

Ю ж н о - т а е ж н а я п о д з о н а . Ю ж н а я г р а н и ц а п о д з о н ы д а н а на 
рис. 57. 

В ее пределах р а с п р о с т р а н е н ы д е р н о в о - п о д з о л и с т ы е , т о р ф я н и 
с т о - п о д з о л и с т ы е , оглееные , д е р н о в о - г л е е в ы е , серые л е с н ы е , тор -
ф я н о - б о л о т н ы е и др . С о о т н о ш е н и е а в т о м о р ф н ы х , полугидромор
ф н ы х и г и д р о м о р ф н ы х почв — 1,0:1,1:1/4. Болота и здесь тяготеют к 
ц е н т р а л ь н ы м частям междуречий. К о р е н н а я растительность — кед-
р о в о - п и х т о в ы е , е л о в о - п и х т о в ы е , пихтовые , кедровые и сосновые 
леса. Деревья достигают высоты 25-28 м, леса отличаются высокой 
п р о д у к т и в н о с т ь ю . П о д п о л о г о м леса с у м р а ч н о и в л а ж н о , растут 
кустарники — ж и м о л о с т ь , ш и п о в н и к , с п и р е и . В н а п о ч в е н н о м п о 
к р о в е господствуют к и с л и ц а , л и н н е я , звездчатка , о с о к а , б о р е ц , 
в а с и л и с т н и к и др . В затененных местах преобладают зеленые мхи. 

Д л я ю ж н о й тайги характерны две особенности : 
- на западе , п р и м е р н о д о д о л и н ы р . Парабель , в лесах подзоны 

встречается л и п а ; 
- на территории Тегульдетского и З ы р я н с к о г о р а й о н о в (и боль-

1 Шикша. Ягода шикши обладает тонизирующими свойствами, пригодна для приготов
ления напитков, варенья, мармелада. Ее с удовольствием поедают медведи, птицы. 
2 Толокнянка — медвежье ушко, медвежий виноград, обладает лекарственными свой
ствами. 
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ш е нигде в мире) сохранился массив р а в н и н н о й ю ж н о - п и х т о в о й 
тайги (Адам, 1994). 

Участки к о р е н н ы х елово-кедрово-пихтовых лесов чередуются с 
б о л ь ш и м и массивами березовых и о с и н о в ы х лесов , в о з н и к ш и х на 
месте гарей, рубок, ш е л к о п р я д н и к о в . На песчаных почвах д о м и н и 
руют сосновые боры. 

П р о ц е с с ы з а б о л а ч и в а н и я о х в а т ы в а ю т б о л ь ш и е т е р р и т о р и и 
ю ж н о й тайги. Д л я п о д з о н ы характерны те ж е , что и для средней 
тайги , т и п ы олиготрофных болот (Раздел 2.7.3.). 

Подтайга. С о о т н о ш е н и е а в т о м о р ф н ы х и п о л у г и д р о м о р ф н ы х и 
г и д р о м о р ф н ы х почв составляет 1,0:1,1:0,3. Наиболее распростране 
н ы здесь дерново-глеевые , серые л е с н ы е почвы, встречаются т о р -
ф я н о - б о л о т н ы е . Основу растительного покрова подтайги составля
ют м е л к о л и с т в е н н ы е ( б е р е з о в ы е и о с и н о в ы е ) леса , к о т о р ы е на 
п л а к о р а х характеризуются х о р о ш о р а з в и т ы м з л а к о в о - р а з н о т р а в -
н ы м п о к р о в о м из в е й н и к а , к о р о т к о н о ж к и , василистника , с н ы т и , 
к о с т я н и к и , дудника , г о р о ш к о в и др . Эти леса чередуются с участ
к а м и суходольных лугов, а также встречаются болота. 

П о д з о н а з н а ч и т е л ь н о освоена человеком: местами сельскохо
з я й с т в е н н ы е земли з а н и м а ю т до 50% площади . 

Лесостепь. О н а занимает ю ж н у ю часть О б ь - И р т ы ш с к о г о между
речья (рис. 57.). В лесостепной зоне преобладают серые л е с н ы е п о 
чвы, черноземы в ы щ е л о ч е н н ы е и о п о д з о л е н н ы е . Здесь березовые и 
о с и н о в ы е колки чередуются с о с т е п н е н н ы м и лугами. Ученые счита
ют, что лесостепь — результат хозяйственной деятельности челове
ка, уничтожившего мелколиственные леса . 

Лесостепная зона — о с н о в н о й зерновой район Т о м с к о й облас
т и . 

2.9.2. Ландшафты речных долин 

Своеобразие л а н д ш а ф т о в р е ч н ы х д о л и н определяется о с о б ы м 
р е ж и м о м их образования и ф у н к ц и о н и р о в а н и я . П о й м ы испытыва 
ют затопление , обогащаются м и н е р а л ь н ы м питанием . О н и более 
благоприятны для произрастания луговой растительности (Раздел 
2.7.7.) . 

Н а д п о й м е н н ы е террасы - б ы в ш и е п о й м ы рек — сохраняют па
мять о древних русловых потоках. О н и часто сильно заболочены. На 
речных и расчлененных участках террасы п о к р ы т ы лесами. 
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3. П Р И Р О Д Н Ы Е Р Е С У Р С Ы 

Т о м с к а я область расположена на 13% площади З а п а д н о - С и б и р 
ского э к о н о м и ч е с к о г о р а й о н а и о к о л о 2% России. Н а ш а область 
обладает з н а ч и т е л ь н ы м и п р и р о д н ы м и ресурсами — з е м е л ь н ы м и , 
л е с н ы м и , в о д н ы м и и др . 

3.1. Земельные ресурсы 

П о о б щ е й площади земельных ресурсов Томская области з а н и 
мает в З а п а д н о - С и б и р с к о м регионе второе место после Т ю м е н с к о й 
области. Б о л ь ш а я часть земель области занята лесами и болотами, 
з аболоченность территории области 39,5 — 50,0% (Дюкарев ,1991 ; 
И н и ш е в а и др. , 1995). З е м е л ь н ы й ф о н д распределяется между сель-
с к о - и л е с о х о з я й с т в е н н ы м и п р е д п р и я т и я м и н е р а в н о м е р н о (табл. 
38). О б щ а я площадь земель — 31439,1 тыс . га. 

Т а б л и ц а 38 
Категории земель Томской области (на 1 января 2000 г.) 

(Состояние..., 2000) 

Категории земель Площадь, в % 

Земли сельскохозяйственных предприятий, 
организаций и граждан 8,6 
Земли запаса 5,3 
Населенных пунктов 0,4 
Промышленности, транспорта и 

0,2 иного несельскохозяйственного значения 0,2 
Лесного фонда 85,0 
Водного фонда 0,5 
Природоохранного назначения — 

Итого: 100 

З е м л и п р и р о д о о х р а н и т е л ь н о г о н а з н а ч е н и я отдельной катего
р и и не учитываются , о н и входят в состав земель других категорий. 

Качество земель в области н и з к о е , по этому п о к а з а т е л ю м ы 
занимаем предпоследнее место в З а п а д н о - С и б и р с к о м регионе ( Д ю -
карев , Хмелев , 1991). Так , из сельскохозяйственных угодий, з а н и 
м а ю щ и х 4 ,4% п л о щ а д и области (1372,1 тыс . га), почвы с неблагоп
р и я т н ы м , тяжелым механическим составом занимают более 60%, с 
п о в ы ш е н н о й кислотностью - 6 3 % , переувлажненные - 18%, забо
л о ч е н н ы е - 13%. Это почвы, требующие мелиоративных м е р о п р и 
ятий (Состояние . . . , 1997). 
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Наиболее п р о д у к т и в н ы е земли области р а с п о л о ж е н ы в преде
лах ее ю ж н ы х р а й о н о в и и н т е н с и в н о используются в сельскохозяй
с т в е н н о м производстве . Здесь с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я освоенность 
земель варьирует от 18 до 4 5 % , а в северных районах — менее 1%. 

О с н о в н ы м и к о м п о н е н т а м и почвенного покрова сельхозугодий 
я в л я ю т с я (Обзор. . . , 1996): 

- серые л е с н ы е почвы — 16,6%; 
- болотные - 13%; 
— светло-серые л е с н ы е — 12 ,1%; 
— д е р н о в о - п о д з о л и с т ы е — 10,2%. 
В северных районах о с н о в н о й ф о н д сельскохозяйственных зе

мель составляют п о й м е н н ы е а л л ю в и а л ь н ы е почвы. 
Ч е р н о з е м ы встречаются только на юге области — в К о ж е в н и -

ковском и Ш е г а р с к о м районах , где з а н и м а ю т 21 ,5% и 3,4%, соот
ветственно , п л о щ а д и сельхозугодий районов . Практически все чер
ноземы области распаханы. 

З а п а с ы гумуса, азота, ф о с ф о р а о с н о в н ы х типов почв области 
даны в таблице 39. 

Т а б л и ц а 39 
Запасы гумуса, азота и фосфора основных типов почв области 

(Система ведения..., 1986) 

П о ч в а 
М о щ н о с т ь , 

с м 

О б щ и е з а п а с ы , т / г а О т н о с и т е л ь н о е 

с о д е р ж а н и е 

г у м у с а к 

м а с с е п о ч в ы , 

% 

П о ч в а 
М о щ н о с т ь , 

с м г у м у с а а з о т а ф о с ф о р а 

О т н о с и т е л ь н о е 

с о д е р ж а н и е 

г у м у с а к 

м а с с е п о ч в ы , 

% 

П о д з о л и с т а я 

0 - 2 0 4 8 . 0 2 . 4 

СО
 1 . 0 - 1 . 5 

П о д з о л и с т а я 0 - 5 0 8 0 . 5 4 . 5 3 . 5 0 . 5 - 0 . 6 П о д з о л и с т а я 

0 - 1 0 0 1 2 5 . 0 7 . 8 5 . 0 

Д е р н о в о -

п о д з о л и с т а я 

0 - 2 0 6 7 . 7 3 . 9 2 . 4 2 . 0 - 4 . 0 
Д е р н о в о -

п о д з о л и с т а я 
0 - 5 0 1 1 1 . 7 7 . 2 6 . 4 1 . 2 - 0 . 7 

Д е р н о в о -

п о д з о л и с т а я 
0 - 1 0 0 1 5 3 . 1 1 0 . 4 1 0 . 4 

С в е т л о - с е р а я 

л е с н а я 

0 - 2 0 1 1 9 . 1 6 . 3 3 . 5 2 . 5 - 4 . 0 
С в е т л о - с е р а я 

л е с н а я 
0 - 5 0 2 0 3 . 1 1 2 . 1 7 . 6 1 . 5 - 2 . 5 

С в е т л о - с е р а я 

л е с н а я 
0 - 1 0 0 2 5 3 . 2 1 5 . 2 1 3 . 1 

С е р а я л е с н а я 

0 - 2 0 1 5 4 . 9 8 . 2 3 . 5 4 . 2 - 5 . 5 

С е р а я л е с н а я 0 - 5 0 2 6 2 . 0 1 4 . 2 6 . 4 2 . 5 - 3 . 5 С е р а я л е с н а я 

0 - 1 0 0 3 2 1 . 0 1 9 . 1 1 0 . 4 

Т е м н о - с е р а я л е с н а я 

0 - 2 0 1 7 6 . 1 9 . 6 2 . 9 6 . 0 

Т е м н о - с е р а я л е с н а я 0 - 5 0 3 6 4 . 5 2 1 . 3 6 . 4 5 . 0 Т е м н о - с е р а я л е с н а я 

0 - 1 0 0 4 2 4 . 3 2 5 . 7 1 0 . 6 

В ы щ е л о ч е н н ы й 

ч е р н о з е м 

0 - 2 0 1 7 9 . 6 9 . 0 3 . 3 6 . 5 
В ы щ е л о ч е н н ы й 

ч е р н о з е м 
0 - 5 0 3 7 4 . 3 1 8 . 7 7 . 8 4 . 5 

В ы щ е л о ч е н н ы й 

ч е р н о з е м 
0 - 1 0 0 4 7 1 . 3 2 4 . 5 1 2 . 7 
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Бонитет 1 почв сельхозугодий в районах области также различен 
(рис. 58). 

Рис. 58. Бонитет почв сельскохозяйственных территорий в районах Томской области (по 
Воробьеву С.Н., 1996). 

Н а и б о л ь ш и й с о в о к у п н ы й п о ч в е н н ы й балл о т н о с и т е л ь н о з е р 
новых и зернобобовых характерен для Шегарского (73,0), К о ж е в -
н и к о в с к о г о (77,6) и Асиновского (74,8) р а й о н о в , где велика доля 
высокоплодородных почв , а н а и м е н ь ш и й - для почвенного п о к р о 
ва Тегульдетского (54,9) и Парабельского (54,2) р а й о н о в . 

Необходимо отметить , что п л о щ а д ь сельхозугодий сокращается . 
Так , за последние 30 лет — на 852,1 тыс . га. И з них 827,0 тыс. га 
приходится на последние 5 лет (Обзор. . . , 1996). 

3.2. Лесные ресурсы 
Л е с н ы е ресурсы — продукты и полезности леса, воспроизводи

м ы е в процессе ведения лесного хозяйства и используемые в о б щ е -

1 Бонитет (нем. Bonitat, от лат. bonitas - доброкачественность) — условный показатель 
(балл), применяемый для оценки земельных угодий, почв, лесов и др., с целью их 
рационального использования. За основу бонитировки земельных угодий принимают 
сравнительное плодородие почв, оценка которых проводится по их важнейшим агроно
мическим свойствам. Если взять за 100 % запасы гумуса, азота и фосфора в выщелочен
ном черноземе и вычислить относительное содержание этих веществ для остальных почв, 
то получаются сравнительные оценочные баллы (Тюменцев, 1974; Географический..., 
1988). 
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ственном производстве для удовлетворения материальных и куль
турных потребностей общества . Л е с н ы е ресурсы являются возобно
в и м ы м и и п р и п р а в и л ь н о м ведении лесного хозяйства неисчерпа
е м ы м и п р и р о д н ы м и ресурсами . К ресурсам леса относятся древес
н ы е , т е х н и ч е с к и е , п и щ е в ы е , к о р м о в ы е , л е к а р с т в е н н ы е , а т акже 
з а щ и т н ы е и о б щ е с т в е н н ы е полезности леса (табл. 40). 

Т а б л и ц а 40 
Классификация лесных ресурсов (Лесная..., 1985) 

В и д р е с у р с а л е с а Х о з я й с т в е н н о е з н а ч е н и е 

Д р е в е с н ы е Д р е в е с и н а р а з л и ч н ы х п о р о д 

Т е х н и ч е с к и е 

Ж и в и ц а - с ы р ь е д л я п р о и з в о д с т в а к а н и ф о л и и с к и п и д а р а , 

т а н н и н ы д л я д у б л е н и я к о ж , р а з н о о б р а з н ы е о р г а н и ч е с к и е 

к р а с и т е л и и т . д . 

П и щ е в ы е 
Г р и б ы , я г о д ы , п л о д ы , о р е х и , с ъ е д о б н ы е т р а в ы и к о р н и , д и к и е 

ж и в о т н ы е и п т и ц ы , а т а к ж е п ч е л о в о д с т в о н а л е с н ы х з е м л я х . 

К о р м о в ы е 
З а г о т о в л я е м ы е н а л е с н ы х з е м л я х т р а в ы , в е т о ч н ы й 

к о р м , х в о й н а я л а п к а , п л о д ы к о р м о в о г о з н а ч е н и я . 

Л е к а р с т в е н н ы е 

Б о л е е 4 0 % м е д и ц и н с к и х п р е п а р а т о в п о л у ч а ю т и з 

л е к а р с т в е н н ы х р а с т е н и й , а п р и ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н ы х 

з а б о л е в а н и я х и х у д е л ь н ы й в е с д о с т и г а е т 8 0 - 9 0 % . П р е п а р а т ы 

и з г о т а в л и в а ю т и з п л о д о в , л и с т ь е в , х в о и , к о р ы и т . д . 

З а щ и т н ы е п о л е з н о с т и 
З а щ и т а п о ч в ы о т в о д н о й , и е т р о в о й э р о з и и , о п о л з н е й , с е л е й , 

о х р а н а в о з д у ш н о г о , в о д н о г о б а с с е й н а , л ю д е й о т ш у м а и т . д . 

О б щ е с т в е н н ы е п о л е з н о с т и 
Р е к р е а ц и о н н о е , к у р о р т н о е , э с т е т и ч е с к о е н а з н а ч е н и е л е с о в , 

П о т р е б н о с т ь в э т и х р е с у р с а х н е у к л о н н о в о з р а с т а е т . 

Л е с н о й ф о н д области представлен лесами федерального значе 
н и я , л е с н ы м и з е м л я м и сельхозпредприятий , лесами в ведении м е 
стных органов власти. 

3.2.1. Древесные ресурсы 
О б щ а я лесистость Т о м с к о й области высокая и составляет 6 3 , 1 % . 

Н о лесистость н е о д и н а к о в а в пределах административных р а й о н о в 
(табл. 41) . Н а и м е н е е облесен К о ж е в н и к о в с к и й район (24 % ) , а н а и 
более — Тегульдетский — 76 ,2%. В лесах Т о м с к о й области, з а н и м а ю 
щих п л о щ а д ь 16,8 млн. га, на д о л ю хвойных лесов приходится 58 ,8% 
п л о щ а д и . 

Возрастная структура л е с о в представлена на рис . 59. 
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Таблица 41 
Распределение лесных ресурсов (по Паневину, Воробьеву, 1991) 

П л о щ а д ь Л е с и с т о с т ь 

А д м и н и с т р а т и в н ы й р а й о н з е м е л ь , з а н я т ы х т е р р и т о р и и , 

л е с о м , т ы с . г а % 
А л е к с а н д р о в с к и й 1 5 2 8 . 5 5 0 . 7 

А с и н о в с к и й 3 5 4 . 9 6 0 . 9 

Б а к ч а р с к и й 1 5 7 3 . 9 6 3 . 7 

В е р х н е к е т с к и й 2 3 5 8 . 0 5 4 . 4 

З ы р я н с к и й 2 1 8 3 5 5 . 0 

К а р г а с о к с к и й 5 1 5 2 . 9 5 9 . 3 

К о ж е в н и к о в с к и й 9 3 . 0 2 3 . 8 

К о л п а ш е в с к и й 7 9 5 . 8 4 7 2 

К р и в о ш е и н с к и й 2 3 4 . 3 5 3 . 5 

М о л ч а н о в с к и й 4 1 9 . 9 6 6 . 1 

П а р а б е л ь с к и й 2 2 9 3 . 6 6 2 . 4 

П е р в о м а й с к и й 1 1 9 1 . 1 7 2 . 3 

Т е г у л ь д е т с к и й 9 3 5 . 6 7 6 . 2 

Т о м с к и й 7 0 2 . 2 6 6 . 2 

Ш е г а р о к и й 2 2 9 . 5 4 5 . 2 

Ч а й н с к и й 4 9 7 . 3 6 8 7 
г. А с и н о 1 . 2 1 3 . 3 

г . К о л п а ш е в о 6 . 1 2 2 . 9 

г . Т о м с к 3 . 4 2 0 . 7 

п о о б л а с т и 1 8 5 8 8 . 9 5 9 . 1 
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Рис. 59. Возрастная структура лесов (по Квеглису П., Хахалкину В., 1996) 



П о ресурсному и экологическому з н а ч е н и ю леса Гослесфонда 
Т о м с к о й области делятся на группы и категории ( П а н е в и н , Воро
бьев, 1991; Квеглис , 1996): 

I — леса , и м е ю щ и е о с о б о з а щ и т н о е з н а ч е н и е ( в о д о о х р а н н ы е , 
о р е х о п р о м ы с л о в ы е , леса вдоль дорог, з е л е н ы е з о н ы ) , доля их п о 
о т н о ш е н и ю к другим группам лесов составляет 8% (рис. 60); 

II — леса , и м е ю щ и е в а ж н о е з а щ и т н о - э к о л о г и ч е с к о е значение — 
10%; 

III — л е с о э к с п л у а т а ц и о н н ы е леса. О н и з а н и м а ю т 78% п л о щ а д и 
лесов . 

К р о м е того, 4 % п л о щ а д и з а н и м а ю т леса , не о т н о с я щ и е с я к к а 
т е г о р и я м . 

Рис. 60. Группы и категории защитное™ лесов (по Квеглису, Хахалкину, 1996): 1 - леса 
I группы; 2 - леса II группы; 3 - леса III группы; 4 - леса, не отнесенные к категориям 

О б щ и й запас д р е в е с и н ы в области о к о л о 3 млрд. м 3 ( С о с т о я 
ние. . . , 2000), что составляет о к о л о 3 % р о с с и й с к и х запасов древеси
н ы и более 1/3 сырьевых ресурсов З а п а д н о й С и б и р и (Социальная . . . , 
1997; Земля. . . , 1998). Запас д р е в е с и н ы в лесах Гослесфонда п о п о р о 
дам характеризуется преобладанием хвойных пород - 59% (табл. 42) . 

Д л я о ц е н к и и и с п о л ь з о в а н и я лесных ресурсов важное значение 
имеет средний запас древесины на 1 га лесоэксплуатационного фонда. 
В Т о м с к о й области он составляет 149 м 3 , что в ы ш е , чем: 

в Н о в о с и б и р с к о й - 148 м 3 / г а , 
в Т ю м е н с к о й - 116 м 3 / г а , 
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Т а б л и ц а 42 
Запас древесины по породам (Томский... , 1997 ; Управление.., 1997) 

Порода Общий запас, Общий запас, 
млн. м 3 в процентах 

Ель, пихта 179,2 7,0 
Осина 276,9 10,8 
Береза 769,0 30,0 
Сосна 619,5 24,2 
Кедр 713,6 27,9 
Прочие 0,002 0,1 

в О м с к о й — 127 м 3 / г а . 
С р е д н и й класс бонитета 1 лесов области равен I I I , 8, н о для ряда 

пород он выше . 
О б щ и м о п р е д е л я ю щ и м условием с р а в н и т е л ь н о в ы с о к о й п р о 

дуктивности лесов области является то , что о н и р а с п о л о ж е н ы пре
и м у щ е с т в е н н о там, где п р и р о д н ы е условия в целом близки к о п т и 
муму произрастания хвойных пород. Б о л ь ш и е запасы древесины в 
эксплуатационных лесах области характеризуют ее как важную л е -
сосырьевую базу страны. 

3 .2 .2 . Прочие лесные ресурсы 

Д и к о р о с ы — з н а ч и т е л ь н а я часть п р и р о д н о - р е с у р с н о г о п о т е н 
циала области. Так , о б щ и й запас грибов в области достигает 86 
тыс . т, а сырьевой запас брусники , голубики, клюквы, ч е р н и к и — 
более 25 тыс . т (Адам, 1994). В лесах и на болотах распространены 
многие виды лекарственных растений — около 120 видов (Березне -
говская и др . , 1972). 

Д и к и е звери и п т и ц ы , о б и т а ю щ и е , а также в ы п у щ е н н ы е в ц е 
лях разведения в охотничьих угодьях, составляют охотничий фонд . 
В области имеет 60 видов п р о м ы с л о в ы х птиц , но большинство из 
н и х я в л я ю т с я п е р е л е т н ы м и ; к р о м е того , н а с ч и т ы в а е т с я 32 вида 
м л е к о п и т а ю щ и х , которые являются п р о м ы с л о в ы м и ( Ш у б и н , 1992). 

1 Бонитет насаждений (нем. Bonitat, от лат. bonitas — доброкачественность), показатель 
продуктивности насаждения, зависящий от добротности условий произрастания. Для 
оценки качества условий роста леса устанавливают классы бонитета, которые показыва
ют соотношение среднего возраста насаждения и средней высоты насаждения (табл. 42). В 
настоящее время установлено 5 основных классов бонитета (от I до V). 
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В ряде к о о п з в е р о п р о м х о з о в в ы р а щ и в а ю т ц е н н ы х п у ш н ы х зве 
р е й , ч а щ е ч е р н о б у р у ю л и с и ц у , н а п р и м е р , К а р г а с о к с к и й , А л е к 
с а н д р о в с к и й , Т ы м с к и й , Парабельский и др . 

Д а н н ы е о с о с т о я н и и , запасах б о р о в о й , болотной ди ч и и водо
плавающих практически отсутствуют. В среднем, по многолетним 
д а н н ы м , в области ежегодно заготавливается 39 тыс . особей бо р о 
вой д и ч и (Адам, 1994). 

3.3. Рыбные ресурсы 

И з 32 видов р ы б , о б и т а ю щ и х в водоемах области, промысловое 
з н а ч е н и е и м е ю т 18 видов , из которых 3 (лещ, сазан , судак) и н т р о -
д у ц и р о в а н ы из других регионов и х о р о ш о прижились . 

С о г л а с н о х о з я й с т в е н н о й н о м е н к л а т у р е , п р о м ы с л о в ы е р ы б ы 
подразделяются на 5 групп (Гундризер , Юракова , 1991): 

1 — осетровые — осетр , стерлядь; 
2 — лососевые — нельма; 
3 - сиговые — муксун, пелядь ( сырок) ; 
4 — к р у п н ы й частик — щука, язь , л е щ , сазан, н а л и м , судак; 
5 — м е л к и й частик — плотва, елец, золотой и серебряный кара

си , л и н ь , о к у н ь , е р ш . 
О б щ и й р ы б о х о з я й с т в е н н ы й ф о н д области составляет 0,5 млн. 

га, в том числе 6 8 % з а н и м а ю т п о й м е н н о - р е ч н ы е водоемы, 2% — 
материковые . Пруды з а н и м а ю т несколько сотен гектаров, но л и ш ь 
ряд из них используется для в ы р а щ и в а н и я карпа (Обзор. . . , 1995). 

Среди всех водоемов области наиболее важное рыбохозяйствен-
ное значение имеет р . Обь и ее водоемы. В п о й м е ф о р м и р у ю т с я о с 
н о в н ы е запасы щ у к и , я з я , плотвы и др. ; осуществляется о с н о в н о й 
период нагула половозрелых рыб и их молоди . В пределах области на 
Оби и ряде ее притоков располагаются основные нерестилища осетра, 
н е л ь м ы , муксуна , пеляди . 

М о н и т о р и н г о в ы е р ы б о х о з я й с т в е н н ы е исследования в Т о м с к о й 
области в последние годы почти не ведутся, поэтому о современ
н о м с о с т о я н и и р ы б н ы х запасов в водоемах д а н н ы х практически нет. 
С а м о е поверхностное представление о них дают сведения о величи
не годовых уловов р ы б ы . 

За последние 50 лет п р о м ы с л о в ы е уловы рыбы с н и з и л и с ь в о б 
ласти п р и м е р н о в 3,5 раза; с 5 — 7 до 1,5 — 1,8 тыс. т. Это объясняется 
тремя о с н о в н ы м и п р и ч и н а м и (Обзор. . . , 1996); (Состояние . . . , 1998). 

1 — не менее , чем на 80% у м е н ь ш и л а с ь интенсивность рыбного 
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п р о м ы с л а на притоках Оби , материковых озерах он почти не ве
дется и др . ; 

2 - и з - з а сооружения Н о в о с и б и р с к о й Г Э С , и з м е н е н и я р е ж и м а 
половодья ухудшились условия для воспроизводства и нагула час 
т и к о в ы х р ы б , а 40% нерестовой п л о щ а д и осетра и 60-70% нерести
л и щ н е л ь м ы стали недоступны для этих полупроходных р ы б , т.к. 
о н и р а с п о л о ж е н ы в ы ш е плотины Г Э С ; 

3 — на значительной части водной акватории запасы наиболее 
ц е н н ы х п р о м ы с л о в ы х рыб сократились из - за з агрязнения и других 
а н т р о п о г е н н ы х воздействий, н а п р и м е р , на р . Т о м ь они с н и з и л и с ь 
п р и м е р н о в 5 раз , а на р .Васюган — в 2 раза. 

3.4. Агроклиматические ресурсы и ресурсы тепла почв 
Сельскохозяйственная о ц е н к а климата о с н о в а н а на сопоставле

н и и агроклиматических условий территории с эко л о ги ч ески м и тре 
б о в а н и я м и культурных растений к свету, теплу, влаге. 

П е р и о д а к т и в н о й вегетации б о л ь ш и н с т в а с е л ь с к о х о з я й с т в е н 
ных культур протекает при средней суточной температуре воздуха 
10°С. Вследствие этого термические ресурсы характеризуются сум
м о й биологически активных температур, необходимых для возде
л ы в а н и я той или и н о й культуры. 

Н а территории Т о м с к о й области величина сумм активных т е м 
ператур изменяется от 1400° на севере до 1700° и более на юго -
востоке территории . В области выделено 6 агроклиматических р а й 
о н о в (рис. 6 1 , табл. 43). 

Т а б л и ц а 43 
Агроклиматические ресурсы (Агроклиматический..., 1975) 

Район 
Сумма активных 

температур (> 10 0 С), 
град. 

Гидротермический 
коэффициент 

I - наиболее холодный 
переувлажненный 

менее 1 400 >1 .6 

II - холодный 
переувлажненный 

1400-1500 >1 .6 

III - прохладный влажный 1500-1750 1.4-1.6 

IV - умеренно прохладный 
влажны й 

1600-1700 1.4-1 .6 

V - умеренно прохладный и 
умеренно влажный 

1600-1700 1.2-1.4 

VI - умеренно теплый 
умеренно влажный 

1700-1950 1.2-1 .4 
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Рис. 61. Афоклиматическое районирование (по Агроклиматическим..., 1975): 1-VI - аг
роклиматические районы 

П р и э к о н о м и ч е с к и выгодном возделывании культур о н и долж
н ы вызревать не менее , чем в 80 % случаев от общего количества лет 
(Рутковская , 1984). В результате о с о б ы й интерес представляют сум
мы активных температур 80 % обеспеченности (рис. 62). Анализ к а р 
ты показывает , что на территории области м о ж н о выращивать : 

я ч м е н ь — повсеместно ; 
овес и о з и м у ю рожь — на большей части (кроме севера и восто

ка средней тайги) ; 
яровую п ш е н и ц у (раннеспелую) — к югу от ш и р о т н о г о отрезка 

д о л и н ы pp . В а с ю г а н - С т а р и ц ы , Парабели и Усть-Озерного ; 
яровую п ш е н и ц у (среднеспелую) - к югу от ш и р о т ы К о л п а ш е -

во - в д о л и н е О б и на юге и юго-востоке области. 

3 .4.1. Ресурсы тепла почв 

Д о недавнего времени в агроклиматологии использовалась только 
сумма активных температур воздуха. П о мере развития п о ч в е н н о й 
климатологии все чаще п р и м е н я ю т с я показатели почвенного к л и 
мата. 
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Рис. 62. Суммы температур воздуха выше 10° 80 % обеспеченности (по Рутковской Н.В., 
1984): 1 - 1300 и менее; 2 - 1301-1400; 3 - 1401-1500; 5 - 1501-1600; 6 - 1601 и более 

Т е м п е р а т у р н ы й р е ж и м почв региона определяется з о н а л ь н ы м 
приходом тепла, его перераспределением в зависимости от снеж
ного и растительного покрова и др . П р и прочих равных условиях о н 
определяется генетической п р и н а д л е ж н о с т ь ю почвы и ее механи
ческим составом (Азьмука, 1986). 

Зональность почвенного климата х о р о ш о отражена в простран
ственном р а з м е щ е н и и суммы температуры > 10°С на поверхности 
почвы (рис. 63). Ресурсы тепла на поверхности почвы при среднесу
точных температурах в ы ш е 10 и 15° всегда в ы ш е , чем в воздушной 
среде и в почве на глубине 20 см. Так , сумма активных температур 
> 10°С на поверхности почвы на 15-20 % в ы ш е , чем в воздушной 
среде, и на 35-55 % н и ж е , чем на глубине почвы в 20 см. 

1600°-2200° — сумма температур за периоды со среднесуточной 
температурой > 10° С на поверхности почвы; продолжительность 
периода со среднесуточной температурой > 10° С на поверхности 
почвы в днях: 1 - 95-100, 2 - 100-105, 3 - 105-110, 4 - 110-115, 5 
- 115-120, 6 - 120-125. 
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Рис.63. Ресурсы тепла на поверхности почвы (по Азьмука Т., 1991) 

Ш и р о т н а я з о н а л ь н о с т ь в ресурсах тепла пахотного слоя почв 
хорошо проявляется и по температурному режиму всего п о ч в е н н о 
го п р о ф и л я . Так , почвы подтайги относятся к умеренно теплым, 
ю ж н о й тайги — к у м е р е н н о х о л о д н ы м , а средней подтайги — к 
х о л о д н ы м (Азьмука, 1991). 

3 .5 . Водные ресурсы 

П о в о д н ы м ресурсам Т о м с к а я область относится к одному из 
обеспеченных регионов России . 

3 .5 . 1 . Реки и озера 

Н а территории области насчитывается 573 реки д л и н о й более 20 
км (Штауб, 1966). О б щ а я протяженность рек — 39,5 тыс. км. Средний 
многолетний приток речных вод в Т о м с к у ю область (pp. Обь , Т о м ь , 
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Ч у л ы м , Кеть и др.) о ц е н и в а е т с я в 113,1 к м 3 / г о д . На территории 
области создается объем вод, р а в н ы й о к о л о 72,2 к м 3 / г о д ( П л и т -
к и н , 1976). 

Сумма притока и местного стока р е ч н ы х вод определяет общее 
к о л и ч е с т в о е ж е г о д н о в о з о б н о в л я е м ы х в о д н ы х р е с у р с о в в 185,3 
к м 3 / г о д . К а к по с у м м а р н ы м в о д н ы м ресурсам, так и по ресурсам 
местного стока (в абсолютном в ы р а ж е н и и и на единицу площади) 
наша" область занимает одно из первых мест в З а п а д н о й С и б и р и 
( З е м ц о в , 1991). 

П р а к т и ч е с к и весь отток речных вод с территории области с о 
вершается п о Оби. 

Годовой сток речных вод включает снеговую (55-74 % ) , грунто
вую (17-40 %) и дождевую влагу (5-11 % ) . 

Т е р р и т о р и а л ь н о е распределение поверхностных вод отражено 
на рис . 64. Среднемноголетний модуль стока рек в соответствии с 
з а к о н о м географической зональности возрастает с юга на север от 
2 д о 8 л / с . к м 2 , т.е. п р и м е р н о от 60 д о 250 м м / г о д . 

а У б 
Рис. 64. Годовой сток рек Томской области (по Земцову В.А., 1991): а — норма, б — ко

эффициент вариации 
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К р о м е того , з н а ч и т е л ь н о е к о л и ч е с т в о в о д ы с о с р е д о т о ч е н о в 
м н о г о ч и с л е н н ы х озерах и болотах. 

3 .5 .2 . Подземные воды 

А к а д е м и к А . Е . Ф е р с м а н называл воду с а м ы м в а ж н ы м м и н е р а 
лом на Земле . 

В недрах Т о м с к о й области с о с р е д о т о ч е н ы о г р о м н ы е ресурсы 
р а з н о о б р а з н ы х п о составу и с в о й с т в а м п р е с н ы х , м и н е р а л ь н ы х , 
т ермальных и п р о м ы ш л е н н ы х подземных вод, определяющих не 
т о л ь к о х о з я й с т в е н н у ю , н о и с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к у ю о с н о в у 
развития производительных сил области. Д о настоящего времени 
запасы их не подсчитаны. Г.Л. Плевако (1996) отмечает, что ежегод
н о в о з о б н о в л я е м ы е е с т е с т в е н н ы е р е с у р с ы п о д з е м н ы х вод з о н ы 
и н т е н с и в н о г о водообмена в пределах области составляет около 18,1 
к м 3 . 

Н е о б х о д и м о отметить м и н е р а л ь н ы е воды, ресурсы которых в 
меловых, юрских и палеозойских водоносных горизонтах п р а к т и 
чески н е о г р а н и ч е н н ы . Среди них имеются аналоги таких известных 
вод, к а к " М а ц е с т а " , " Е в п а т о р и я " , " Н а л ь ч и к " , "Озеро К а р а ч и " и 
др . Н а ш а область богата бальнеологическими водами - й о д н ы м и , 
б р о м н ы м и , й о д н о - б р о м н ы м и ; н е с к о л ь к о м е н ь ш е б р о м н о - к р е м -
н и с т ы х , к р е м н и с т ы х , железистых , с е р о в о д о р о д н ы х вод. 

К р о м е того, встречается довольно редкий тип вод с л и т и е в о й , 
калиевой с о с т а в л я ю щ и м и , а также воды с р а д о н о м и органически
ми веществами (Назаров , Ш в а р ц е в , 1991; Б а ж е н о в , Д о б н е р , 1995). 

С 1996 г. на п р о и з в о д с т в е н н ы х л и н и я х ОАО " Т о м с к о е п и в о " 
стали разливать в бутылки и продавать в магазинах м и н е р а л ь н у ю 
воду " Ч а ж е м т о " (Красное . . . , 1996). Началась эксплуатация с к в а ж и 
н ы с м и н е р а л ь н ы м и водами (табл. 44). 

В н а ш е й области н е о г р а н и ч е н н ы и запасы термальных вод, зале
гающих во всех северных районах области в юрских и палеозойских 
в о д о н о с н ы х горизонтах и и м е ю щ и х температуру от 40 до 140° и 
н е в ы с о к у ю м и н е р а л и з а ц и ю . 

О с о б ы й интерес представляют пресные п о д з е м н ы е воды. На тер 
р и т о р и и области р а з в е д а н ы 25 м е с т о р о ж д е н и й подземных питье 
вых вод с п о д т в е р ж д е н н ы м и запасами в 57 млн . м 3 , из которых 
эксплуатируется 10 м е с т о р о ж д е н и й (Адам, 1994). 
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Т а б л и ц а 44 
Источники минеральных вод Томской области, применяемых в практике 

бальнеолечения (Обзор..., 1996) 
Н а и м е н о в а н и е Р а й о н Х а р а к т е р и с т и к а П о л ь з о в а т е л ь и с т о ч н и к а 

1 

Ч а ж е м т о в о к о е 

м е с т о р о ж д е н и е : 

с к в а ж и н а 5-Р 

К о л п а ш е в с к и й 

Т е р м а л ь н ы е , б о р н ы е , 

о б о г а щ е н н ы е р а с т в о р е н н ы м 

о р г а н и ч е с к и м в е щ е с т в о м 

х л о р и д н о й , н а т р и е в о й п о 

с о с т а в у , с л а б о щ е л о ч н о й п о 

х а р а к т е р у р е а к ц и и с р е д ы 

м и н е р а л ь н ы е в о д ы 

Р а з р а б о т к а в е д е т с я без 

л и ц е н з и и и и с п о л ь з у е т с я в 

с а н а т о р и и " Г е о л о г " 

2 

Ч а ж е м т о в о к о е 

м е с т о р о ж д е н и е : 

с к в а ж и н а 1-4 

Р а з р а б о т к а в е д е т с я п о 

л и ц е н з и и Г о с у д а р с т в е н н о е 

п р е д п р и я т и е с а н а т о р и й 

" Ч а ж е м т о " 

3 С к в а ж и н а З - Б и с А л е к с а н д р о в с к и й 

Т е р м а л ь н ы е б р о м н ы е , б о р н ы е , 

с о д е р ж а щ и е р а с т в о р е н н ы е 

о р г а н и ч е с к и е в е щ е с т в а 

с р е д н е м и н е р а л и з о в а н н ы е 

х л о р и д н ы е , н а т р и е в ы е п о 

с о с т а в у и с л а б о щ е л о ч н ы е п о 

х а р а к т е р у с р е д ы м и н е р а л ь н ы е 

Б О Д Ы 

Р а з р а б о т к а в е д е т с я без 

л и ц е н з и и и и с п о л ь з у е т с я в 

б а л ь н е о л е ч е б н и ц е 

к л и н и ч е с к о й б о л ь н и ц ы г. 

С т р е ж е в о г о . 

4 С к в а ж и н а 3 8 5 - Р Т о м с к и й 

Х о л о д н ы е 

с л а б о м и н е р а л и з о в а н н ы е 

х л о р и д н ы е , м а г н и е в ы е , 

к а л ь ц и е в ы е , н а т р и е в ы е по 

с о с т а в у и с л а б о щ е л о ч н ы е п о 

х а р а к т е р у р е а к ц и и 

м и н е р а л ь н ы е в о д ы . 

Р а з р а б о т к а в е д е т с я на 

о с н о в а н и и л и ц е н з и и и 

р е а л и з у е т с я ч е р е з 

р о з н и ч н у ю с е т ь п о д 

н а з в а н и е м " Ж е м ч у ж н а я " 

5 С к в а ж и н а 6 -Р К о л п а ш е в с к и й 

Т е р м а л ь н ы е 

м а л о м и н е р а л и з о в а н н ы е 

г и д р о к а р б о н а т н ы е , 

х л о р и д н ы е , н а т р и е в ы е п о 

с о с т а в у и с л а б о щ е л о ч н ы е п о 

х а р а к т е р у р е а к ц и и 

м и н е р а л ь н ы е в о д ы 

Р а з р а б о т к а в е д е т с я н а 

о с н о в а н и и л и ц е н з и и и 

р е а л и з у е т с я п о д н а з в а н и е м 

" О б с к а я " 

3.6 . Минерально-сырьевая база 

Особенности геологического строения территории области обус
ловили ф о р м и р о в а н и е полезных ископаемых в о с н о в н о м осадоч
ного происхождения . За более чем 100-летнюю и с т о р и ю геологи
ческих и с с л е д о в а н и й области о т к р ы т д о в о л ь н о ш и р о к и й с п е к т р 
полезных и с к о п а е м ы х , связанных как с п а л е о з о й с к и м и породами 
фундамента , т ак и м е з о з о й с к о - к а й н о з о й с к и м и о т л о ж е н и я м и . 

3 .6 .1 . Рудная база 

В последние годы в Т о м с к о й области были определены и уточ
н е н ы ресурсы о с н о в н ы х твердых полезных ископаемых. Установле-
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но, что в ее недрах сосредоточено с в ы ш е 57% ресурсов железа Рос 
с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 18 % ц и р к о н и я , 9 % титана , 6 % а л ю м и н и я , 
5 % бурого угля, 4 % ц и н к а . 

К р о м е того, юго-восток области перспективен на золото и сурьму 
( К о м а р о в , Д о б н е р , Б а ж е н о в и др . , 1998). 

Ж е л е з о . П р и з н а к и п р о я в л е н и я ж е л е з н ы х руд, на т е р р и т о р и и 
Т о м с к о й области известных с начала о с в о е н и я этого региона . Так , 
летом 1624 г. рудознатец-кузнец Ф е д о р Еремеев в р а й о н е Лагерного 
сада открыл месторождение железных руд (Пугачев, 1949), но на 
ладить производство железа по р а з н ы м п р и ч и н а м не удалось. 

В 1945 году В . П . К а з а р и н о в высказал предп о л о ж ен и е о в о з м о ж 
ности о б н а р у ж е н и я в п р и б р е ж н о - м о р с к и х осадках мезозоя и к а й 
нозоя восточной части З а п а д н о - С и б и р с к о й п л и т ы осадочных руд 
железа , марганца , а л ю м и н и я . Эта гипотеза подтвердилась: в 1950 
году в г . К о л п а ш е в о при бурении о п о р н о й геологической с к в а ж и 
н ы б ы л и вскрыты два горизонта ж е л е з н ы х руд ( З а п а д н о - С и б и р с 
кий. . . , 1964). Д а л ь н е й ш е е изучение этих руд привело к о т к р ы т и ю 
З а п а д н о - С и б и р с к о г о железорудного бассейна . Он прослеживается 
в виде полосы ш и р и н о й о к о л о 150 км и п р о т я ж е н н о с т ь ю около 
2000 км; от бассейна рек Турухана, Б о л ь ш о й Хеты на северо-вос 
токе д о истоков р. О м ь на юго-западе (рис. 65). О б щ а я п л о щ а д ь его 
оценивается в 300000 к м 2 (Рихванов и др . , 1997). Центральная часть 
б а с с е й н а п р о т я ж е н н о с т ь ю 520 к м и ш и р и н о й от 80 д о 260 к м , 
п л о щ а д ь ю о к о л о 80000 к м 2 р а с п о л о ж е н а на территории Т о м с к о й 
области . 

Горизонт осадочных бурожелезняковых руд мелового и палео
генового возраста приурочен к п р и б р е ж н о - м о р с к и м отложениям и 
залегает на глубинах 150-300 м и более (Григорьев, Н е м к о в , 1984). 

О б щ и е п р о г н о з н ы е запасы железных руд бассейна с содержа
нием железа более 30 % о ц е н и в а ю т с я в 400 млрд. т. Это позволяет 
считать З а п а д н о - С и б и р с к и й железорудный бассейн к р у п н е й ш и м в 
м и р е . 

В пределах железорудного бассейна на территории Т о м с к о й о б 
ласти выделяется ряд м е с т о р о ж д е н и й (рис. 65). Ресурсы каждого из 
этих более или менее д о с т о в е р н о о ц е н е н н ы х месторождений к о 
леблются от 0,1 д о 28,7 млрд. т (Рихванов и др . , 1997), сумма п р о 
гнозных ресурсов ж е л е з н ы х руд Т о м с к о й области составляет около 
86 млрд.т. 

Н а и б о л е е к р у п н ы м я в л я е т с я Б а к ч а р с к о е м е с т о р о ж д е н и е , где 
содержание железа в рудах достигает 30-46 % при м о щ н о с т и рудных 
пластов более 10 м. В рудах отмечается н и з к о е содержание вредных 
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Рис. 65. Схематическая карта Западно-Сибирского железо
рудного бассейна (по Геологии СССР. Т. 14. 1982): I — совре
менная граница складчатого обрамления; II — площади рас
пространения мезозойско-кайнозойских железорудных от
ложений; 1-4— железорудные месторождения: / - Южно-
Колпашевское, 2- Бакчарское, J - Парабель-Чузикское, 

4 - Парбигское 

примесей и п о в ы ш е н н о е содержание п я т и о к и с и ф о с ф о р а (до 1,2%) 
и в а н а д и я - до 0 ,15% ( Б а ж е н о в , Д о б н е р , 1995). Рудные пласты 
здесь залегают на глубинах 150-200 м. З а п а с ы руд этого месторожде
н и я оцениваются в 28,7 млрд. т, что ставит его в ряд уникальных по 
размеру (табл. 45). 

Х и м и ч е с к и й состав железных руд Бакчарского месторождения 
п о качеству не уступает разрабатываемым месторождениям а н а л о 
гичного генезиса. Д л я них отработаны как технологии д о б ы ч и , о б о 
г а щ е н и я руды, так и передела концентрата в качественные чугуны 
и стали. 
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Т а б л и ц а 45 
Сравнительные оцененные геологические запасы крупнейших 

железорудных провинций и месторождений мира 
(по Белоусу Н., 1964; Рихванову Л. , и др., 1997) 

П р о м ы ш л е н н о - г е н е т и ч е с к и й т и п , с т р а н а , р е г и о н 
З а п а с ы и р е с у р с ы , 

м л р д . т 
М е т а м о р ф о г е н н а я с е р и я 

М е т а м о р ф и з и р о в а н н ы е м е с т о р о ж д е н и я т и п а ж е л е з и с т ы х к в а р ц и т о в 
1 , К у р с к а я м а г н и т н а я а н о м а л и я , Р о с с и я 

1 . 1 . М и х а й л о в с к о е м е с т о р о ж д е н и е 3 . 7 
1 . 2 Я к о в г. е в с к о е м е с т о р о ж д е н и е 9 . 8 

2 . К р и в о й Р о г , У к р а и н а 1 8 . 0 
3 . М и н а с - Ж е й р а с , Б р а з и л и я 1 5 . 0 
4 . О з е р о В е р х н е е , С Ш А 5 0 

Э к з о г е н н а я с е р и я 
О с а д о ч н ы е м о р с к и е с и д е р и т - г и д р о г е т и т - л е п т о х л о р и т о в о г о с о с т а в а 

1 . К е р ч е н с к о е м е с т о р о ж д е н и е , У к р а и н а 2 7 
2 . А я т с к о е м е с т о р о ж д е н и е , К а з а х с т а н 1 0 . 0 
3 . Л и с а к о в с к о е м е с т о р о ж д е н и е , К а з а х с т а н 1 0 . 0 
4 . А н г а р о - П и т с к и й б а с с е й н , Р о с с и я 2 . 7 
5 . К л и н т о н , С Ш А 5 . 0 
6 . М и н е т т ы , Ф р а н ц и я , Л ю к с е м б у р г 1 1 . 0 
7 . Й о р к ш и р , А н г л и я 3 . 2 
8 . П е й н е , З а л ь ц г и т т е р , Г е р м а н и я 2 . 1 
9 . Б а к ч а р с к о е м е с т о р о ж д е н и е , Р о с с и я , 
Т о м с к а я о б л а с т ь 
В т о м ч и с л е в н а и б о л е е д о с т у п н о м и д е т а л ь н о 
и з у ч е н н о м в о с т о ч н о м у ч а с т к е м е с т о р о ж д е н и я 

2 8 . 7 

1 2 . 8 

К с о ж а л е н и ю , рудные горизонты и в ы ш е л е ж а щ и е т о л щ и силь 
н о о б в о д н е н ы , что требует с п е ц и а л ь н ы х способов эксплуатации . 

В целом Т о м с к а я область представляет собой у н и к а л ь н ы й п о 
т е н ц и а л ь н ы й и с т о ч н и к ж е л е з н ы х руд не только в России и С Н Г , 
н о и во всем м и р е . Наиболее п е р с п е к т и в н о в этом плане Бакчарское 
м е с т о р о ж д е н и е , руды которого а н а л о г и ч н ы рудам л о т а р и н г с к о г о 
типа . Б л и ж а й ш и м и п о т е н ц и а л ь н ы м и потребителями железных руд 
Т о м с к о й области могут стать К у з н е ц к и й и З а п а д н о - С и б и р с к и й 
металлургический к о м б и н а т ы . 

Т и т а н 1 , цирконий 2 . В 1956 году было выявлено , а позднее разве-

1 Титан получают из ильменита и рутила, это металл белого цвета, прочнее железа в 2 
раза, жаростоек, не ржавеет, не боится кислот, щелочей, морской воды, легкий. Ис
пользуется в основном в сплавах. Как конструкционный материал (в сплавах) применя
ется в химической промышленности, в устройстве самолетов и др. Около ВДНХ в Мос
кве из него построен памятник космонавтам. 
2 Цирконий — серебристо-белый, относится к редким металлам. По своим свойствам 
напоминает титан, но дороже его. Применяют как материал для получения металлов и 
сплавов специального назначения, например, для атомных реакторов, для производства 
керамических огнеупоров и т.д., как легирующий материал и др. 

207 



д а н о Туганское ц и р к о н - и л ь м е н и т о в о е месторождение , в 1991 г. от
крыто и частично разведано Георгиевское месторождение. Оба м е 
сторождения р а с п о л о ж е н ы в бассейне р . Омутной — правого прито 
ка р . К и р г и з к и . 

О с н о в н ы м и с т о ч н и к о м титана и ц и р к о н и я в пределах Т о м с к о й 
области я в л я ю т с я ц и р к о н - и л ь м е н и т о в ы е п о г р е б е н н ы е п р и б р е ж -
н о - м о р с к и е россыпи . О н и п р и у р о ч е н ы к осадочным породам сред
него и верхнего палеогена , и м е ю т м о щ н о с т ь 10-15 м и с л о ж е н ы 
к в а р ц - к а о л и н о в ы м и песками . В них присутствуют в п р о м ы ш л е н н ы х 
количествах ильменит , рутил, л е й к о к с е н , ц и р к о н и монацит . Глу
бина залегания рудных горизонтов — от 21 до 180 м. О б щ и е запасы 
рудных песков в двух месторождениях более 230 млн. м 3 (Баженов , 
Д о б н е р , 1995), что составляет около 30 % запасов диоксида титана 
и значительное количество ц и р к о н и я России . Это одно из круп
н е й ш и х месторождений мира . 

Туганское и Георгиевское месторождения являются к о м п л е к с 
н ы м и . К р о м е титана и ц и р к о н и я , о н и содержат значительные запа
сы редких и рассеянных элементов — с к а н д и й , г а ф н и й , ванадий , 
л а н т а н о и д ы , а также нерудное сырье , в том числе такое д е ф и ц и т 
ное , как каолин и маложелезистые стекольные пески . 

Алюминий. На востоке Томского р а й о н а севернее с. Н о в о р о ж д е -
ственка на правом берегу р . Татул в 1973 ко 1975 гг. открыто Татуль-
ское месторождение бокситов . Б о к с и т ы залегают в виде г о р и з о н 
тальной л и н з ы м о щ н о с т ь ю 1,5-10,0 м на глубине 60 м. Л и н з а п р и 
урочена к карстовой воронке на поверхности палеозойских карбо
натных пород . Среднее содержание глинозема — 37,4 %, а запасы — 
11,5 млн . т. Бокситы пригодны для производства глинозема и огне
у п о р н ы х изделий. П о м н е н и ю В.А. Врублевского, М . П . Нагорского , 
А .Ф. Рубцова, Ю . Ю . Эрвье (1987), п р о м ы ш л е н н ы е залежи б о к с и 
тов могут быть обнаружены на правобережье Я и , где имеется бла
г о п р и я т н ы й субстрат и х о р о ш о развиты к о р ы выветривания . 

Цинк. С 1965 г. проводились работы по изучению Турунтаевской 
рудной з о н ы . Она в 70 км к С В от г. Томска , протягивается в мери
д и о н а л ь н о м направлении более , чем на 15 км при ш и р и н е 1-2 км . 
Турунтаевская рудная зона - полоса гидротермально и з м е н е н н ы х 
пород, содержащих п р о м ы ш л е н н ы е содержания ц и н к а (сфалерит) , 
а также сульфида меди и железа . С о д е р ж а н и е ц и н к а в рудных телах 
колеблется от 2 до 21 %. К р о м е ц и н к а , в рудах содержатся кадмий и 
серебро. Запасы руд до глубины 500 м составляют 547 тыс. т. 
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Сурьма . П о и с к и с у р ь м ы в Т о м с к о м р а й о н е п р о д о л ж а ю т с я с 
1929 г., когда в русле р . К и р г и з к и были о б н а р у ж е н ы обломки кварц-
а н т и м о н и т о в ы х ж и л ( антимонит от лат. а н т и м о н и у м — сурьма) . В 
результате п о и с к о в было у с т а н о в л е н о , что к в а р ц е в ы е ж и л ы , со 
д е р ж а щ и е а н т и м о н и т , располагаются в пределах м о щ н о й з о н ы дроб
л е н и я пород ( К о л а р о в о - С е м и л у ж е н с к и й разлом) . В настоящее вре
м я наиболее известны два рудных тела — С е м и л у ж е н с к о е (обнару
ж е н н о е К .В . Радугиным в 1932 г. на л е в о м берегу р . К и р г и з к и СВ 
с. С е м и л у ж к и ) и в 0,5 км южнее с. П о д л о м с к о е . Содержание сурьмы 
в них изменяется от 2,1 д о 17,97%. Рудные тела прослеживаются на 
глубину 180 м, п р о м ы ш л е н н ы е запасы у с т а н о в л е н ы д о глубины 
75 м. З а п а с ы сурьмы в о д н о м из рудных тел 240 тыс. т. Несмотря на 
малые запасы , месторождение представляет интерес , т.к. руды дос 
тупны для карьерной разработки и легко обогащаются . 

Ртуть . В долинах рек , п р о т е к а ю щ и х по з о н а м разломов (pp. Т а ш -
ма, Щ е р б а к и др . ) , геологи н е о д н о к р а т н о находили ртуть. Н о к о 
р е н н ы х месторождений до сих пор не обнаружено . В последние годы 
в этом плане представляет интерес правобережье р. Малой У ш а й к и 
в р а й о н е д. К о р н и л о в о , где ведется поиск . 

З о л о т о . И с т о р и я з о л о т о н о с н о с т и и з о л о т о д о б ы ч и т е р р и т о р и и 
области имеет предысторию. П е р в ы м открывателем золота в Т о м с 
кой губернии был к р е с т ь я н и н Егор Л е с н о й , н а ш е д ш и й месторож
д е н и е золота по pp . Б е р и к у л ю и К и е в М а р и и н с к о й тайге (Очер
ки. . . , 1968). Э т и м открытием завладел купец из Томска Ф. П о п о в , 
сделавший 11 августа 1828 г. первую заявку на золотоносную мест
ность; с 1829 г. он п о л о ж и л начало з о л о т о п р о м ы ш л е н н о с т и в С и 
бири. Тем с а м ы м П о п о в у удалось " . . .вызвать золотую лихорадку, 
которая начала так трепать т о м и ч е й и кружить им голову" (Адриа
нов А.В. , 1912). В 1844 -1845 гг. з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к и обратили 
в н и м а н и е и на ю ж н у ю часть с о в р е м е н н о й Т о м с к о й области, где 
п р о я в л е н и я р о с с ы п н о г о золота были н а й д е н ы в долинах рек К и т я 
та, У ш а й к и , Б а с а н д а й к и , Тугояковки , К и р г и з к и (Бересневич , 1912). 
Н а п р и м е р , на р. У ш а й к е работали п р и и с к и (рис. 66). 

П о и с к о в ы е работы последних лет привел и к в ы я в л е н и ю ряда 
р о с с ы п е й . Так , в 1964 г. у с. Новорождественского в долине р . Китат 
о б н а р у ж е н о з о л о т о в п р о м ы ш л е н н ы х к о н ц е н т р а ц и я х , н о о ч е н ь 
т о н к о е , пылевидное (Врублевский и др . , 1987). Небольшие р о с с ы -
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Рис. 66. Карта-схема золотых приисков, расположенных в окрестностях города Томска 
(по Бересневичу И.Г!., 1912) 

п и о т к р ы т ы в долинах рек У ш а й к и , Тугояковки , содержание золо
та в породах достигает 5,4 г /м 3 . 1 

В 1996 г. открыта п р о м ы ш л е н н а я золотоносность р . Т о м и в р а й 
оне острова Айдаковского . Среднее содержание золота в руде — 300 
м г / м 3 . К о р е н н о е рудопроявление золота установлено в правом бор
ту н и ж н е г о течения р . Тугояковки ( Б а ж е н о в , Д о б н е р , 1995; К о м а 
ров и др . , 1996). Это рудопроявление назвали Батуринским . Сред
нее содержание золота в руде — 5,3 г/т. К р о м е золота, отмечено 
п о в ы ш е н н о е содержание серебра (0,5 — 6,8 г / т ) , т и п и ч н ы м и п р и 
м е с я м и я в л я ю т с я ртуть (0,12 — 0,6 % ) . Разработке этого месторожде
н и я н е в о з м о ж н а в настоящее время по э к о л о г и ч е с к и м п р и ч и н а м . 
Н о существуют н а д е ж н ы е п р е д п о с ы л к и находок к о р е н н ы х место
р о ж д е н и й золота и в других районах области, в частности , в сред
н е м и верхнем т е ч е н и и рек У ш а й к и и К и р г и з к и . 

Радиоактивные элементы. П р о я в л е н и е в истории развития ю ж 
н о й части З а п а д н о - С и б и р с к о й плиты р а з н о т и п н ы х тектонических 
и тектоно-магматических процессов привело к созданию с л о ж н о й 
р а з н о р о д н о й структуры с в ы с о к и м уровнем д и ф ф е р е н ц и а ц и и ве
щества этого сегмента з е м н о й коры и, к а к следствие, ф о р м и р о в а 
н и е м е с т о р о ж д е н и й , в том числе урановых и с о п р я ж е н н о г о с н и м и 
р е д к о м е т а л л ь н о - р е д к о з е м е л ь н о г о о р у д е н е н и я ( А н ц ы р е в , К о м а р -
н и ц к и й , 1996). Д л я юга З а п а д н о - С и б и р с к о й плиты характерно эк 
зогенное редкометалльно-редкоземельное оруденение в россыпях . 

1 В россыпях золото начинают добывать при его содержании 180-200 мг/м 3 
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3.7. Горючие полезные ископаемые (энергетическое сырье) 
К горючим п о л е з н ы м и с к о п а е м ы м в области относятся бурый 

уголь, т о р ф , сапропели , н е ф т ь , газ, газовый конденсат . К р о м е того, 
все эти п о л е з н ы е и с к о п а е м ы е являются ц е н н ы м х и м и ч е с к и м сырь
ем. 

3.7.1. Бурые угли и лигниты 

Н а территории Т о м с к о й области установлено более 100 п р о я в 
л е н и й и месторождений бурого угля. О н и приурочены к юго-вос 
т о ч н о й части О б ь - И р т ы ш с к о г о угленосного бассейна и по возрасту 
подразделяются на неогеновые , юрские и позднепалеозойские ( D 3 -
С,) . Пласты бурого угля неогенового и палеогенового возраста обычно 
м а л о м о щ н ы , н о местами о н и имеют п р о м ы ш л е н н о е значение . Пла
сты юрских бурых и к а м е н н ы х углей и м е ю т м о щ н о с т ь до 15-20 м. 
П о з д н е п а л е о з о й с к и е к а м е н н ы е угли п р а к т и ч е с к о г о з н а ч е н и я не 
и м е ю т . 

П р о г н о з н ы е ресурсы бурых углей области о ц е н е н ы в размере 
74,7 млрд. т, из них 71 млрд. т составляют п р о г н о з н ы е ресурсы па 
леогеновых бурых углей или 5 % от суммы ресурсов бурых углей 
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и ( К о м а р о в и др . , 1998). 

С а м ы м к р у п н ы м является Таловское месторождение , располо
ж е н н о е в 24-50 км на север от г. Т о м с к а в бассейне pp . Самуськи , 
Таловки . О н о открыто и изучено в 1990-1991 гг. Угленосными явля 
ются п о р о д ы палеогена, з а л е г а ю щ и м и на глубине 40-100 м и более. 
М о щ н о с т ь пластов углей изменяется от 1,2 до 11,1 м. С у м м а р н ы е 
п р о г н о з н ы е ресурсы м е с т о р о ж д е н и я составляют 3,6 млрд. т . Талов
ское м е с т о р о ж д е н и е — с а м о е п е р с п е к т и в н о е в области для п р о 
м ы ш л е н н о г о освоения . На отдельных участках месторождения воз 
м о ж н а д о б ы ч а бурого угля о т к р ы т ы м способом . Зольность углей 
колеблется от 21 до 32% (Рихванов и др . , 1997). 

3.7.2. Торф и сапропели 
Торф. На территории Т о м с к о й области выявлено и учтено 1340 

т о р ф я н ы х месторождений о б щ е й п л о щ а д ь ю более 7,7 млн. га с за 
пасами т о р ф а 29,3 млрд. т в расчете на 40 %-ную влажность ( И н и ш е -
ва и др . , 1995). Это составляет 18,07 % от запасов торфа России и 26 
% от запасов в З а п а д н о - С и б и р с к о м регионе . 
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Ресурсы торфа области позволяют обеспечить сырьем л ю б о е из 
существующих н ы н е н а п р а в л е н и й т о р ф я н о г о производства . Н а и 
более массовой продукцией из торфа являются органические удоб
р е н и я , энергетическое и к о м м у н а л ь н о - б ы т о в о е т о п л и в о , подсти
л о ч н ы й материал для животноводческих ферм и комплексов . К р о 
ме того, из торфа м о ж н о изготавливать т е п л о и з о л я ц и ю , кормовые 
д о б а в к и , п и т а т е л ь н ы е б р и к е т ы , т о р ф я н о й воск , а к т и в н ы е угли, 
г у м и н о в ы е п р е п а р а т ы ; т о р ф — ц е н н о е с ы р ь е для г и д р о л и з н о г о 
производства и др . С т о и м о с т ь этих продуктов в 30 раз п р е в ы ш а е т 
стоимость добычи т о р ф а (Бакулин , К о з и н , 1996). 

Т о р ф томских месторождений содержит многие ц е н н ы е х и м и 
ческие элементы (табл. 46). 

Таблица 46 
Содержание химических элементов в торфе Томской области, мг/кг 

сухого торфа (по Инишевой Л.И., 1995) 

Элемент 
Верховая залежь Низинная залежь 

Элемент минималь
ное 

максималь
ное 

среднее 
минималь

ное 
максималь

ное 
среднее 

Кобальт 0.06 3.2 1.11 0.06 10.70 2.36 
Цинк 0.01 26.00 6.57 0.08 129.00 15.37 
Бром 0.90 152.00 39.40 0.20 294.00 82.50 
Бор* 0.70 92.00 14.80 1.90 210.00 60.50 
Марганец* 7.20 351.20 74.70 9.70 2410.00 485.00 
Медь* 0.60 23.00 7.00 0.30 135.00 10.80 
Молибден* 0.02 0.18 0.07 0.05 10.30 2.68 
Ртуть* 0.27 0.80 0.45 0.10 2.30 0.69 
Ванадий* 0.90 11.00 2.10 1.00 34.30 11.70 
Сурьма 0.01 0.35 0.12 0.01 1.13 0.09 

* Элемент определен спектральным анализом, остальные - нейтронно-
активационным. 

В последние годы в С и б и р с к о м Н И И торфа разработаны новые 
стимуляторы роста растений . Так, п р и м е н е н и е гумата натрия п о 
вышает урожайность зерновых на 2-3 ц /га , а картофеля - до 5 тонн . 
Еще более э ф ф е к т и в н ы оксидат , биостимулятор Т - 1 . С п е ц и а л и с т ы 
института разработали т о р ф я н о й препарат для лечения желудочно-
к и ш е ч н ы х заболеваний сельскохозяйственных животных (Красное 
з н а м я , 1996). 

Т а к и м образом, в области есть возможность для развития " т о р 
ф я н о й " отрасли, для чего необходимо строительство предприятий 
по глубокой переработке торфа . 
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Сапропели (греческое " с а п р о с " — г н и л о й , " п е л е с " - ил) — озер
н ы е илы. Это т е м н а я , оливково-бурая студенистая масса. Сапропели 
накапливаются на дне озер за счет продуктов распада водных рас
тительных, ж и в о т н ы х организмов и глинистых частиц. Сапропели 
— п о л е з н о е и с к о п а е м о е , и м е ю щ е е у н и к а л ь н ы й о р г а н о м и н е р а л ь -
н ы й состав. О н и очень богаты о р г а н и ч е с к и м и веществами, содер
жат о к и с л ы Са, Fe , Mg, а также каротин и биостимуляторы. С а п 
ропели м о ж н о использовать в качестве топлива , для нейтрализа
ц и и кислых почв , к а к химическое сырье для производства горючих 
материалов , дегтя, к л е ю щ и х добавок , буровых растворов , удобре
н и й , м е д и к а м е н т о в , к о с м е т и к и (всего о к о л о 100 видов продук 
ц и и ) . В м е д и ц и н е сапропели п р и м е н я ю т к а к лечебные грязи, в ж и 
вотноводстве — это в и т а м и н н о - м и н е р а л ь н а я подкормка . 

В настоящее время в области выявлено более 70 месторождений 
сапропелей с с у м м а р н ы м и запасами и п р о г н о з н ы м и ресурсами около 
65 млн . т 60 % - й влажности . К наиболее к р у п н ы м из месторождений 
сапропелей относятся Гусевское в Ш е г а р с к о м р а й о н е (около 13 млн. 
т ) , Болван в А с и н о в с к о м р а й о н е (2,5 млн . т ) , Кочиядровское в Алек
сандровском р а й о н е (4,03 млн. т) ( Б а ж е н о в , Д о б н е р , 1995). 

К с о ж а л е н и ю , сапропелевые ресурсы области в настоящее вре
мя почти не востребованы. 

3.7.3. Нефть, природный газ, газовый конденсат 
Н е ф т ь на территории Т о м с к о й области была получена в 1953 

году из с к в а ж и н ы у г. К о л п а ш е в о с глубины 2860 м. Запасы н е ф т и не 
и м е л и п р о м ы ш л е н н о г о з н а ч е н и я , н о подтвердили прогнозы. П е р 
в ы й м о щ н ы й ф о н т а н п р о м ы ш л е н н о й н е ф т и получен 18 августа 
1962 г. у д. С о с н и н о Александровского района . Это месторождение 
крупное и многопластовое . Затем были открыты и другие место
рождения (табл. 3. , рис . 67). Первое газоконденсатное месторожде
н и е в области открыто 15 апреля 1962 г. в 50 км от с. Каргасок , его 
назвали У с т ь - С и л ь г и н с к и м . 

Н а начало 2000 года в Т о м с к о й области открыто 98 месторожде
н и й углеводородного сырья , в том числе (Состояние . . . , 2000): 

н е ф т я н ы х - 76, 
нефтегазоконденсатных — 15, 
га зоконденсатных — 7. 
М е с т о р о ж д е н и я н е ф т и и газа сосредоточены в основном в пес 

чаных о т л о ж е н и я х средней и верхней ю р ы и нижнего мела. Л о в у ш -
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Рис. 67. Нефтегазовый комплекс Томской области. М-б: 1:2500000 (Нефть и газ..., 1988): 1 - месторождения 
нефти; 2 - газа; 3 - действующие нефтепроводы; 4 - действующие газопроводы; 5 - граница Томской 

области 



к а м и н е ф т и и газа являются п о л о ж и т е л ь н ы е тектонические струк
туры п л а т ф о р м е н н о г о чехла разного п о р я д к а — валы, купола , с в о 
д ы , л о к а л ь н ы е п о д н я т и я . На рисунке 68 схематично п о к а з а н ы усло
вия залегания т и п и ч н о г о нефтегазоносного месторождения ' . 

Рис. 68. Типичное нефтегазоносное месторождение: / - залежи газа; 2 — 
залежи нефти; 3— глины; 4- пески и песчаники; 5 - буровые скважины 

1 Гипотез о происхождении нефти много (около 200), все же существуют больше свиде
тельств об органическом ее происхождении. Прежде считалось, что для образования 
нефти необходимы большие массы органического вещества. В наши дни ученые считают, 
что для этого достаточно присутствие в фунтовой толще 2% органики. Обязательны же 
для образования капельно-жидкой нефти надежное захоронение органических масс, по
гружение земных слоев на глубину, обеспечивающую прогрев в условиях высоких дав
лений. Превращение органических масс в нефть — сложный и длительный процесс. Необ
ходимо, чтобы в разрезах осадочной толщи присутствовали коллекторы - хорошо про
ницаемые породы, обычно песчаного состава. Для сохранения залежи незаменим нефте-
и газоустойчивый экран — "покрышки", непроницаемый для нефти и газа глинистый 
слой (Бакулин, Козин, 1996). 
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Структура запасов с л о ж н а я , отличается преобладанием мелких 
с к о п л е н и й углеводородов . 

Нефтегазодобывающая п р о м ы ш л е н н о с т ь Т о м с к о й области обес
печена разведанными запасами нефти (при уровне добычи 9 , 1 - млрд. 
м 3 / год ) — на 25 лет ( К о м а р о в и др . , 1996; Состояние . . . , 2000). 

В последние годы геологи все больше в н и м а н и я уделяют н е ф т е 
г а з о н о с н о е ™ образований доюрского фундамента . Так , в Алексан
д р о в с к о м р а й о н е п р о м ы ш л е н н ы е залежи б ы л и получены из к о р 
выветривания гранитов . П р о м ы ш л е н н ы й п р и т о к нефти из извест
н я к о в фундамента , вскрытых на глубине 3060-3073 м, получен на 
У р м а н с к о й площади (Земцов , 1988). 

К р о м е того , начаты п о и с к и н е ф т и и газа в восточной части 
Т о м с к о й области. В р а й о н е З а п а д н о й и А ж а р м и н с к о й п л о щ а д е й 
ш и р о к о развита система надвигов , перспективных на углеводород
ное сырье (Дашкевич и др . , 1992). 

3.8. Неметаллические полезные ископаемые 
В настоящее время в области известно 100 разведанных место

р о ж д е н и й неметаллических полезных ископаемых , из них эксплу
атируется 24 (Баженов , 1996). 

3.8.1. Каолин, огнеупорные и тугоплавкие глины 
К а о л и н , огнеупорные и тугоплавкие глины — это горнотехни

ческое сырье , относящееся к разряду д е ф и ц и т н ы х . Юг н а ш е й обла
сти достаточно богат им. Прежде всего необходимо отметить Туган-
ское и Георгиевское и л ь м е н и т - ц и р к о н о в о е месторождения , где ка 
о л и н , наряду с кварцевым песком , является попутным к о м п о н е н 
том. Запасы к а о л и н а значительны и с п о с о б н ы удовлетворить п о 
требности области, а также обеспечить вывоз сырья за ее пределы. 

К а о л и н - белая глина , пригоден для изготовления ф а р ф о р а , 
ф а я н с а , о б л и ц о в о ч н ы х п л и т о к , к е р а м и к и , огнеупоров , использу 
ется в л а к о к р а с о ч н о й , бумажной , п а р ф ю м е р н о й п р о м ы ш л е н н о с т и 
и др . 

Огнеупорные и тугоплавкие глины ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н ы и 
связаны с отложениями мела и палеогена . О н и представлены как 
собственно глинистыми пластами и л и н з а м и , так и к в а р ц - к а о л и 
н о в ы м и песками , а н а л о г и ч н ы м и п о составу туганским и георгиев
ским. Наиболее значительным месторождением такого типа являет 
ся Усманское . О н о р а с п о л о ж е н о на правом берегу р . Яя у д. Усманка 
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и разведано в 1972 —1973 гг. М е с т о р о ж д е н и е к о м п л е к с н о е , продук
т и в н а я т о л щ а представлена б е л ы м и к в а р ц - к а о л и н о в ы м и песками 
верхнего мела и б е л ы м и глинами. Глинистая ф р а к ц и я в среднем 
составляет 36 % объема и состоит практически из чистого к а о л и н и 
та. Огнеупорность этих глин 1620-1730°, о н и пригодны для п р о и з 
водства о г н е у п о р н ы х и з д е л и й и т о н к о й к е р а м и к и I I - IV с о р т о в . 
Остальной объем з а н и м а ю т чистые кварцевые пески , которые без 
о б о г а щ е н и я могут быть и с п о л ь з о в а н ы для изготовления н и з к о с о р 
тного бутылочного стекла. Запасы к а о л и н а — 11,6 млн . т, пески — 
1,3 млн . м 3 , глина тугоплавкая — 7,1 м л н . т (Врублевский и др . , 
1987). 

Известно и Вороновское месторождение тугоплавких глин, р а с 
п о л о ж е н н о е в 6 км к Ю В от ж.-д . с танции Богашево . О н о разведано 
в 1957—1958 гг. Продуктивная толща представлена белыми к а о л и н о 
в ы м и глинами палеогенового возраста. З а п а с ы месторождения 13,7 
млн . т. Н а его поверхности располагается кедровый бор. 

3.8.2. Мел пресноводный 
На территории н а ш е й области п р е с н о в о д н ы й мел связан с со 

в р е м е н н ы м и о з е р н ы м и о т л о ж е н и я м и . В Причулымье известен ряд 
разведанных м е с т о р о ж д е н и й мела, пригодного для известкования 
кислых почв . М е с т о р о ж д е н и я по запасам невелики , но содержат 
очень качественное сырье , не нуждающееся в переработке и обога
щ е н и и . В области имеются п р е д п о с ы л к и п р и р а щ е н и я запасов мела 
практически во всех его районах . 

3.8.3. Строительные камни и известняки 
Н а юге области в ы я в л е н о 6 м е с т о р о ж д е н и й к а р б о н а т н ы х п о 

род, из которых эксплуатируется два — К а м е н с к о е и Сергеевское . 
Первое р а с п о л о ж е н о в 55 км к востоку от г. Т о м с к а на левом берегу 
р . Щ е р б а к . Продуктивная толща месторождений представлена м е р 
гелистыми и з в е с т н я к а м и , мергелями , известково - глинистыми слан
ц а м и и известковистыми алевролитами , м о щ н о с т ь толщи 2-15 м. 
К а р б о н а т н ы е породы п р и г о д н ы для производства цемента м а р о к 
"300-400" , строительной извести , м и н е р а л ь н о й ваты, известковой 
муки и др . 

Б а р а н ц е в с к о е м е с т о р о ж д е н и е с т р о и т е л ь н о г о к а м н я ( к и с л ы х 
э ф ф у з и в о в ) р а с п о л о ж е н о в 5 км к югу от с. Мазалово на правом 
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берегу р . Китат , где образуют скальные выходы вдоль реки на п р о 
тяжении 1,2 км. Запасы 22,2 млн . м 3 . К а м е н ь пригоден для изготовле
н и я в ы с о к о п р о ч н ы х бетонов марки "300-400" и щ е б н я для д о р о ж 
н ы х п о к р ы т и й . К р о м е того , э ф ф у з и в н ы е п о р о д ы м е с т о р о ж д е н и я 
обладают богатой гаммой декоративных о к р а с о к — лиловая различ
ных оттенков , бледно-розовая , к р а с н о в а т о - к о р и ч н е в а я , серая . П о 
роды п р и н и м а ю т полировку и могут с успехом использоваться как 
п о д е л о ч н ы й камень . 

3.8.4. Строительные материалы 
В области практически н е и с ч е р п а е м ы запасы к и р п и ч н ы х глин и 

суглинков для производства к и р п и ч а и керамзита , глинистых слан
цев для производства керамзита , а также строительных песков . Н а 
п р и м е р , Семилуженское месторождение керамзитового сырья — в 
1,5 к м к северу от с. С е м и л у ж к и . Продуктивная т о л щ а - глинистые 
сланцы н и ж н е г о карбона . О н и вспучиваются при обжиге и образу
ют к е р а м з и т , п р и г о д н ы для производства к е р а м з и т о в о г о щ е б н я . 
Запасы — 4,5 млн . м 3 , могут быть увеличены за счет прилегающих 
участков . 

Область имеет запасы песчано - гравийных смесей ( П Г С ) , п р и 
уроченных к русловым отложениям Оби и Т о м и . П о экологическим 
п р и ч и н а м добыча русловых П Г С с о к р а щ е н а , происходит переход к 
добыче П Г С и песка на п о й м е , террасах, островах. Разведанные 
месторождения такого типа имеются в долинах Оби , Т о м и , Чулы
ма и др . 

3.9. Поделочные камни 
В последние годы на территории Т о м с к о й области открыто м е 

сторождение опала и обнаружено п р о я в л е н и е янтаря . 
Опал обыкновенный. М е с т о р о ж д е н и е опала расположено на пра

вом берегу р. У ш а й к и вблизи п. М и р н ы й . Опалсодержащая зона 
приурочена к тектонически н а р у ш е н н ы м и выветрелым песчано-
с л а н ц е в ы м о т л о ж е н и я м н и ж н е к а м е н н о у г о л ь н о г о (лагерносадская 
свита) возраста на контакте с д а й к а м и диабаза . Опал представлен 
двадцатью ж и л а м и м о щ н о с т ь ю от 5 до 25 см , реже гнездами, жел
ваками. Ж и л ы сложены р а з л и ч н ы м и разновидностями опала: ж е л 
т о - к р а с н о г о , в о с к о в о г о , м о л о ч н о - б е л о г о , б е с ц в е т н о г о , к р е м о в о 
го , голубоватого , к о р и ч н е в а т о г о о т т е н к о в . П о п р е д в а р и т е л ь н о й 
о ц е н к е масса оконтуриваемого опала составляет 2-3 т. 
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О п а л ы Т о м с к о г о месторождения схожи с опалами К и м п е р с а й -
ского месторождения в Казахстане и о п а л а м и И с л а н д и и ( М а н а н -
к о в , Г р и г о р ь е в , Б и р ю к о в , 1992). 

Янтарь. Находки я н т а р я в Т о м с к о й области известны с первой 
п о л о в и н ы XX в. У п о м и н а н и я о находках и с к о п а е м ы х смол встреча
ются в работах О.В. Лебедева (1938), А.Р . Ананьева (1947), В.П. К а -
з а р и н о в а (1958). М . П . Н а г о р с к и й (1974) отмечает , что в песках н и ж -
не -верхнемелового ( апт -альб-сеноман) к о м п л е к с а отложений час 
то встречаются в к л ю ч е н и я янтаря . 

П о д а н н ы м А. В. К в а с н и к о в а (1997), в 1995 году в результате 
полевых исследований мел-палеогеновых пород было открыто п е р 
вое к о р е н н о е п р о я в л е н и е янтаря на т е р р и т о р и и Т о м с к о й области. 
Янтарь о б н а р у ж е н в береговом обрыве на правобережье р . Я и в 
р а й о н е д. У с м а н к и Т о м с к о г о р а й о н а , где залегает в виде л и н з ы . 
П р о я в л е н и е янтаря п р и у р о ч е н о к к в а р ц - к а о л и т о в ы м пескам верх
него мела ( симоновская свита) . Ф о р м а н а й д е н н ы х кусочков янтаря 
очень р а з н о о б р а з н а — округлая , и зометричная , каплевидная и др . 
В е р о я т н о , что к у с о ч к и я н т а р я — это н а с т в о л ь н ы е о б р а з о в а н и я , 
представляющие собой и з л и в ш и е с я на поверхность к о м о ч к и с м о 
лы. Размер их от 2 до 20 м м , редко более. О к р а с к а янтаря р а з н о о б 
разна: от к р а с н о - к о р и ч н е в о г о д о белого, встречаются бурая и чер 
ная (за счет т о н к о р а с с е я н н о г о углистого вещества) . 

П р о я в л е н и е я н т а р я о б р а з о в а л о с ь , в и д и м о , при в п а д е н и и п а -
леореки в озеро (лагуну) в условиях резкого спада скорости тече
н и я воды. 

ЗЛО. Гидроминеральное сырье 
Г и д р о м и н е р а л ь н о е сырье — это п о д з е м н ы е воды, содержащие в 

п р о м ы ш л е н н ы х к о н ц е н т р а ц и я х йод , бром, л и т и й , рубидий, с т р о н 
ц и й , калий и др . П р о г н о з н ы е э к с п л у а т а ц и о н н ы е запасы их могут 
обеспечить выход с у м м а р н о й продукции: йода - 360 м/год , брома 
— 5416 т / год , с т р о н ц и я - 23555 т / год , лития — 212 т /год. П о д а н н ы м 
и с с л е д о в а н и й , в области присутствуют воды, с о д е р ж а щ и е п о в ы 
ш е н н ы е к о н ц е н т р а ц и и золота . 

Т а к и м образом , Т о м с к а я область обладает довольно ш и р о к и м 
спектром полезных и с к о п а е м ы х , б о л ь ш и н с т в о из них имеют оса
дочное происхождение . Часть полезных ископаемых области о т н о 
сится к стратегическим видам м и н е р а л ь н о г о сырья ( С В М С ) Р о с 
сии . Это в и д ы м и н е р а л ь н о г о с ы р ь я , к о т о р ы е составляют основу 
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отраслей материального производства , обеспечивающих э к о н о м и 
ческую и о б о р о н н у ю безопасность страны на к о н к р е т н о м этапе ее 
развития (Минеральные . . . , 1995). К С В М С в нашей области могут 
быть о т н е с е н ы н е ф т ь ( в к л ю ч а я г а з о в ы й к о н д е н с а т ) , газ, т и т а н , 
ц и р к о н и й , л и т и й , сурьма , б о к с и т ы . 

В д а л ь н е й ш е м , видимо , следует проводить работы по поискам 
н е ф т и и газа в палеозойских породах , вивианита , изучать химизм 
бурых углей (с н и м и могут быть связаны месторождения редких и 
р а с с е я н н ы х элементов) , а также проводить исследования по о ц е н к е 
а л м а з о н о с н о е ™ , п р и з н а к и которой имеются на Туганском место
р о ж д е н и и . В р а й о н е Парабель - Васюганского междуречья обнару
ж е н ы п р и з н а к и марганценосности в отложениях среднего и верх
него палеогена. 
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