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П Р Ё Д И С Л О В И Е.

Железнодорожный транспорт несет с собою новую жазнь, 
более или манев радикально вменяет -существующие до того 
условия пронавояства во всех отраслях как добывающей, так 
и обрабатывающей промышленности.

Замкнутое до того времени, себедовлевшее натуральное по
требительное хозяйство рельсовыми нитями йрочио приковы
вается тшерь к широкому—вплоть до мирового—рынку. Ло
маются веками освещонлые, словно окаменелые формы и приемы 
хозяйствования, изменяются самый ритм; и темп жизии и ра 
Соты.

Сельский хоаяш, чтобы успешно конкурировать на рынке с 
д о н я л  местностями , и странами, еще в большей' мере- чем 
раньше, прпнубкдеи сообразоваться с природными условиями и 
всеми особенностями своего района и » гораздо мвньшей сте
пени с потребиостями и нуждами собственного хозяйства.

Иодобио сельском)' хозяину, и всякий другой работник, 
желающий щдавкнгь свой труд, профессиональное уменье и 
оргаявшюрсиие; ш>собкоюги вг -лредажга ’ р о т  дкщплробаткр! 
железнодорожным транспортом территории, так же ааиигересо- 
вац в знакомстве о тем, что наиболее денного в: новых усло
виях производства может дать она в ближайшем будущем для 
того или другого рынка, для удовлетворения тех или иных 
потребностей данного общества, государства.

Но всего более заинтересованным в этом является, конеч
но, само государства, затрачивающее народные средства и 
труд на сооружение железнодорожного пути. Для него ц осо
бенности важно, <Еп»бы приобщение окраин к более догенсявным 
и культурным формам живнй и промышленности (завершалось 
чвмошш быстрее, чтобы учет естественных богатств и других 
имеющих хозяйственное значение особенностей края был про
изведен возможно полно и в возможно короткий срок, так как 
с етнм связана и та доля внимания, которая в общей хозяй
ственной политике государства должна уделяться данному 

_ кдш , то направление, которое- дол&кно бытг придано дальней
шим. заботам о нем.

Совершенно естественно, что, особенно в первый1, более и ни 
менее продэлашгельшй период _ приспособления к  изменившимсл 
с «ведением парового трансоррта условиям своего существова
ния-край сам го себе не в состоянии будет выдвинуть и ; 
среды своего населения тот кадр научшх и научно-щлактите
ски х работников, которые смогли бы «йть ка себя весь тру i



по всестороннему к достаточно полпому и опедрализировайяму 
изучению прщюды и культур» Тех или других входящих в 
него районов и их! совокупного целого.

Учитывая это обстоятельство, государство обязано пркдтя 
на помощь краю и организовать его изучение т  центра, 
через посредство соответствующих научных в научно-практвче- 
еких институтов, и арцтанизаций.

Одним из таких институтов, вмещающим в себе ряд рае* 
личных специалистов и опытных научно - технических сил. 
являются прежде всего строиггели* и руководители' данной1 же
лезной дороги.

Свйзывая окрашу с культурный» центрами, становясь как 
б ы ' irocpewrtaiKoin иешду ндми, артерией, по шторой направля
ются к окраине невдомые до того в не# материалы и ору
дие проа№»дот|в, знания и профессиональна ош г — йсешез- 
ная дорога, уже связавшая свой интерес с краем в его из
учением, не может не рассматривать себя как передовых аген
тов государственного строительства, как авангард центров в»: 
териальной и духовной культуры, как фактор под’ема уровня 
общественной промышленности жизни края,

Сверх того, будучи не только культурник, но и специальным 
промышленным предприятием государства, жещевная дорога, сама 
заинтересовала в возможно большем увеличении ввоза в окраину 
и вывоза и® нея, т.-е. в под’еме промышленной живни окраи
ны, в увеличении йрюиэводетва, и в рогл» ее потребйоогей, 
♦•проса на предметы, доставляемое иэ других’ местностей.

Чтобы поставить на более твердую и ратрзнальную почву 
свеют ногагаку, сообразовать m  плевы ■ предположения на 
ближайшее и дальнейшее будущее, железная дорога должна 
иметь >в своем распоряжении все те данные, которые позволили 
бы ей судить о предположительно» направление и будущих 
формах промышленной) жизни интересующий е© районов. Она 
не может ждать, когда вре эти данные будут собраны и обра
ботаны .местными или прибывающими из центра исследователя' 
ми как ■ всякий пионер, первый попадающий в новое место, связы
вающийся с ним и своей практической деятельностью, и Со
знание!!* своей кульуущшй миссии; далее, как работник — во 
всея целом своем, в коллективе—привыкший к исключительно 
повышенному темпу жизни и труда, .желешая дорога совер
шенно естественно и законно стремится, используя имедлЦиеся 
внутри самой ея сцлы и привлекая таковые же со стороны, до
быть ориентирующие ее в этих новых местах материалы и зца-
1 :«я. ■

Для. нашей сосаны особенное значение имеет, конечно, ofiat- 
f нтировка в области ближайших этапов, какими под воздей
ствием желебнодорожного траисторта в дальнейшем пойдет эво
люция сельокохоэяйотвеинюй прошшл|ениости—главВйй гюртав- 
ош(ф1 ваищж жел)ев^до|рожда1х грузов. Нет ничего удивитель
ного, пооттму, что ^аономо-иссдедовательский и просветитель
ный аппарат, Агфю&досба! заншаег видное место в ор"аниза- 
шшх управления желШнлх дорог. Основные задания этого ап-



парата -ориеятировочные в указанно* выше смысле. Все осталь
ные, принимаемые ни на себя задачи по распределению сель- 
еко-хозяйотвенных зиадий, яо оказанию агрон^шмческой помо
щи и пр.—являются временными, до тех пор цока не создастся 
достаточно мощной самрстоятельной меспюй агрономической 
организации, которая оделала бы излишни» содействие пред
ставителей Агрослрсбы.

Агроэдщбе Сев. ж. д. приходится иметь дело с обшир
нейшими1 я иоключитеиньщо мало изученными еще районами Се
вера России. Между те», не подлежит сомнению, что в бли
жайше» будущей районы эти, благодаря обилию нетронутых 
еще природных богатств, благодаря близости, моря, благодаря 
густоте оерИ речных оообаце^ий, предъявят к железнодорож
ному транспорту огромное1 требование, совершению потта не 
поддающееся учету в сишу крайне скудного знакомства нашего
о указанными районами,

Чтобы помочь ^сколько возможно делу, Агрослу)жба Се
верных ж. д. организовала у себя особый Отдел по научению 
прилегающих к линиям Сев. ж. д. районов и, начиная с прош
лого года, снаряжает туда ряд научных экспедиций.

В интересах самого дела к дабы избежать параледшоств в 
работе, Отдел вменяет себе в обязанность установление1 бли
жайшего контакта со всеми государственными и общественными 
научными и научна - практическими учреждениями и организа
циями работающими в тех же областях.

Выпускаемая в настоящее время, Отделом Изучения, работа 
В. Г. Х и к е и к о в а  „Геологические исследования в бассей
нах рек Юга, М о л о м ы  и В о н ы  в Никольском уезде, 
Вологодской губ.“ , л]учше всего подтверждает справедливость 
отмеченного вами крайне малого знакомств» нашего с Севером 
России.

йо не только конютамруегоя, скудость геологических оведе- 
анй о затронутом исследованием районе, но и неточность тех 
наюогях, которые юеются.

Столь же скудными и неточными оказываются и наши ге
ографические познании о том же районе. Площади болот, от
меченные 10-веропгой картой Б^ропейской Россия- на само* 
деле имеют, п о в и д и * о м у, аначигельно большие размеры. 
Кайекое болото, например, тянется значительно дальше на 
Ю.-З. к соеяиаяетСл, п о  в и д и м о  к у, о болотами, в кото
рых берут свои начала p.p. В о х м а, К н т~а л а, Ю г и мно 
гат в о  других мешках регаек. На р. Пызмао (на 10-веротно1 
карте „Пыж»“), притоке Веящугв, согласно 10-верстной карты, 
им^етдо обширная реифе|дев|^аа площадь, фцятад, одртддй! лесами 
а болотами; на самом же деде, здесь раскинулась целая во
лость (Ледедокая) с большим одном ш десятками починков а 
крупных селений, давно уже- существу юищх.

Все, что окажется посюьяш Агуиащакбр в ее 0*дм} 
Изучения, чтобы хотя сколько кй&удь рассеять мрак, скры
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лающи® от нас подлинную природу Севера России, затрудняю
щий учет его естественных богатств и йоаГйоявённых особен
ностей, лишающий: возможности прёдусйоч^ть хотя гы бли- 
жай^ее буцущре его промышленной жизни—fy# эТо 'будет пред
принято ими- "В' этом смысле, помимо издащяГ раб^ , посвящён
ных ' Сейеру, помимо, организации специальных экОпедиЧВЙ, 
они- огавйт свойй1 задачей, насколько Am возможно, й(йг 
ходить на помощь всем1 специалистам исследователям, paoofaw- 
щим в шгереоующих) Северные железные дороги районах.

. Ар о .  Я р в л о в .
12/1V—1921.



Геологические исследования в бассейнах p.p. 
Юга, Моломы и Вохмы в Никольском уезде 

Вологодской губ. ')
На 60-верстных, изданных в 1892 и 1915 г. г. Геологиче

ским Комитетом, геологических картах Евррпейской России на 
площади Никольского уезда, Вологодской губернии (в1 бассей
не p.p. Модомы, Вохмы и, частью, Юга) показаны большие 
пространства, занятые юрскими отложениями.

Просматривал скудную геологическую литературу, касаю
щуюся этого глухого края, нетрудно убедиться в крайнем не
достатке, если ire полном отсутствии, достаточно убедительных 
фактических дапих, послуживших основанием для нанесения 
здесь на карту обширного поля юры.

Никольский уезд принаддаит к числу местностей, едва 
затронутых геологичее^имЬ* исследованиями. Ив геологов один 
лишь Б. К. П о л е н о в  побывал здесь в 1887 году, причем 
его исследования ограничились изучением долины р. Юга и, 
частью, некоторых его притоков. Что касается Вохмы и Моло
мы в пределах1 Никольского уезда, то эти реки и: вовсе не 
кидали исследователей.

Б. К. П о л е н о в ,  к работе которого 2) мне неоднократно 
придется обращаться, нашел лишь ничтожные, а местами и 
сомнительные, следы юры среди сплошного поля пестроцветных 
пор°Д з)> развитых по реке Югу. Тем не менее, он высказы
вает предположение, что „некогда отложения юрского периода 
пользовались: значительным', распространением в Никольском 
уезде®. По его мнению, они должны, между прочим, существо- 
вать в соседняя, неисследованных нм местностях: в бассейне

. ?) Настоящая статья была написана в начале 1916 г., в виде 
отчета по геологическому исследованию фосфоритовых месторож
дений, Произведенному, мною, по поручению Фосфоритной Комиссии 
прЦ- Московском Сельско-Хозяйственном Институте, летом 1915 г. 
в Никольском уезде Вологодской губ.

Прйнимая во внимание, что статья эта представляет интерес 
не столько с точки зрения изучения фосфоритовых месторождений, 
которыми Никольский уезд чрезвычайно беден, сколько с чисто 
геологической стороны, тем более, что она посвящена описанию 
области, очень мало исследованной и в большей ея части совер
шенно не затронутой в геологической литературе, я считаю небез- 
пйлезным, пользуясь представившейся возможностью, напечатать 
ее, с разрешения Я. В. Самойлова, отдельным изданием.

*) Б. К. Поленов. „Отчет о поездке на р. Юг“. Тр. Спб. Общ 
Естеств., т. XIX. 1888 г.

J  I породы были отнесены Б. К. Поленовым к перми



р. Вохмы я ей притока р. Вочи, а также в> бассейне р. Пы- 
щуга, на п>аяице Никольского уезда о Ветлужским уеадои, 
Костромской губерния.

Ещ е раньше Б. К. Поленова, С. Н. Н и к и т и н ,  исследо
вавший в 1881 г. бассейн р. Ветлуги х), нашел следи юры у 
с. Пьпцуга, Вемгукского Уезда, недалеко от границы о Ни
кольских уеадоЦ, и высказал предположемие о вепююрффзт- 
ном продолжении юрских (иижне-келлов^йских) осадков к се
веру от р. Пыщуга, в пределы Волргодекой губернии.

О оущество|заиим юры в Никольском уезде можно было до 
известной степени предполагать и на осиоваяил работ П. К р о 
т о  в а в Орловском и Котельническое уевдах Вятской г . 2) 
(пограничных с Никольским уездом), где им, на ряду с песгро- 
цветными породами, были встречены и следы осадков юрского 
(нижне-волжского) возраста.

Вот и все те отрывочные и шаткие данные, на основание 
которых на площади Никольского у езда, показано обширное 
поле ю|рскн|х отло,чоенмЦ'. Нужодо1,; вотрэчем, еще указать, что 
при геолотвдеоких исследованиях по линии строившейся -*■ 
1898 г. Пермь-Котласской ж. д. Н. Ф. П о г р е б о в и м 3) 
были обнаружены в выемках на водоразделах между рекой Лу
зой в притоками р. Вятки (на недалеком раостояШН от 
верховьев р. Моломы) серые юрские глины о остатками беле
мнитов. Однако, более точный возраст этих глин остался не-
БЬШЮН&нНЫМ.

Геологически© исследования фосфоритовых месторождений, с 
каждым годом захватывающие все новые и новые проотравеггаа 
России я понемногу направим кХциеся и в необъятные глухие 
области нашего Севера, не могли, конечно", не коснуться * 
Никольского уезда, исследование которого, было поручаю иве 
в 1915 г. В план работ входило маршрутное обследоВааМг 
бассейнов р. р. Юга, Вохмы и Мрломы, о пределах 88-го ли
ста Ю-теротной Kapirtl Европейской Росси».

Иссрие-дотанме этой "мало иввестной области сулило в пер
спективе значительный интерес* с различных точек зрения. 
Прежде всего, рисовалась возможность собрать фактический 
материал, для большинства местностей—впервые, материал, ко
торый позволил бы судить о геологическом строении этих 
местностей не на основании шатких предположений и шводов 
общего характера, а на почве непосредственных наблюдений. 
Кроме того, при существования в Никольском уезде юрокв! 
осадков, исследование последних допускало возможность 6oiee 
точного определения их возраста и приблнвэталывд |раний 
юрской полисы, соединяющей поле УотьсысоЦьекой юр* ф«е- 
сейна Оысолы и Лузы), исследованной мою  в 1913 *

•) С. Н. Никитин. «Геологический очерк Ветлужского края*. 
Мат. для Геол. Росс., т. XI. 1883 г.

*) П..Кротов. «Материалы для геологии Вятской губ..III, Геоло
гические исследования в-северной голосе. Вятской губ,*. ,ТР-~ 0<5щ  ̂
Естеств. при Казанск. Унив., т- .VIII. в. 2, 1879 г.

■) Изв. Геол. Ком., т. XVIII, 1899 г. Годичный отчет, стр. 76.



1914 гг., о полек Костромской Доры (бассейна У рая я Волги), 
не раз- описанной в трудах целого ряда геологов. г

Наконец, при существовании в Никольском уезде '.юрских 
отложений, являлась надежда встретить в них и фосфоритовые 
запеки.

К сожалению, как увидим ниже, Никольский уезд в значи
тельной мере не оправдал возлагавшихся на него надежд, и 
ревультаты его исследования оказались крайне скудными, осо
бенно с точки зрения его фосфоритоноиюоти.

Причина этого кроется, главным образом!, в физико-геогра
фических и оройфафинерких условиях исследованной области. 
Современный рельеф. Никольского уезда, подобно громадному 
большинству других местностей’ северной и средней России, 
обязан своим1 происхождением двум главнейшим: факторам: лед
никовой аккумуляции и послеледниковой эрозии. Более и.1ц 
менее р&вмомерное накопление валунных образований привело к 
возникнюданкпо обширных моренных равнинных пространств. По
слеледниковая эрозия лишь кое-где изрезала эти равнины н 
создала в обла^ях среднего и нижнего течения рек сильно 
расчлененный1 решьеф поверхности.

ГрУппы высоких эрозионных холмов, ■■разделенных глубокими 
балкам и ложбинами, окаймляют здесь речные долины, а бе
реговые обрывы достигают нередко 30—35 мет. относительной 
вьюоты.

Области, лежащие в стороне от речных долин, представля
ют совершенио иную картину, что особенно заметно на гро
мадных возшшевдых водораздельных пространствах между верхо
вьями p.p. Юга, Вохмы в Моломы („Волжско-Двиношй" водо
раздел!), зантомэдощиь центральную часть уезда и вытянутых, 
приблизительно, с юго-запада на севро-восток. Заболочен
ность и лесистость, чрезвычайно слабая изрезанность поверх
ности и задернованность невысоких речных аерегов, полцая не 
населенность в отсутсдоие путей сообщения,- bqt те основные, 
столь типичные для нашего Севера, черты, которыми отлича
ются, эти водораздельные пространства.

Как видно на соответствующем листе (88-ом) 10-верстной 
карты Европейской- России, кстати сказать, -  единственной кар
те, существующей для нашей области, рассматриваемый водо
раздел покрыт большими пятнами болот.

'Насколько удалось установить, площади, запятые здесь 
болотами, в дейсовдтельносци имеют значительно большие раз
меры, чем показанные на карте. Хорошо известное, например, 
средм> иестныг жителей Кайское болото (около верховьев Мо
локи) тян&гся аяачительно дальше на юго-запад и соединяет
ся, поводимому, с болотами, в которые берут свое начало 
р.р: Вохма, Еятал®, Юг и множество других более мелких 
речек.

T&Koi, характер водораздельных пространств центральной 
чает* Никольского уевда исключает *  настоящее врекя вся
кую иозаюжность их реологического!^ исследования, а между 
мм, т о л  ко на этих пространствах к вероятно, как увидим
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ниже, существованию под послетретичяыми толщами наименее 
эродированного поля юрских осадков.

Там же, где становятся возможными геологические- исследо
вания, т.-е., где речные доли™ делаются глубже и нередко 
появляются прекрасные обнажения, в обрывах, за, единичными 
исключениями, выступают одни лишь пестрощвеггйые осадки 
Нижнего триаса и валунные образования.

Оказывается, что выходы пестрых пород рассеяны во мно
гих местах и там, где на 60-верстной геологической карте 
нанесены юрские осадки. Исследование таких местностей до
казало, что размеры юрского поля Никольского уеада не
сколько преувеличены, хотя и после моих исследований грани 
цы этого поля не могут быть очерчены с желательной точно 
стью.

Описание обнажений ').
I. Б а с с е й н  р. Юга.  ^

В виду того, что долина р. Юга в свое время была более 
или менее подробно исследована и описана Б. К. П о л е н о 
вы м ,» мою задачу не входило детальное геологическое изуче
ние берегов этой реки тем более, что' ее1. долина почти на 
всем ее протяжении, за исключением,, разве, самых верховьев, 
расположена в области развития пестропретных нижне-триасо
вых пород. Поэтому я, проехав на лошадях вдоль Юга око
ло 180 верст, начиная, приблизительно, от д. Дудагова до 
с. Подоэйнонпа, ограмидаи^ подробным' :осмотром тодько неко
торых обнажений1 по его берегам. Главное же мое. внимание 
было направлено на выяснение геологического строения вамбо- 
лее возвышенных пунктов нагорных нобереар# Юга к на ис
следование некоторых его притоков.

1. Путь мой к верхнему течению Юга проходил от гдеиадцр 
Никольского и Ветлужского уездов, noi большому почтовому 
тракту, соединяющему ст. Шарью, Северных ж. д. с г. Нм- 
польском. На границе Никольского в Ветлужского уездов у 
д. Г о р  е в и н о й ,  близ речки Б. Г о р е ' в и ц ы ,  в откосах 
невысокой возвышенности около дороги обнажаются:

Q. т . —1. Красцобурая ваду/ннал глина с валунам*.
Т, Tj. ■— 2. Ярио - красная глина о гнездам» , и п р о н и кал  
1ветло-зеаеней глины. Ок. 2 мет.

2. Около д. Б е р е з о в о г о  П о ч й н к а  на палию .до 
склонам невысоких отлогих холмов и в русле мелки* речек 
нередко встречаются! стертые обломки белемнитов,, вымываемые, 
вероятно, из подморенных песков. Пески эти (Q. e2. g i t ,

*) При описании обнажений, мнрю принят^ следующие услов 
ные обозначения: Т)—нижний триас, J —юра (неопределенного воз 
раста), Seq-Km—секвано-киммеридж, Q-m— морена, Qsjgl—надморен- 
ные ледниковые пески' Qs„gl—подморенные ледниковые пески, Q.s.gl.— 
ледниковые вески (без определения точного их возрастали положе
ния), Q.a.el,—древний аллювий, Q.e—элювий, Q.d.—делювий, Q.*l,— 
современный аллювий.
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того и серого цзета, с гальками и валунами („хрящем"), за
легают в деревенских колоцщах на глубине до 2 —3 нет. под 
валунной глиной (Q. т .) .

3. Должна р. Юга между д. Д у н и'Л о в ы м и с. Пе р-  
м а с о м  подробно олцсаиа Б. К. П о, л е н о в ы м. Выше же д. 
Дунилова характер долины Юга таков, что исследование ея не 
может обещать ничего интересного ■ в геологическом отношении, 

.здесь тянутся лесные заросли и заболоченные пространства, а 
берега Юга и других, едва прорезающих эту местность, ре
чек—невысоки и задернованы.

Ниже Дунилова первичные берега Юга сложены, главным об
разом., из \толщ, нередко достигающих значительной мощности, 
сыпучих кварцевых серых в желтых песков с некрупными ва
лунами и галькой (Q. a. al. и, частью, Q. s. gl.). Верстах в 
8 выше Пермаса, на левом1 берегу Юга, у Ершовского перебо
3 , .11 о л е н о в ы й описано интересное обнажение, отыскать 
которое мне не удалось: вероятно, в настоящее время оно за 
дерновано. „Под тонким слоем, подзола", пишет П о л е н о в : 1) 
здесь вийны:

1) Желтый песок с валунами—2 - 3 а?ш.
2) Черная вязкая сланцеватая глина., с белемнитами, сро

стками оферосидерита и лепешками серного колчедана. Белем
ниты в виде трудно определимых обломков с. оеггрши краями, в 
сросгкад сферосидерита мельчайшие обломки раковиц а.ш>нл- 
тов—3 арш.

3) Темно-серая глина, тачже с обломками белемнитов, хотя 
н в мдалгем количестве—7 арш.

Ниже идет вязкая* образованная намытой глиной площадка 
поюго спускающаяся к реке, а на самом берегу обнажаются:

4) Чередующиеся слои и линзообразные выделения красных, 
синих и зеленых глин и рухляков, на пять аршин над водью и 
ка 1 аршин под не&“...

Описанную в обнажении черную и серую гдииу автор очя-л 
тает вносящейся, несодаенно, к юрской системе, но более то-' 
чного определения ёя возраста он не дает.

Белемниты, кроме отмеченного пункта, встречаются, пв,-ука
занию П о л е н о в а ,  ц в других мергах верхнего тедеииа Юга( 
именно: в русле овражков около д. Куревиной и д. Дунилойой, 
но ведут свое происхождение, повидимощ, из валунных • :о5ра- 
зований.

4 ...Верстах в о выше с. Пермаса, на лево» берегу JOfa, в 
высоком, ощгьно покрытом осыпямй' и, «(©стам», задернованном 
обрыте вищны:

.Q. s. g l,—1) Желтый песак с большим! количество* некруп
ных валунов и галек.

2) Желтовато-серый песок с йзредка встречающейся гадю
кой. Общая мощность песке® № 1 и № 2—до 8—9 мот.

 ̂ Tj:-v3). Оветло-заденойаТый цешютеьгй глинисто-мергелистый

*), Отчет о поездке на р. Юг“, I. с.. стр. 404.
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несчаняк, в нижней част» неправильно переслаивающийся а  
лрко-красиой глиной. Мощ». около 6 мед.

5. Ниже о. Пермаса до г. Нико^ьска, в берегах Юга Б. К. 
П о л е н о в ы м  указывается несколько обнажений, в которых 
залегают, то валунные, то древне - аллювиальные пески, то 
пеетронретные парады) „ ш с а  пестрых мюргелей“ (красный и-рве
ние мергеля и глины, красные, синие и серые песчаники).

Большая часть этих обнажений была осмотрена мною, но я 
остановлюсь только на одном! из них, находящемся на левом 
берегу Юга, версггах в двух ниже д. П л а к с и в о й ,  против 
иельницы. Здесь вюввышаеггся крутой, до 20 метр, высотою, об
рыв, называемый „Крутая woquiw>“ и „Вьюшка". Обрыв сильно 
замаскирован осыпями,' так что рассмотреть подробно, какие, 
породы залегают здесь, — нельзя. Можно только видеть, что 
верхняя часть обрыва сложена иэ буроаа/го-желтых неправиль
но-слоистых песков (Q. 8Х. gl.), содержащих множество галек 
и небольшое количество некрупных валунов. В нижксй части 
обрыва проступает бурая и темно-серая песчаная глина с 
редкой галькой. Темно-серая, глина, как и бурая, првищршу,— 
валунного происхождения (Q. т .) . В основании обрыва) аредя 
галек и валунш встречаются обломки белемнитов и конкреции, 
в форме лепешек, серного колчедана., вымытое 6. м. из лед
никового наноса. Вполне, впрочем, возможно, что здесь паэли- 
зости залегает и уцелевший островок коренной' юрской гжины 
откуда я берут свое начало белемниты и конкреции Fe. S2.

6. Верстах в \уг выше г. Никольска, в д. Р а д ю к и и р  
правое нагорное побережье, Юга прорезай глубоким оврагом, с 
бегущим по его/ дну ручье» С о л ofe.b и хю  й. В обрыви
стых берегах оврага кое-где видны большие толща поолетре- 
тичпых образований. Так, в одном месте обнажаются, начинач 
сверху:

Q. d.—1) Бурая безвалуиная песчаная гдщга. Мощ. 1 метр.
2) Буроватый глинистый безвалунный песок,—до 1 'Л непр.
3) Буровато-желтый безвалунный песок,—до % метра.
Q. s2. gl.—4) Бурювало-серыЙ неправильно - слоюяый крупно

зернистый лесок, передавленный некрупной галькой. Мощ.— 
до 4 метров.

В другом месте, около ключика, впадающего в Ооловьщху, 
ва левом берегу оврага обнажены:

Q. d.—1) Желто-бурая глина, с зеленоватыми в  беловатым* 
нятнами i  гнездами. Мощ,—около 2 метр.

2) Желтый непрадильно-слоистай песок,—до 1 уг метр.
Q. s2. gl —3) Крупнозернистый, буровато-серый песок о *ан- 

к о | галькой-—до 0,30—0,40. метр.
4) Желтовато-серый мелкий слоистый песок с редкими ока- 

тавныжи валунами. Мощ.—до 4 метр.
В русле оврага нередко попадаются окатанные бгляынжгы, 

вымываемые, вероятно, из валунных песков. Обломки бвши№- 
тоя встречаются также около д. д. К у з и е ч и х и, Д о р  
м др., в русле протекаюццх поблизости ручейков'.

7. Г. Н и к о л ь с к. Немного ниже городского кладбища.
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р. Юг подвивает свой правый нагорный берег и ’открывает в 
нескольких местах обнЖженивг (до 16 метр. ийщяооги), * зна
чительной степени покрытые осыпяни, а местами а ошланяи.

Общая последовательность пород здесь такова;
Q. е. и Q. d.—1) Красная и зеленоватая рассыпчатая neve, 

■ыгая глина 1—Щ мет.
Ti-—2) Буровато-желтый слоистый глвниотый иЛТннй пе

сок. Около 1 мет.
3) Слоистый (местами, косо- и диагонально-слоистый) жел- 

това.’ио-оерыа плотный пешк с частыми прослойками (до 15 
сант.) зеленовато-серого и розовато-серого мергелистого (силь
но вскипающего с Н01) песчаника, переходящего в конгломе
рат розоватого и светло-зеленого цвета. В состав конгломера
та входят гальки красной и зеленой глины. В песке,кроме то
го, проходит прослой отдельно разбросанных небольших круг
лых- конкреций мергелистого песчаника роэовато-аеленоватого 
цвета. Мощность слоя № 3 —до Ьу2 ме*г.

<4) Ярко-красная глина с гнездами светло-зеленовато® сла- 
fo песчаной глины— 'А мет.

5) Красный с зеленоватыми гнездами мергель о частыми 
включениями и прожилками кристаллико1» кальцита. Мергель 
иестамй переходит в мергелистую глину. Мощность до % метров..

6) Глинистый буровато-жел|ый! неплотный песчаник, перехо 
дящий местами в такого же цвета глинистый мергель и пере
слаивающийся о красной1 глиной, содержащей/ гнезда и про- 
Ждлки зеленоватой песчаной1 глины. Мощность слоя № 6—до
3 мет.

7) Зеледоватая песчаная глина, переходящая книзу в ярко- 
красную жирную глину. Обнажена на \Уг~ 2 мет.

Ниже берег до бичевника (около 2 мет.) покрыт осыпями и 
ополвщими сверху породами вместе с почвой и растительностью. 
На бичевиике и в русте реки в нискольких местах видны 
оползшие сверху ярко-красные и зеяенаьатое глины (№ 7). Не
редко попадаются также плитки и куйк* конгломерата и песча 
ника (из слоя № 3). На бичевнике и по нижнему склону бе- 
регавсю ду сочатся ключи, вытекающие из песков Л» 6. 

, 'Щ > Щян^»вы101пг\ эрозионных' холмов, окаймляющих долину 
Ш р к о л о  г. Николъска, сложены, главным образом, ив 
йфШо-бурой валунной глины (Q. т .) ,  под которой, судя по ко
лодцам, глубоким канавам и дорожным выемка», на небольшой, 
еравйительно, глубине залегают нестропретные породы нижнего 
триаса (Tj). Иногда они бывают прикрыты подморенными пес
ками tQ. s*. gl.). Никаких следов юры в этом районе мно:о 
не обиаружейз. -

■х- Из г. Никольска мною была совершена поездка вдоль 
p .p . К и п ш е н г и  и. Н1 а ргж е н г и—левых притоков Юга. 
Р. Кипшенга течет в глубокой долине, и ее первичные высоко- 
холмвстые берега достигают нередко 30—35 метров высоты 
над урорем реки., По этим берегам во многих местах, ввдш 
K|fT«e и высокие обрывы, сложенные вз лестровдетнйх по!род 
ииадего триаса. (Ti-)- Такие обрьа#'наблюдались циюю, то
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по, левому, то по правому берегу, около д. д. И н г и н а ,  С а- 
в ы л о  в а,  П о д о л ,  В ы р ы п а е в а ,  К и ft ш еч гги , Т а 
р а с о в а ,  К у з н е ц о в а  и Ф и л и п и о и а. Все обйаже- 
тщ удивительно однообразны по: составу' пород. ВкЗДу зале
гает ' ярко-красная жирная глина переслаивающаяся ё ввлено- 
ватой песчаной глиной, и, местами, зеленоватые гдиийюТые 
пески с прослойками серовато-зеленоватого н розоватого йесча- 
ника и конгломерата с гальками красной g зеленой глины. 
ПестроЦвегные породы покрыли то желтовато-бурыми суглиика- 
иа (Q. ф), то желпэдвато-серйми кварцевыми песка*» ,6 галькой 
н некрупными в'алунами' (Q. s2. gl.), то безвалунныма краснова
то-коричневыми песчаными глинами, предеташяющииИ собою, 
повмдимому, элювий! Пестрых пород (Q. е ). Б етэроне отКшп- 
шсш» и на водораздел1© ме^ду этой рекою и Югом в канавах 
и откосах холмов часто обнажается желто-бурая морена с кр р - 
иыки валунам (Q. т .) .

V). Выходы пестрощве^ных пород встречаются и близ устья 
р. Кншпенги по шорным- берегам Юга. Особейно ^ипцное об
нажение (до 30 мет.) находится саженях в 50 ниай ^С,т а- 
р о Е г о р ь е в о к о г о .  Здесь в крутом, но сильно замаски- 
сонашгом осьптями обрыве левого берега видны:

Q. s2. gl.—1) Серовато-желт^ песок о массой галек н не
крупных валунов б. ч. кристаллшеских пород Мощн- 7 мег.

T j.—2) Ярко-красная и зеленоватая глины, переслаиваю 
щияся между собою—до 11 мет.

В глинах проходит прослой серовато-желтого песка с неболь
шими округлыми конкрециями твердого песчаника серовато-зе
леноватого цвета с розовыми пятнами.

.3) Буроватый песок с . ’прослойками' серовато - зеленоватого 
мергелистого песчаника и конгломерата с гальками красной l 
зеленой глины. Мопгн. 6—7 метров.

4) Краевая и зеленоватая .глина (до 2—2%. мь^>.), кото
рая залегает, невидимому, и на бичевнике, усеянной, гальками, 
валунами ,и кусками' песчаника и конгломерата (из ' слоев № 2 
и Л» о). 1 . ,

10. Р. Ш а р ж е н г а .  Долина этой реки тавдю глубокая, 
окаймленная высокймм эрозионными холмами, w  обяааюиия 
встречаются реже, чем по р. Кцпшенге. т р

Между д. К а л и н и н о й  и д. Ч е л н а н о в о Й в круто» 
и высоком правом берегу Шарженгк находятся несколько об
нажений, в которых сверку до низу видны:

Q. st . g l.—Желтые, бурые и сероватые косо- к диагона/дьяо 
слоистые безвалуннье пезки.

Некоторые обрывы, сложенные из песков, достигают 15 и 
более метров высоты над уровнем реки,. На бичевйжв видны, 
местами, валуны. Бичевник взюду заболочен й к о е п р о д е 
ваются клювик». Поводимому, ниже пенсов ле*кит мЬрена,

11. В кр/тых стенках оврагов, прорезающих правь|й .берег 
Шарженга несколько выше описанных обнажений, $вдцы ме
стами (йет. на 6—7) те же пески (Q. в», gl.). В. одйом та 
оврагов обнажена красда-бурад морена (Q. т ) о майсой валу-
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нов, оодяшающ^яоя метр, на 3—3 ^  над днй* оврага. Но 
верхвим склонам оврагов залегают желто-бурые безвалунцые 
суглинки (Q. d.).

12,  ̂Около д. Калинина в шщх и в русле ручейка нередко по
падаются оплошки - б е д е »  ̂ (и т о в. Здесь ж е1) й&Йдем кре
стьянином) и передал -шв’кусок тещно-серого мергеля с ядрами 
Aucedla Pallaisi Keys. Мергель совершенно сходен с портлаядокиив 
мергелями, широрсо развитыми в Гассейне р. Сьюолы Устьоысоль- 
ского (уевда. Найденный, кусок совершенно неокатав и вряд 
ли ш* быть прнесеи недалёка. Хота, ни путем осмотра ок
рестностей д. Калинина, ни путем опроса местных жителей от
носительно колодце»; естественных обнажений и т. п., мне ад 
удалось конегатировашь присутствия юроких пород в этом райо
не, л тем йв мвнш вщемшв допускаю мысль о существовании 
;‘,десь пде-шбудь уцелевшего от доледникового и ледникового 
разрушения клочка п о р т л а и д с к й х  отложений', тем би- 
лее, что местность околю Калинина—очень высокая.

,1 В окрестностях о. В а х н в в а  есть несколько обна
жений пеютраиретпых пород. Так нацр., на правом берегу Шар- 
Жен™ около м'ельн'ВДЫ обнамаются (в настоящее время, в виду 
обьалон берега, 6. ч. забитые хворостом):

Т].—1) Эйленоватые пески с просл!аямм зеленовато.'- седого 
мергелистого несчаника и песШнистого конгломерата с галь
ками красной и зеленой глины. Пески видны на 3—4 метра. 
В конгломерате изредка попадаются обломки костей а м ф и 
б и й .  Учителем ВахневскоЙ школы б ш  найден здесь весьма 
интересный обломок черепа лабиринтодонта, переданный мною 
Н. Н. Я к о в л е в у .  Последняя в 1916 г. дал изображение 
н подробное описание этой кости 2), отнесенной им к новому 
виду. RUinesuchus Wolgo-dwinensis Jakowl. Ниже песков № I 
пидны:

2) Ярко-красные и зеленоватые глины, переслаивающиеся 
между собою. Мощн. 2—3 метра.

О^нообразиые выходы пестрых пород обычного типа встре
чаются и в других местах в окрестностях с. Вахнвва, как по 
берегам Шарженги, (напр., под д, 0 к с и л о в о й), так я в 
некоторых очажках, впадающих в Шарженгу выше Вахнева. 
Породы эти всюду покрыты валунным1 Йаносом и, частью, делю
вием, при полном: отсутствии' юрских осадков.

14. Следующая моя поездка из г. Никодьска была совер
шена вдоль долины р. Юга (вниз по его течению), до с. По- 
дооиномщ. На пути '•между Никольском и о. Кичмеигскш Го
родком мною были осмотрены выходы пестроцветных город (Tj.): 
яа право* берегу Юга около д. Б а й  д а р  о-в а й Д е м и r а, 
на левом .берегу р. Шоньги около с. Ш о н в г и  и на левом 
берегу р. Кигамвиги близ с. К и ч м е н г с к d г о Г о р о д к а .  
Во всех а п к  местах под валунными- образованиями залйгают

|) Точно местонахождение неизвестно.
а) Н.'Н. Якойлев. «Триасовая фауна позвоночных из пестро

цветной толщи Вологодской и Костромской губерний»; Геологич. 
Вестн. 1916 г. Т. II, № 4, стр. 162.
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ярко-красные глины, переслаивающиеся о зеленоватым m m *  
ця или глинистыми песками, содержащим, обыкновенно, не
большие округлые конкреции Твердого зеленоватого песчадгка 
с розоватыми пятнами-

Как Юг, так л  его притоки, текут вое время в широких 
и глубоки долинах. Первичные берега их отличаютох выдако- 
холмистыи рельефош эрозионного происхождения.

Приёремсные возвышенности сложены с поверхности или яв 
бурых без валунных суглинков делювиального, а местами элю- 
в цельного происхождения (Q. d. и Q. е.), или (как напр., м&- 
жду д. С о л о д к о в о й  и д. К у д р и в о й )  из кварцевых 
сыпучих сероЕато-желтых песков (Q. a. al. и 'Q. s. gl.), то беа- 
вал .пных, то содержащих много галек и мелких валунов, мж, 
наконец, из красно-бурой морены (Q. т .)  с многочисленными ва
лунами. Особенно широкою развития достигает последняя в 
оглагти среднего течения Юга, между Кичменгским Городком 
и с. Подосшговнем.

Под послегретичны» покровом, иногда на незначиггелъл&й 
глубине, залегают пестроцветные породы., обыкновенно белее 
пли менее перемытые с поверхности. Породы эти. м!естами вид
неются в свежих глубоких канавах, ямах и (откоса^ вдоль 
дороги, встречаются также при рытье колодцев в некоторых 
('глр-.игич. Никаких признаков лры в области среднего течения 
Юга подметить н;е удалось. Видимо, здесь тяиетоя сплошное 
доле пестрых пород нижнего триаса.

1 Г). Р. В н т а л а  и р. К у з ю г .  В с. Лаврове я свернул 
i; ЮН. от долины р. Юга и проехал на, р. Енталу, которая 
нме те с своим1 главнейшим! притоком! р. Кузюгом, берет начало 
среди тех д а  лесистых и болотистых водораздельных прэ- 
странеги. откуда начинаются р. Юг и р. Вохма.

Как Витала, так и Кузюг текут в глубокбх долинах, go, 
сравнительно, редко подходят к своим отлого-холмистым1 пер
вичным берегам, так что огдажанйя на них встречаются не 
часто. Немного ниже q. Е н  т а л ь о к о г  f l - И л ь твн с к о г о  
(блин д. Трудовщимы) в высоком1 правом берегу Кузюга 'Обна
жаются (мет. на 10) покрытые осыпями серова/го-желтыр пе
ски (Q. s. gl.), с незначительным количеством некрупных ока
танных валунов. Над перками, местамй В*диеетс1я небольшой 
слой желтовато-бурого суглинка (Q. d.).

Иод самой д. Трудонщивой, в правом же берегу Кузюга, 
обнажена (мет. на 6) бурая морена (Q. т .) .

Hi. Небольшие выходы корешш отлоясеиий, исключитель
но. ш'строцвеггных пород нижнего триаса,—встренаютсл: око
ло д. И о ж#а р о в а  и С е м е н ц о  в#а-3 а й м и щ а—на р Ку- 
зюге и около В а с и н с к о й  мельницы (с версггу“ кыш9^В)Г- 
тальского-Ильинского), против д. П о д в о л о ч ь  е й  д;'  1П н- 
л о в щ и н ы —иа р. Ентале. Породы всюду одни и?тег же. Для 
примера, я опишу обнажение на левом берегу Йггалы около 
Васинской мельницы. Здесь, в крутых обрывах, большей ча
стью замаскированных осыпями, видны:

Q. d. и Q. е .—1) Небольшой сдой различной мощности песча
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ной перепетой годны коричневого нр-та, о невравйдьныжи вйдао. 
ч&тят эвденоват^г^ рлэдистого песка. - ,-■ у,.; ... . / ,  
. -ilV-— >#1>ко-к|к1енан давол >но, плотна, л гл-ина- с чатгьм  
неправильными проектами и гнездами ю.т\бова.щ аэдвноватой 
1гео<а*ей-глины. В последней раесеялы мелкие округлые кон- 
крёыии серовато-розоватого песчаника. (ибщ&я мощность—до 
H-fr9 'метр.). ;. -  V •
, 3) Ярко-красиал глина с частыми прослоями краснвввяюго 
и эелемоватого.. конгломерата с обильными- включениями и про- 
жидка\иканьщпа Moim*.— I --2 *<мра. В кон глоиерате изред
ка -попадаются неопределимые облиши мелкий костей. -•
• йерщюы обрывов в некоторых местах сложены из -толщ се- 
реватмкелтых слоимых песков .(Q.-Sj. g l . ) -с прослойками га’ 

и некрупными ■ валунами- ^
, I) общем, обследование долин Енталы и Кузюга показало, 
что здесь всюду ■ ра хит мощный1 послетр&ги-чный покров (море
на. ra n  Hin.ie пески, делювий, алкш#), иод которым, судя по 
естестеец№ь1>г обнажениям и векоторым колодца*. залегают 
пестронветные-породы (Tt .). И)ры нет нигде, хртя облики бе- 
деликтов. по словам месгных жителей1, часто встречаются в 
русле рек: и релек. Трудно оказать, вымыты ли они из валун
ных подморенных песков, иди же из .коренных юрские пород, 
{дайфые, быть "может, когда-то и существовали зде^ь, но в» 
времени® была эродированы, Весьма., вчр)чем, вероятно, что в 
cavuv верхоньях Енталы и Кузюга юрские осадки развиггы и 
н :naivmii,inee время, но обнаружить их там, в виду оплошной за
болоченности ;; и лесистости этой области, не представляется 
(■ <ш ожным • 4 .
г. Ь  . Р. Ю г, ниие устья р. Енталы, до с. Поюоиновна, те- 
1;'-т г: глубокой и широкой1 долине, почтя все врем среди ал- 
j!i‘bit.i.i!.ui>ix берегов, лишь изредка подступая к Ьвтм настр- 
i iw  "‘;ри ам .. Последние имеют вид высокой холмистой сильно
i-B'Uii:- шниюЙ гряды; сложенной: о цдаюркяесп 03 мощной 
пиши оурой морены (Q. ш.). часто ердерлащей очень круты» 
:.алуны. Местами, иорена покрыта плате» кварцевых сер»в&то-« 
лчатаватых. песков с валунами (Q. е. и Q. sr . gl.). По. склона» 
^алегалт желто бурые пески и суглинки-(Q. d.).
. .Выходы кареннмх (нестроцветГх) пород отмечены Б. К. П о- 

■ |-е н о в ы м 1): близ д. П о д б е р е ж н о й ,  у д .  К о р 'о в 'и - 
н о:й и у д. Щ е п ч е в с к о Й\ Кроме того, «ною около села
II о Ч it с и н о в и а. в одном из овражков на левом: берегу 
Юга, встречены небольшие выходы красной и зеленоватой 
глины (I1!.).

; 1 ч. Из с. Позосшювва я проехй-Зг вдоль р. П у ш м ы  (пра- 
нащ притока Юга) до С: П у ш е м-с к о г о. Пушма течет в 
|МИ " "й и глубокой дгчине, почти все время сред» аллшиадь- 
ных оеиегов. Ее нагорные побережья—высоки и холмисгы, силь
но изрезаны древними балками и долинами ручейков. Склоны 
влоду задернованы. Весьма мощный покров морены {Q. т .) ,

•> lW ., стр. 412—413. <ч, . 2



— 18 -

прикрытой иногда сверху нетолстым плашем элювиальши в  
делювиальных оеровато-жедтых песков (Q. е. и Q. d.) совершен
но скрывает кореиные породы. Морена с крупными валунам 
нередко выступает в откосах холмов около дороги.

В д. Б у ш м а н и х е  (близ о. Пу шемского-Николаевокого), 
располюасеиной на низшем склоне возвышеимоств, в отвалах, 
недавно вырытого* колодца и наблюдал ярка-красмую а  светло- 
зеленую глину (Т1.). Па слорам крестьян, она вотр^еиа здесь 
на глубине около трех саж. под валунным- наносом. По указа
нию местных жителей, такая же глина встречалась в колод
цах и в других* окрестных деревнях.

Повидикону, и в этой области под послеюретичным покро
вом развить пе<ярые( породы нижнего триаоа! (Тц.). Исключе
ние, быть может, представляют верховья Пушмы и ее приток^ 
К и ч у г а, где возможно присутствие юры, но эта) бевВДВше, 
сплошь покрытые лесом и заболоченные пространства совер
шенно недоступны для исследования.

2. БАССЕЙН Р . МО ЛОМЫ.

В виду того, что побережья р. р. Молокы и В<шм еще 
никем не были описаны, в геологической литературе, я оста
новлюсь на них несколько подробнее, чем на бассейне Юга,, 
хотя геологическое строение побережий атак рек не пред
ставляет, за некоторыми исключениями, особого интереса,.

19. К верховьям р. Моломы я проехал из д. Л од  а й н  о й  
(расположенной близ р. Пушмы). Между д. Лодейиой и 0 с т а- 
ш е в с к и и починком! местность предагавляегг собою возвы
шенную равнину, сплошь занятую казенными лесами- ЗдесБ же 
преходит громадное Кайскос болото, парошее или низкорос
лыми соснами, или одним лишь мохом, клюквой, морошке* 
и т. п. В этом болоте берет свое начало Молома и некоторые 
ее притоки. Здесь же начинается ряд речек, принадлежащих 
к бассейнам Юга 'g Вохмы Кроме большого Молоаокого трак
та (идущего от с. Подосиновца до с. Красного, расположен
ного близ Котельнического уезда), никаких дорог не пролегает 
по этой глухой местности.

Ближе к Осташевскому починку местность становится сла- 
бо-вшшгтой, Поверхность ее сложена из серовато-:.;;елтых пв- 
скоз с мелкой галькой (Q. s. gl.). В Осташевском починке в 
йтих песках, при рытье ям, проходит более 1 саж.

20. От Осташевского починка почти до с. В е р х н е - Мо -  
л о м с к о г о  дорога идет розной, сплошь поросшей лесом я 
кое-где заболоченной местностью. Р. К а й, которую несколько 
раз пересекает дорога, а временам» идет вдоль лея, тазе?

, среди невысоких покрытых «лесом берегов.
Пе|ред С п а с с к и м  почпн-иом дорога близко подходит к 

р. Моломе, протекающей среди широких аллювиальных берегов.
Первичные бррега (прашй отстоит далеко) — невысоки . и 

слабо волниста. Поверхность сложена иэ песков с галькой 
(Q. s/. gl.), которые, местами, виднеются около дороги в не-
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тюльших промоинах. Под песками в одной на колодцев Спас
ского починка, на глубине около 1^4 сам., бш а встречена 
бурая валунная глина с валуна™ (Q. т .) .

21. Около церкви с. В е р х н е-М о л о м с к о г о ,  расподо- 
жеинбй на левом первичном берегу Моломы, на высоте, до 8—
10 метр. над ее уровнем, прв рытье могил на кладбище встре
чается под ледниковыми песками на глубине до 1 уг метр, се
рая, очень плотная глина с б е л е м ж и т а м п  (J.).

На зодерновадаом береговом склоне, в недавно вырытой не
большой яле, кие удалось видеть эту глину. При неглубокой 
раскопке здесь были обнаружены слздующи© породы:

Q. d.—1) Сеговато-желтый суглинок (тонкий пшров).
2) Небольшой1 сдой бурой, о примазка** серой, глины с 

редкими обломками белемнитов.
J .—3) Светло-серая очень плотная, сверху сильно перели

тая, глима с остатками б е л е м н и т о в .  В глине, на глу
бине около 1А метр1., залегают „

4) Конкревяи очень твердого и плотного свегодо-серого мер
геля с плохо-сохраншвшимгася остагкаци б е л  е к н и  т о  в. Не
которые конкреции покрыты корочкой1, состоящей ю  кристал
ликов кальцита, а такте содержат прожилки его.

В лица 'серой глины с мергельными конкрециями о Верхне- 
Моломсиого мы, несомненно, впервые встречаемся в раоомаггри- 
ваемом районе с юрою, но к какому яр/су принадлежит она, я 
с уверенностью сказать затрудняюсь. Судя по петрографиче
ским признакам мергельных конкреищй, чрезвычайно сходных с 
нортлалдскими конкрециями бассейна. Сысолы и верхней Камы, 
я скорее всего склонен относить Верхне-Моломскую; юру к порг- 
ланду. Единственные ископаемые* найденные здесь,—белемни
ты, в виду их плохой сохранности, к сожалению, ничего опре
деленного не говорит о возрасте содержащих их пород.

22. От с. Верхие-МоЗЛмского до д. Н и ж н .  П а л о м и ц ы  
дорога идет вдоль р.  П а л о м и ц ы  (притока р. Модомы). 
Местность — слабо-волнистая, покрытая невысоким, лесом. На 
поверхности кое-где слабо выступают желтые пески с галькой 
(Q. Sj. gl. и Q. d.). Р Паломица почти вое врем течет среди 
луговых аллювиальных берегов; редко подходит она к своим 
невысоким перввчныи берегам. Верстах в 2уг ниже д. Нцжн. 
Паломицы, она на небольшом протяжении подмывает свой пра
вый первичный) freper, высота которого над уровне^ реки не 
привышает 6 метр. Небольшой обрыв сильно замаскирован об
валившимися и оползшими сверху породами, вместе с почвой и 
деревьями. Однако, кое-где, после расчистки, можно видеть 
породы, слагающие берегевой обрыв. Так, в одном! месте вид
на поднимающаяся на 1 мед над уровнем реки черная песча
ная слоистая глина с гравием и мелкими гальками. Глина, по- 
иидимому, оползла ceepxyvjpaK как сильно изогнута и вдвину
та в реку. ВУше, на- метра,- обнажается бурая о не
правильными прослойками теюю-серой .i лика (Q. т.?), содержа
щая тальки и некрутые валуны. Ве.рщима берега сложена 
нэ жеятовато-серого песка с галькой (Q. s,. gl.).

1 2*



По осыпям, в основаиании герсга, встречается много об
ломков б е л е м н и т о в  й кусков желтовато-серого плотного 
глинистого железняка С бурой коркой. Здесь ■ же найдено не
сколько : небольших конкре; ий Fe S2 в кусков черного 
ф о с ф о р » т а  двух типов: плотного и песчанистого, Одцн 
И ! найденных опльмков представляет соГюю псевдоморфозу фос- 
форша но аммониту.

Описание» черная ■ глива представляет собою, вероятно, пе
реработанную ледником и перемешанную с мореной юрскую 
глину. Под ее оползшими -массами, пэ Bcai вероятнисгц, зале
гает неглубоко in sit-u коленная юрская глина:

23. ;‘а д. Ниш. Паломниц# -тянется ройная поросшая ле
сом местность. На 9-й версте от д. Нижн. Паломицы дорога 
пересекает Моло»у. Последняя здесь (как почти всюду и 
выше1) течет среди луговых аллкшажьнык берегов. Ее педадо- 
ные невысокие, задернованные А - цоизреланиые берега тянутся 
на недалеком! расстоянии; . .

Около д. \  о л о в а т к и местяееть нежолько ‘попытается 
и появляются ■ отлогие холмы. Иовс-р\ ногть, большей частью, сло
жена из серовато-желтых песков с галлии и меткими валу
нам* (Q. Sj. gl.), обнажающихся кое-где в каналах и п.омоинах. 
В колодцах д. Холоватки &ти' пески достигают мощности 
саж

34. Верстах в двух выше д. Н и ж н. В о л и а н  г и, на 
левом берегу р. ^Моломы, в местности, носящей название „Под- 
слуд'а“, находится интересное и весьма важное для уяснения 
геологического характера верховьев р. Моло\ы — обнажение.
«десь, i> витком (:о м.т. ) юрел-ю..1 6 3^.7  иродшшел 
;;огда-то громадный оползень, и на средней склон© образова
лась бугристая терраса с целым" радом продольных впатмг. Эта 
терраса сплошь :$аде;>нова,на и зарыла деревьями, часть кото
рых повалена, часть наклонена в равные стороны. В верхнем 
уступе, над оползневой терассой, обнажаются:

Q. Si. gl.—1) Серовато-желтые пески с массой галек и не
крупных валунов. Мощность—J_0 метров.

В нижнем уступе (под оползневой террасой'), пожимающем
ся над уровнем реки метра на 4, означаются п нес.солькик 
уестах (на \уг—2 метра):

Seg. - Km.—2) Черные и Т'мно серые сланцеватые глины, 
перепутанные кое где с бурой валунной глиной (Q. ш ). Очл- 
гм1Лио, коренные- глины сползли вместе с мереной, которая ве
роятно, должна залегать под песками (№ 1 ) в основании верх- 
и"го уступа. Что касается коренных глин, то последние дол̂ к- 
,ы  слагать среднюю часть берега, покрытую оползшим»'лас- 
f аки.

В черных глинах в изобилии встречаются исчонае.ше; Саг- 
dcoceras alternans Bueh и друлие. Caruioceras иэ группы й1- 
ternans, Perisphinctes sp., Bel'mnites Pancteri d’Orb., Belem- 
iiilff? ьр , Bhyflohondla sp. и некоторые LamelUbranchiata и 
Castropo^a. В глинах рассеяно множество круглячков ф о с ф о 
р и т а ,  с в е т л о - с е р ы  к—снаружи и более темных—внутри.
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Гслыпин'-.’т&э фосфоритовых кругляков содержит Cardioceras 
alternans BucH и д р .  Carqicceras из группы alternaas.

На би'чевиике. c p w -кругляков : серого- фосфорита и обдел
ке» бей:мнитов и друтин яскоиавмьк, наблюдаются.- -рэсдый» 
конкреци* неправильной формы плотного ч е р н о f  о ф а  с-ф о-» 
1> и т а 9ги конкреции постоянно содержат ядра Olcoslephanus 
trim erus Op/p., Olco^epihanus stephanoides 0p§#.. Glcoetephanue 
sp., I'ensphinc'.es яр . Cardioceras alternans Kuoh. и ’ др. Чаото 
попадаются псевдоморфозы фосфорита по крупны» обиэмка* ам
монитов. Кроме фосфоритов, на бячеа-нике попадаются куокц 
плотного серого фосфорштизир^ванного мергед.я с нелолыми яд
рами аммонитов и, изредка, ковкрепв» серно?о колчедана.

В основании описъь ;iaei»oro берега. несколько выше (пэ те
чению реки) выходов юрских глин, обнажается:

Т 3) Пестрая (кчасная с п.послйчамщ. зеленоватой) гли
на, в которой встречаются округлые конуре™» сершато-розо- 

"■ватого пестанша. На бичевнике здесь попадаются куски, розо
ватого песчаника. Возможно, что пестрые породы поднимаются 
н выше шд уровнем реки, но скрыты под оползнями! юрскими 
глинами.

Судя по ископаемым’, описанные юрские породы относятся 
к секвану и частью, повидимому, к кимч.з^иджу. Посредник, 
быть мОжеТ1, прел ста •••лен черными фосфоритовцми! кон к,шикай. 
Наплетают ли здесь секвянские глины прямо на породы ниж
него триаса или. же здесь есть и келловвй, сса-зать трудно. 
Мне думается, что квлловей' здесь отсутствует: ни одного как 
ловейского ископаемого не на.йдено на бичевнике. да и толща 
йры здесь не настолько велика, чтобы она-могла вместить в 
себя, помимо аекваиа, еще и келловей.

25. Около с. Нижн. Волтапги р. Молома полхолит к лево
му коренному • берегу, достигающему. 25- 2Я метр, высоты" нал 
ее уровнем.- Беррг этот сплошь задеряоваш, но около устья 
впадающего здесь в Молам у оврага, в его правом берег/, 
тидны:

Q. d.—1) Желтовато-бурый суглинок,, (небоа,шой слой!,1.
Q. т . — 2) Бурал валуняая! глина с некрупными .валунают, до 

3—4 метр.
Q. s2. gl.—3) Слоистые, месгамм коёо-блоисгые се;лые и 

адты е б('звалунные пески—до 2 метр.
Ниже, дб ру да'оврага (мет. на, 1Ц)-осыпь песков.
26. Mel ду с Нижн. Волмангой и д. Ш а б у  р а к о й  мест

ность вначале, близ- долины Молоии, — слабо холмистая. На. 
поверхности в канавах и откосах холмов виднеются или,жел
товатые пески с гадкой (Q. Sj. gl.), или желтовато-бурая мо
рена (Q. т .) . Крупных валунов не встречается. Дал е> дорога
II рох'0Д|Ит в стороне от Мол омы. по ровной лесистой местности.
• :дгсь местами в Ямах,- где браш материал для починки добеги. 
обнажаются метр, на Щ желтовато-бурые пески с галькой и 
некрупными валунами (Q. Sj. gl ).

Недалшсо от д. Шабуршой1 дорога довольно близко ноДхо- 
Дпт if Моломе, первичное правое побережье которой достигает
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большой высоты и довольно сильно всхолмлено: и изрезало ва- 
де^вова^ыйи балками. В некоторых местах, особенно около 
церкви лог. Ш а б у р с к о г о ,  первичный правый берег, до

стигающий 45—'50 мегр. высоты над уровнем Молоты, спу- 
седдащ к реке типичными бугристыми’ оползневыми террасами, 
сплопй'задврлованиьти. В колоДцах д. Шабурской, располо
женной ва »?олее низком уроше* чем церковь лог. Шабшдсого, 
под желтым песком с валунами, на глубине около 6—7 метр., 
залегает красная, с прослойками зеленой, глина (Т х.)-■

Очевидно, ядро первичных берегов Моломы состоит здесь из 
пестровреггйых пород нимЦнего триаса. Местами, Цфояадо, на 
них сохранились островки юры (секвана/'). На существование' 
здесь носких отложений, до известной степени, указывает ти
пичный для местностей, сложениях из юрских глин, оползневый 
рельеф берега около .церкви.

27. Поездка из д. Шабурской к д. Д у ® а н о в о  и ка 
р. К у з ю  к ничего интересного не дала. Как Молола (лещу 
Шабурской и Дувановым, а также выше последнего), так и 
впадающий! в нее Кузшк все время текут среди довольно вы
соких (до 5 мотр.) аллювиальных беоегов(. В этих берегах 
часто оппададотся близ устья Кузюка аллювиальные отложения 
двух типов: 1) бурые или серые (иногда,—почти черные) с бу
рыми щяТщами) и с многочисленными включениями вивиашпа 
перемытые глины о икшеЫшиш растительными остатками и
2) черный слоистый землистый торф, иногда переслаивающийся 
с серой глиной.

Нагорные берега Моломы и Кувюка, большей! частью по
росшие лесом и обладающие очень отлогими, совершенно ли
шенными обнажений склонами,— проходам* в отдалении.

28. От д. Шабурской по направлению к  д. С т р е л ь- 
с к о й дорога идет правам первичным, большей частью, порос
шим лесом, побережьем Моломы. Кое-где местность прорезана 
довольно глубоким», с задернованными склонами, долина» ре. 
чек. Поверхность сложена из желтоватого и буроватого песка 
с галькой и мелким» валунами (Q. d. и Q- s l4 gl.), который 
часто виднеется в канавах и яма».

Верстах в 8 ниже Шабурской, около устья речки Т ю т и- 
н о й, в правом первичном, достигающем 20 метр, высоты, бе
регу Моломы, средняя часть которого скрыга под енмннями, 
видны небольшие обнажения. Вершина берега сложена здесь 
из желтого песка с галькой и некрупными в&лувами (Q- s. gl.), 
а основание—из красни® глины (Т г.), содержащей выключения 
я прослойки зеленоватого глинистого песка, а  также прослой
ки красного1 и светлй-зеленого мергеля с многочисленными мел
кими кристалликами кальцита.

Несколько ниже устья р. Тютинюй, кореинюй берег отделен 
от реке аллювиальной террасой, в которой обнажается черный
• лоикяий землистый торф (Q. al.).

2$: Под,д. Ве р х *  С т р е л ь с к о й  Молома подходит к 
своему правому нагорпюку берегу, высота! которого досшгает 
38—40 'метр.
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Здесь, в основании берега- на значительном протяжении 
находятся обнажения, в которых видны:

Q. т . —1) Бурая валунная глина о некрупными валунами; 
книзу она переходит в передатую неправвльно-сдоиагую пест
рую (краевую и зеленую) глину. Мощность слоя № 1—различ
на, достигал местами 5 метр.

Т 2) Зеленоватые и красноватые твердые мергеля, пере
ходящие книзу в

3) Красные глины, переслаивающиеся с зеленоватым глиии- 
<яш песком- В песчаных прослойках встречаются круглячки 
(обычного типа) эелеиова/го-сероватого твердого песчаника. Об
щая мощность слоев № 1 в № 2—до 4 метр.

30. Между д. Огрельокой и С а п о г о в с к о й  местность— 
отлого-холмистая и довольно высокая. На поверхноадн местами 
рассеяно много валунов. Но склонам видны только делювиаль
ные буровато-желтые суглинки и пески (Q. d.). В д. Сапогов
ской, на отлогом склоне холма, в откосе обнажается на Уг 
метра краевая и зеленоватая глина (Т х-), прикрытая бурым 
делювиальным суглинком (Q.-d.).

31. От д. Сапоговской дорога идет правьи первичным по
бережье» Моломы, которое представляет собою разбитую на 
отдельные холмы возвышенность, отлого спускающуюся к ши
рокой аллйшальной1 лесистой долине Моломы. В д. В о т я- 
к о в о к о й и. между Вотяковясой и Д. Ш а д р и н с к о й  по 
отлогим склонам холмов в канавах в нескольких местах видна 
ярко-красная перемытая песчаная глина, частью делювиальная,, 
частью, б. м., глювиальная-, происшедшая насчет коренной 
иестрюцветной глцны (Т х.).

32. Около д. X в о й с к о й, в левом1 берегу речки X в о I-  
к  и, блио мельнипы иопажается толща (до 6—7 метр.) бурых 
и желтовато-серых1 слоистых песков с галыюй и некоупнл!^ 
валунами (Q. s. gl.).

33. Около д. В е р х о в | С к о й ,  д. П е р - м я т с к о й  и 
с. К р а с н о г о  (на карте — о. Ч е м е л ь с к о г о )  долина 
р. Моломы достигает значительной глубины. Ее первичнь^ 
правый берег, поднимающийся здесь на 55—58 метр. над ез 
уровнем, сил(ыю эродирован, — прорезан ''глубокими балками и 
древники оврагами с задернованными берегами. С высот этого 
берега открывается обширный вид на широкое аллювиальное 
побережье Моломы, вое потонувшее в море лесов. В основании 
правого берега Моломы на большом протяжении наблюдаются 
обнажения, в которых видны:

Т3.—1) Ярко-крааные глины, пересладовающиЬоя с зелено- 
вато-голубоватыш рыхлыми глинистыми песчаниками. В глинах 
проходят прослоя твердого разноцветною (зелепоиатого, серо
го, розоватого) мергелистого песчаника, часто переходящего в 
квигло»ерат. В зеленых песчаниках рдеселпы „кругл|яки“ (обыч- 
логп типа) песчаника. Последних вместе с кусками разноцвет
ного песчаника и конгломерата, иного расееяно по бечевнику.

Рассматриваемые щ оды , вькяфпающие зд основании берега на
5 —6 метров, находятся большей частью в оползне, на что
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указывает оползневый рельеф средних оклойов' берега и измя
тое, а, местами, тач бы выдавленное йа б'ичевяик положение 
нёс-трых пород» Выше онислнчы: обнажений берег большей ча
стью задернован, но кое где все же встречаются иешыиие 
обйанрйшя. Так. около д. Перлите кой. близ устья р/чей'яа, 
находится обрыв, в шпором красная глина (Тх ) с вклодаш- 
ми и нросюй'ками зеленоватого рыхлого песчаника залегает 
на высоте 13 метров над уровне* Молом >i. Обрыв -эгог сильно 
замаскирован, осыпям красных глин. На вйр̂ нем с;лоне бе
рега в д. Ие'рм'ятс'кой1 на высоте 30 метоов над уровне» реки, 
вкдны ярко к[аснье геремытъг песчаные глины (дёдювий или 
длювий пестрых пород). Наконец, в одном т  глубоких отюа- 
гов, встающих в Молэму немного ниже д. Верховской, в ле
вом его берегу, на высоте до 45 метров над уровнем реки, 
вкдны под небольшим! слоем желтэвагэ бурого глш ш гоп пе
ска с галькой (Q. d.);

Т х.—Ярко-красные1, покрытие осыпями, глины, переслаиваю
щиеся е зеленоват.,:м глинистым рыхлым пеоодукох и серовато- 
зеленоватым песком (обнажаются на 7 Mefpoe). "

34. Немного нилсе с. Красного, около перевоза в осишвди 
правого, наросшего кустарником, берега Моломы облажаются:

Т j .—Ярко красные глины, переслаивающиеся с зеленотато- 
голуГлватым рыхлым глинистым1 песчалмком. Monfif. 10—11'мет.

Ha, Гит 1евми'ке попадаются куски пёстрого твердого песча
ника.

35. В уг вер. ниже перевоза, в ос. оваияи нагорного, спу
скающегося омолзнепыми террасами и заросшего лесом прав но 
берега, ьигны покрытые осыпями:

Т х ,—Яркокрасные глчны. Мощность--»—6 метров. ,
По осыпям и, особенно," на бшевнике рас *р- т-мо в д ж естт  

кусков пестрю;- о песчаника, ,,,чруглпков"‘ несчлиша, кусков 
красного и зеленоватого конгломера;:а и красного керрейй с, 
кальцитом. Судя но рельефу берега, глины находятся в 
оползне.

36. С версту ниже перевоза (и с 'Л версты нижз д. Уполз 
нева) на правом берегу Мояомы, в оползневой т(лра"е невы'о-' 
ко над уровнем реки обнажаются (метр, на 7 —8):

Т!. —--Красные глины с ’{фослойками твердого зеленоватого 
чесчанпка.

На бнчевнше—много кусков к н: ломерата.
Красные глени (Т х.) о 5 н а ж а к > т с : 1 м е т р а  на 2—2 ^  ii ' 

на верхнем склоне берега, на высоте 22—24 метров над уров- 
гем реки.

Произведенные мною исследования, как в окрестностях 
;. Красного (Чемельского), так и выше по течению Моломы. 
тачиная, приблизительно, от д. Шабурской, показывают, что 
орских пород зд р сь  нет. По крайней мере, как во всех встре
ченных мною естеств ен н ы х обн аж ен и я х, так и в колодгдах по' 
деревням! разбросанным по нагорному берегу Моломы, залегают 
1бШь коренные пестрощветные породы нишего триаса, места- 
rt более или менее элювййрованяые, или покрывающие эта по-
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рады- различные посд ©третичные образования. Никакие слетов 
юры, не исключая и белемнитов »о вторичном залегании, мною 
здесь не обнаружено. Весьма вероятно, конечно, что юрскдо 
отаожещия когда-то здесь и существовали, но со временем 
были, совершенно разрушены, по крайней маре. — в эрозиодной 
холмистой полосе, окаймляющей тепенле Моломы. К западу (а-, 
быть может, и к во току) от этой полосы, где местность имеют 
более возвышенный1 и менее затронутый нгшиотш-ми процесса
ми характер, возможно и теперь существование уцелевших ост
ровков в даже пелых площадей юры. Некоторый намек на эго 
дают, ке-кду прочим, колодны в д. Кубисткой.

37. В д. К у-б ы с с к о ft. рашшоясеиной' в 5 верстах к 3. 
от д. Пермятской,. па весьма значительной высоте (более 80 
метров) над уроднем Моломы, во вгех существующих здесь ко
лодцах, при их рытье, встречалась, по словам1 местных кре
стьян черная глина о бедйшигами („чертовыми пальцами") и „с 
тяжелыми o.ieoi Шинн! камнячн1'.—на глубине от Ь до 8 саж.

Вряд ли можно сомневаться, ято в названном селении со
хранился островок юрской глины, содержащей1 бешемнитов и 
конкреции серого колчедана.

3. БАССЕЙН Р. ВОХМЫ.

В с. Красном, лежащем близ границы Никольского 
уезда с Котельническим уездом Вятскол губернии, я  по
кончил с исследованием побережий р. Моломы и напра
вился к зап аду ,—к бассейну Вохмы. '

38-. Водораздел между реками., 'текущими в Молому, и 
рекою Ирдом (приток Вохмы) представляет собою возвы
шенную, слабо волнистую равнину, б. ч. поросшую лесом
и, местами, слабо заболоченную. Поверхность чаш е^ксе-1 
го сложена или из желговато-бурых суглишо® (Q. d ), или 
из желтых песков с галькой (Q. d. и 0. Sj. gl.). Местам и 
(наир., Ялв» д. Ольховой»), на поверхности встречается 
мжуго вил у нов.

(39. Р. И р д о М' в езюих верховьях. протекает среди 
лесистых, или поросших травою задернованных берегов. 
Коренные берега здесь невысоки (достигают, maximum,
6 мег.), и- река редко _под(ступает к ним.

Около мелмдаицл, верстах в 2-х от д JI ы ш н и, на ле
вом коренном берегу'Ирдома обнажается толща (д о $ —з у2 
мет.^ делювия (Q. d.), состоящего из бурых-'суглинков, не
правильно переслаивающихся с серыми глинистыми пе-' 
сками и желгговато серыми кварцевыми песками с галь
кой.

40. Начиная, приблизительно, от д. Ми|кляевской,' до
лина Ирдома понемногу расширяется, ее нагорные бере
га позышаются, рельеф их становится более холмистым.

Полг д. М и и л я е  в е к  о #, -в основании правого очень 
3TJiono.ro берега Ирдома, у уров&я реки выступают: \

Т^.-^ПЛнть! красноватого и зеленоватого конгломерата.
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41.. Верстах в \уг выше д. К л и ч е в к и ,  в правой 
берег}' Ирдома, около старой мельницы, видны небольшие 
обнажения. У уровня реки здесь залегают:

Tj. — 1) Плятты пестрого мергелистого песчаника и мер
гелистого конгломерата,, часто содержащего крупные галь
ки песчаника.

Куски этих пород, а также „кругляки" песчаника! во 
множестве рассеяны да бичевнике. Выше, в уступе верх
ней береговой террасы видны:

T j.—2) Красные глщны (до 2 мет.), верхняя часть ко
торых перемыта и элювиирована.

Вообще говоря, из коренных отложений, в районе реки 
Ирдоэда развиты одни лишь пестроцветные порода ниж
него триаса. Они встречаются здесь не только в есте
ственных обнажениях, ню нередко вскрываются и колод
цами в сёл|ениях, расположенных по нагорным побережь
ям Ирдома. В колюдг|ах эти породы залегают часто Ш 
незначительной глубине под послетретичным покровом. 
Что касается юрских отложений, то существование ях 
возможно лир1ь в возвышенной лесистой оЗластв верх
него течения Ирдома. В среднем же и нижнем его тече 
нии никаких следов юры не встречается: здесь невиди
мому, тянется сплошное поле пестроцветних пород, охва
тим ющее и все среднее течение Вохмы.

42. Р. В о х м а. Исследование долины Вохмы я на
чал с окрестностей с. В о з н е с е н с к о г о ,  направляясь 

отсюда вверх по ее течению.
Немного циже д. С и м: а  н о в а (недалеко от с. Воз

несенского), около мельницы, в левом берегу Вохмы тя
нется обрыв (высотою 7 — 8 мет.), в котором видны:

Q. d. —1) Слоистые сероватогжелтые безвадунные мел
козернистые пески,—до 1 мет.

Q. s. gl.—2) Чередующиеся слои желтых, бурых, серых, 
то кварцевых, то глинистых песков, с прослойками гра
вия, галек и) о онругленнюди! некрупными валунами. 
(Мощн. 3—4 меггр.).

К нижнему склону берега прислонены:
Q. al —3) Темно-серые, зеленовато-серые и буроватые 

пеечвйые перемытые глины с растительными остатками.
На бичевнике и в русле реки видйы:
1\. 4) Ярко-красные глины и плиты пестрого песча

ника.
43. Верстах в 3-х ниже с. Т р о и ц к о г о ,  около 

старой мельницы, в левом крутом и высоком, берегу Вох
мы открываются на протяжении более 50 саок. прекрас
ные и мощные (до 16 — 17 мет.) обнажения, в которых
ВИДНЫ

Q. d. —1) Серовато-желтый безвалунный песок (разят- 
ной, йо, в общем, нё5игачигел1ыш>й' мощности).

Q. е.—2) Красно-бурая пеочаиая глина (небольшья 
толща), переходящая книэу в
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т у —3) Красные, довольно плотны© мергелистые гли
ны, переслаивающиеся о эеодетаовато-го дубоватыми глини
стыми песками). (Мощи, до 7 мет.).

4) Красноватые и розоватые рассыпчатые мергеля с 
включениями; и пнездами зеленоватого1 мергеля. (Мощн.
1 метр).

Породы № 3 и Кг 4—толкослоисты. Слоистость эта 
особенно хорошо заметна, если смотреть с некоторого 
расстояния: аищны чередующиеся тонкие слои красного 
и зеленоватого цвета.

б) Сероватые и серовалчх-зйленоватые с розовыми и бу
рыми пятнами, мелкозернистые довольно плотные пески, 
с  частыми прослойками (до 0,10—0,15 мет.) твердого ро
зоватого и пестрого мергелистого песчаника. В некото
рых прослойках песчаник этот иногда переходит в кон
гломерат. В песке и песчанике часто попадаются кон- 
креш)ии. („киугляки") обычного типа песчаника. В песке 
в одном месте проходит тонкая прерывистая прослойка 
крупных галек розовато-краоного мергеля и такого же 
цкета красной глнкы. R нижней толще песков хорошо за
метна /очень топкая слоистость. Местами вид,на даже ’.;о- 
сая и днатокалт пая слоистость. Общая мощность песча
ной толшп Л? £ — чо С — мет.

Основание берега и бичевник усеяны кускаии песча
ника (реже,—конгломерата), мергелей и глин. Однако, ид- 
под осыпей;-во многих местах обнажается:

е) Ярко-красная глина, с прослойками и гнездами зе
леноватого глинистого песка. Глина видеа на бичевнике 
и поднимается в обрывах до 1 мет.

Конкреции песчаника (кругляки, лепешки и т. п.,), 
рассеянные по бичевнику, часто покрыты концентриче
скими бороздками, желобками и т. п., образование кото
рых, нужно думать, вызвано обтачивающей деятел|ьно- 
стмор-речной воды.

'44.' Под с. Т р о и ц к и м  в крутых обрывах прарого 
нагорного берега Вохмы видны следующие породы: 
ф  Q. d. — 1) Желтовато-буроватый безва лунный и лессо
видный пористый суглинок. Мощн.—до 5 мет. и более- 

Тх,—2) Красные мергелистые довольно штатные глины 
с гнездами и прослойками зеленовато-голубоватого рых
лого глинистого песчаника. Кроме того, в г лире прохо
дят прослойки (0,10—0, 15 мет.) сероватого плотного 
песка и пестрого песчаника. Общая мощность слоя № 2— 
около 6 — 7 мет. (начиная от уровня реки). 1

45. Под д. Б а б ь е й  (недалеко от д. Выползова) в 
нравом первичном высоком (до 13 мет.) берегу Вохмы на
ходится следующее обнажение;

Q. d. —1 ) Безвалунные пористые, в верхних горизон
тах—лессовидные суглинки1 сероват9-желтого и буровато- 
желтого цвета. (Мощн. до 8 мет.). . -

К нижней части берегового обрыва прислонены:
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Q. al. —2) .Темио-серыс и  зелеиовато-серые перемытые 
с.юистыо глины.

3) Желтые и бурые кварг|евые пески. Общая мсицность 
слое® № 2- и № 3—около 2уг мет.

46.; Верстах, в 3-х от с. Л а и ш и н а ,  Несколько вы
ше о; о пю течению Вохмы, е правом первичном берегу ее, 
близ старой Галкиной мгигыищы,- находятся. не5олъдш& 
обнажения. В одном месте здесь видны:

Q. s. gl. — 1) Желггые и серовато-желтые кварцевые Пе- 
еки с галькой и округленными валунами (до 8 мет.). ~

В нижнем! оползшем уступе лежит:
Tj — 2) Красная глида с включениями и прослойками 

зеленрватого глинистого песка. Глина поднимается дед 
уровнем-реки: до \уг мет.

Саженях в 50 выше (по* реке), в другом более высо
ком, но сильно осыпавшемся обрыв/е видна та же кра!с-' 
пап глшги (Tj.), с включениями и 1грослойк»ам1И: з|елёш- 
j-атого песка, гоДвдИУйющаясн мет. на 3 — 4 над уровнем 
реки. Выше залегает большая толща желто аатыч квар
цевую песков с галькой и мелкими Еалунамга (Q. s. gl~).

47.' Для общей характеристики долины Вохмы между' 
с. ВЙаиесенским и с. Лапшином, следует отметить, что 
пека вта течет здесь б. ч. среди широких, аллювиядь- 
гых берегов, редко подступая к своим нагорным берешм- 
Последние, редко свавнительнэ, имеют крутые склоны;, в 
большинстве же случаев они отлого спускаются к аШю-
т гпальн'ой долине. Первичные побережья Вохмы идре .лиы 
множеством широких балок с мягкими пологими склона
ми делювиальною типа. Такой характер. рел>.ефа в зна
чительной! степени зависит от присутствия мощного чех-' 

Aia делювиальных суглинков, на созидание которого, не
сомненно, потребовалось в°««и,а продолжительное врввд. 
Желтые и желгговато-бурые . делювиальные суглда^ки, к,р*о- ' 
мё описанных Еътше выходов по Вохме, часто обнажают
ся около 6‘ольшой дороги между с. Вознесенским и о Лат:- 
шином в канавах, промоинах и откосах холмов. Кроме 

. с уг лил ков', здесь же очень часто видагетотск, красноьато- 
бурые гаеючапые безвал)унные глины, залегающие или под* 
плащем, желтовато-бурого делювиального суглинка, ил*г 
прямо под почвой. Глины :,ти предел а в ля ют со!ою, от 
части -.-:лювий пестроцветной толщи (Q. е.), отчасти, 
делювий, происшедший насчет красной коренной глины. 
Паконв’ч, местами делювий представлен желтовато серым 
глинистым! песком. Что касается ледниковых отложений, 
то в этой области нет шшалейших следов галушшй гли
ны (морены) и каких-либо остатков ее, в виде, "хотя бы. 
отдельных, крупных валунов. Очевидно, ма о класть -.не 
была одета ледниковым покровом. Сюда лишь прониквля 
отдельные потоки талых ледниковых еод, оставившие по
сле себя кое-где небольшие полосы и пятна ледниковых 
песков с галькой и мелкими валунчгаками.

Не встречается в рассматриваемой области, за исклюй
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ченцем окрестностей с. Спасского, никаких признаков й 
юрских отложений. Судч по естественным обнажешшш. и 
колодцам, всюду—и по склонам и по наиболее, возвышен
ным пунктам —под послетретачных покровом залегают пе- 
стро в̂'лные породы нижнего триаса (Tj.).

■4Н. Близ с. Лапшина в Вохму впадает речка Па г о -  
ё ц, протекающая- в лпирокой й довольно глубокой доли
не. В нижнем течении этой речки существует нисколько 
обнажений, Немного выше с. Лапшина, около старой' 
„Васиной" мел;.ниц|Ы в обрыве (высотою до 10 мет.) ле
вого берега речки видны на небольшом протяжении,; .

Q. s. gl. —1) Желтоватый кварпрвый песок с галькой и 
некрупными' окрашенными валунами (2 мет..).

Tj. —2) Ярко красная глижа с зеленоватыми, прржил- 
7<ад1И. (Мощн.—до 7 — 8 мет.). С поверхности  ̂ глмла силь
но покрыта, осыпями.

Саженях в J о выше моста через р. Пагоен], в обры
ве (высотою около 1 о мет.) правого берега видна:

Т, -— 1) Я рко  красная глина, поднимающаяся прямо из 
водм )ю 5 мег. ' - . . .

4 *7 Возвращаясь к долине Вохмы выше с. Лапшина, 
необходимо., прежде 1'С'то, остановиться на д. К р а д и -
* и в е , расположенной недалеко от с. Спасского на од
ной из госиодстоугошвх возвышенностей левого первич
ного' пооережья Вохмы. При рытье многих колодпе-в в на
званном селении встречалась, по словам1 месцных кре

стьян:
J.—Серовато-черная плотная глина (на глубине 4—5 

саж.), в которой попадались белемниты.
Один колоде;т|. глубиною в 9 саж.. прошел значитель

ную толщу черной глины и в ней остановился. •
Над черной глиной залегает буровато-красная песча

ная гтгима с некрупными валунами (Q. т.) и песок с галь
кой (Q.Sj. gl ). Очевидно, в Крадихине уцелел клочек юры. 
Возможно, что и по другим соседним воэвы1пен1ностям'со
хранились островки юрских глин. Здесь же, по видимому, 
начинается и мореный чпокров. На присутствие, или, во 

-всяком случае, на бывшее существование в этом; районе 
морены указывают и крупные валуны, нередко попадаю
щиеся в полях в окрестностях с. Спасского.

■/50. Немного ниже с. С п а с с к о г о ,  около мэлъницы 
е леном коренном берегу Вохмы тянется Hia значитель
ном протяжении почта1 отвесный обрыв, в котором хорошо 
видны:

Tj.—Ярко-красные глцшы с прослойками и гнёздами 
зеленоватого глинистого песка. В глинах проходит не
сколько прослоев (до 0.10 — 0, 15 мет.) красноватого и зе
леноватого конгломерагга. В .лрасном койгломерате содер
жится масса включений и прожилок кальцита. Довольно 
часто встречаются в нем также косточки (позвонгдо и др.) 
рыб и м е л к и х  я щ е р о и .  'Местами, хотя и редко, 
конгломераты переходят в пестрые твердые' песчаники.
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Общая мощность глин с прослоями конгломератов дости
гает 10 мет. (начинал от уровни реки).

L 51. В д. М а р т ы н о в с к о й ,  расположенной навер- 
пшие возвышенности (на одном из наиболее высоких пунк
тов по первичному правому побережью Вохмы,, выше с. 
Спасского) в неособенно давно вырытой колюдир (глуби
ною 9 саж.) были пройдены, насколько удалось ургано- 
вить и» распросов местных крестьян, следующие породы:

Q. т . — 1) Красная песчаная глин!а с некрупными ва
лунами (до 31̂  саж.).

J.—2) Темгао-серая (черная) плотная глина, в которой 
попадались бел̂ еодниггы и конкреции серного колчедана.

Tj.—3) Ярко-красная глина с зеленоватыми песчаны
ми прослойками.

Таким образом, в д. Мартыиювсной сохранился остро
вок юры, повидимому, однако,—небольшой и изолирован
ный, если судшъ по колодцам соседних селений, где под 
послетретичным покровом 'Залегает непосредственно! пв- 
строцветиал толща.

52. Выше с. Спасского Вохма течет б. ч. среде лу
говой аллювиальной долины, редко подступая *<| своему 
нагорному правому, еще реже,—к левому берегу. Берега 
эти обыкновенно задернованы и поросло лево». Изредка 
лишь виднеются желтые кварцевые пески с йебольшшя 
валунами и галькой. (Q. s. gl.).

По деревням, разбросанным здесь по возвышенному в 
холмистому левому побережью, в колодцах часто встре
чаются пестрот^этные порода (Тх.) (красные глины о зе
леноватыми прошйСтками). Залегают они под валунным 
песком и валунной глиной, иногда очень неглубоко от 
прверхности, например, в некоторых колодца* д. Моло-  
К о в с к о й н а  глубине 1 — 1И саж- Черных юрских алии 
нигде здесь не встречено.

33. Р. Ш у б о т а .  Верстах в 12 выше с. Сйасского 
в Вохму с правой стороны впадает р. Шубота. Речка эта 
течет в широкой и глубокой долине. Правое ее побе
режье, как аллювиальное, так и нагорное одето сплош
ным лесом. Jlepoe нагорное побережье разбито древний®* 
поперечными балками, ложбинами и долийами ручейков 
на группы больших, но очень отлогих холмов. Высота 
их над уровнем реки достигает 30—35 мет. Ни крутых: 
склонов, ни обрывов нигде н1е видно. Лишь недалеко от 
устья Шуботы, в ее правом! невысоком берегу, немного 
ниже мельницы, видны Поднимающиеся на уг мет» от 
уровня реки:

Tj. -Ярмо-красные глины с зеленоватыми песчаь^ми 
прожилками.

Немного вдоше медвдвды, в правом же берегу обнажают
ся мет. на 2—3 над уровнем реки:

( Q. s. gl.—Сероват^шелтые слоистые кварцевые песка 
с галькой ( Щ — 2 мет.).
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В русле Шуботы и впадающих в нее ручейков неред
ко попадаются, по словам окрестных жителей, белемниты.

64. По гребню первичного левого берега Шуботы, от
деленного от реки аллзовиадьной долиной, рассеян ряд 
селений. В некоторых ив них, расположенных по наибо
лее возвышенным- пунктам, в колодцах: были встречены 
черные юрские глины. Таж, в д. С к о р  о д у  н о в о й ,  в 
одном да колодцев, .вырытом 3—4 года назад, были прой
дены,: по словам копавшего колодец г^рестьянира, ‘сле
дующие породы:

Q. s. gl. —1) Желтый' песок с небольшим количеством 
валунов и галек ('около 2у2 саж.).

J.—2) Че1рная („сиияя“) глина с белемнитами и кон- 
крекфяяыи серного колчедана (около 4 саж.)к

Тх,—3) Красная плотная глина (до уг саж.).
4) Зеленовато-серый водоносный песок.
При раскопке сохранившихся отвалов колодца, пне 

удалось найти в черной глине кусок фосфортизировавно- 
го темню-серого мергеля с обломком трупного фрагаоко- 
вусл: б е л е м н и т а .

55. В д. М а к с и м о в с к о й  во "В&ех (и в старых и 
в неравно вырытых колодцах) приходились, по Словам 
крестьян, следующие породы:

Q. т .—1) Буровато-красная глина с валунами (2—3 
саж.).

J. —2) Черная („ синяя “) плотная глина с белемнита
ми и конкрециями серного колчедана (около 4 саж.)-

Tj.—з) Красная плотная глина с нропластками зеле
новатого глинистого песка и твердого песчаника.

В отвалах недавно выротого колодца около училрща 
я видал черную глину и, при раскопке ее, мне уда1люсь 
найти несколько неопределимых обломков б е л е м н и 
т о в  и ' кусочков песчанистого сериого колчедана.

Таким образом, в районе р. Шуботы, по наиболее воз
вышенным пунктам, уцелели островки юрских черных (по 
всей вероятности,—кедловейских) глин. Там, где расти- 
лаются к С. и С.-З. от Шуботы возвышенные равнинные 
не ̂ кдмроиаиные про транства, занятце сплошными леса
ми 1- болотами там, вероятно, протянулись более обшир
ные и сплошные площади, сложенные из юрских п)ород.

_ 56. Выше устья р. Шуботы, Вохма почти все время 
течет сред» задернованных лесистых берегов. Близ по
чинка, верстах в 5 ниже с. Тихонского, в левом берегу 
слабо обнажается на 1 — 1 уг мет.

Тг,— Ярко-красная глина.
57 В с. Т и х о н е к  ом нагорный правый берег Вох

мы достилает 35 мет. высоты над ее уровнем. Однако, 
крутой склон его к реке сплошь зарос еловым: и пихто
вым лесом, а оснований—травою. В одном лишь .месте, 
немного ниже церкви, метра ва 4 выше уровня реки сла
бо обВажается ярко-краювая глина (Ту). Такая же гяи- 
на, но сильно перемытая и выветрившаяся, видна на
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средних склонах крутых и высоких берегов ручейка, близ 
впадения его в Вохму, немвогбвыше Церкви. По верх
ним склонам здесь, местами, Обнажаются, метра на 2—3 
желтоватые пески. (Qr. s. fcl.) c 'raJferttt й 'н^к^пЩ йй' ва- ' 
jfpmiMjt.

58 . В д. Г о р с к о й ,  расположенной рядом -с о. Ти
хо иск и м. в некоюрых, давно вырытых глющащаж, асрре- 
чаларь. по словам местных жителей, под желтымгавдун- 
ньш пс с ком (Q. s. gl), на глубине около з саж ,—чедовя. 
(юрская) гаи на с белемнитами.

Выше с. Тих о иск ого Вохма течет -среди сплошных ле
сов и заболоченных пространств. Месшость эгга, где на . 
Соа-шсм- протяжении исчезают ’всякие посёаисй, еойеп- 
ШС1ПЮ- ^доступна летом, за отсутствием дорог*. .

./:■ И немногочисленных починжах- ( Бобров, - 'Л я- 
д о в с к и ft, М. Па р  ю г), расположенных ниже с. Ти
ронского по отлогим возвышенностям Левого порииЧиого 
йобопмкья Еерхнёй ВохмЫ', колодках под валунными ве
ек; vм и (иногда и под валунной ■ глиной.) нередко встреча
ются красные гсщш с зеленоватыми1 прОо^йками (Tj.).!
В- одном лишь колодтце (в поч. Бобровом)' подрв&^йвдда 
образованиями была встречена' небольшая толща Ч’еййой' 
(юрской) глины с белемнитами

Р е к и  Б :  П а р ю  г. М. П а р ю ”г, В. Н ю р  ю г  и 
другие, прорезающие угу местность и гпадагощие. a ’ptfx- - 
му, тсцут в неглубоких задерновадвдх долинах 'среди? не
населенных лесистых и  болотистых пространств.

•Hi. Р. В о ч а. Близ с. Спасскою в Вохму с правой 
стороны впадает наиболее крупный ее приток р.- Воча. 
Долина этой реки имеет обычный характер,, 
большинству р̂г-с Никольского-уезда проложивших свой 
путь среди песггрои|ветшых .пород нижнего триаса. Пер
вичные- берега. раэ4шые близ долины Вочи :роа1ией .на 
фгдельнЬе холм»,*' относительная шеота каторых Дости
гает 30 в-более, метро», илут почти все время в стороне 
от реки. Широкие аллюш-альные берега одеты травою * 
или лесом- Правое побережье, вообще, все , лесистое и 
совершенно ненаселенное. Склоны отлогих холмов лево
го побережья большей частью одеты плащем1 желуороде- 
лювиальнюго суглинка- (Q. d.), из-под которого даицу'из
редка проглядывает (в канавах) красно-бурая-- '^морева.' 
(Q. т). Эта последняя в значительной степени состоит-иэ. 
переработанной ледником красной коренной глины ^Tj,).

Около с. Б о г а т ы р и  по склону хол)«а около доро
ги в глубоких промоинах и откосах- ^обнажаются ф ас
ные с зеленоватыми- прожитками- сильно перемытыезЛекра- 
вия! .но слоистые пданы, делюшальвого происхождаЙм*, 
образовавшиеся за счет коренных пестропветвых иофод.

(с, г Около д. К о п  ы л о в а;, по среднему склоиу воз
вышенности, в откосах около дороги обнажаются: » лн»̂  
скольких местах:
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Т].—Краерые с зеленоватыми прослойками глины (да
1 — \уг мет.). . '

, 62. Под д. К а р  но во ,  в крутых берегах  широтой 
балки, прорезывающей левый нагорный берег В очи и опу
скающейся к ее аллювиальной долине, видны гаолучаадер- 
нованрые й полу-эасьшадшые осыпями бурова(то-желтых 
делювиальных суглинков.

Tj.—Ярко-крашые глины с зеленоватыми песчарньщи 
прослойками. Глины о т  поднимаются до 16—17 мет. над 
уровнем Вочи.

03. На правом берегу Вочи, около мельницы, недалеко 
от д. Карпова видны:

Т у—Красные глины о редкими зеленоватыми прожил
ками, поднимающиеся мет. на 2 над уровнем' реки.

Кверху эти ш|ины переходят в перемытые и вывет
рившиеся глины красного цвета (веротгно,—Q. d. и Q. е.).

Берег здесь сильно покрыт осыплми и, отчасти, задер
нован

6-1. В колодцах д. Карпова, расположенных по наи
более возвышенном пунктам и достигающих глубины 8 
саж., проходились, по словам' местных жителей, следую
щие породы:

Q. т. —1) Бурая г лира с многочисленными валун|ами!.
Q. s2,. gl —2) Желтый песок с галькой и щебнем! (с 

„ хрящем). В нем встречались белемниггы.
j .—Щ Черная глиша' с белемнитами и конюрелриади 

серного колчедана.
V -Следы юрской глины, кроме д. Карпова, сохранились, 
повидимому, в д. Д о р о г о в и ц е ,  д. Г р я э н у ч е й  и 
некоторых починках, расположенных в окрестностях afrax 
селений' по наиболее возвышенным пунктам. По крайней 
мере. пс> свидетельству местных крестьян, в некоторых ко- 
лодрлл: названных сеицений была встречена черная шйтаа.

65. По гребню возвышенности левого первичного бе
рега Вочи, между д. Карповым и д. Раменьем,, в кана
вах часто обнажается бурая морена с валунами1 (Q. ш), 
реясо-буроиато-желтые делювиальные суглинки (Q. d.).

В 1 версте выше д. Р а м е н ь я  нагорное левое по
бережье Вочи, отделенное от реки широкой ал1щюви*авь- 
ной нмзинрй, прорезано ойсоло дорог® глубокий®, но не
длинным, оврагом. Место это < называется „Грива, за Par 
мешьем*. В крутых, почти отвесных высоких стешйвх 
оврага Находятся прекрасные обнажения, в которых
НЩЦНЫ

Q. d. —1) Буровато-желтые суглинки с редкой галькой 
w неправишьиьши прослойками еерова1гО-жеитхго тпеска 
(мощн. от % мет. до 1 мет.). Хорошо ищдпя волшсйая 
граница налегания на нижележащую толщу.

Q. ш,—2) Бурая в|алршая глщна с некрупными валу- 
намв (мощн. 1-1% мет.).

Tj.—з) Толща (до 16 мет.) красной мергеимстой раз>-
з
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битов на кусочки глины, с ч*астьши прослойками зелено- 
валчьтолуСоватого глинистого песка. В нижней части про
ходит прослойка серых песков с крупщхвд коокрещЦлш» 
твердого пестрого песчаника. Верхняя чдо№ глиша вера- 
иыта и шзменена дрешад™ элювиальными нроп^юоамл.

Вершина оврага, где видны пестрые wofWttBbie породы, 
начинается пЪчтй на гребне возвышенности. Щаввц обра
зом, породы эгги поднимаются здесь над уровнем Вочи не 
менел\ как на 25 мет.

во. С версту выше д. С к о р о д у м о в а  плоски® 
гребень левого! пюЗережья Вочи дирорезад около дороги 
неглубоким оврагом. Место sto называется „Угор Раиха“. 
Около вершины обнажается мет. на Щ —2 краснобурая 
морена (Q. га.,) с некрупными валун!ами. Ншке по оврагу 
из-под нее показываются:

Tj . - Красные гиины с прослоями зелеНовалч>г|о глини
стого носка, содержащего конкреции, в виде „круглямор" 
пестро; о песчаника. Местами глины переводят в крас
новатые и зеленоватые твердые мергеля с 'кристаллами 
калычта. (Мощн. около 4 мет.).

t>7. Около л. П а н и н а ,  с. В о ч и  (на карте—сёл. 
Р а . ь), д. Г и р и н а  и др., расположенных по хол№м 
первичного берега Вочи, в откосах и кйдаадах около до
роги 1 • a-ото обнажаются по средним склонам холмо» крас
ные коренные шины (ТУ), или продукты их позднЬЯшей 
переработки—красноватые суглинки и глины (Q. е. и Q. d.).

Чю касается юрских отложений:, то их, повидимвму, 
здесг. нет. По крайней мере, в колодных да возвышенно
стях н 1 коренных пород встречалась лишь пестроиретная 
толш.ч

Выше д. А в е р и н  с ко й  первичные берега Во
чи *1: гижаются, и она течет здесь среди мало sjpoiippo- 
ванп i лесистой местности. Весьма возможно, что в "са
мых i 'pxoBWix Вочи сохранились площади юры. Пыть мю- 
жет --оеданяющиеся с той' полосой юрских осадкой, кото
рая долркца занимать лесисто-болотистый! водораздел ме
жду I ер'Ховъями рек Моломы, Вохмы, Енталы и Юга.

с:9. В верховьях р. Вочи я покончил с исследованием 
Никольского уезда и из д. Д о р  повернул на ншйгапад, 
чтобы выехать на большой почтовый тракт, ведущий) т  
г. Никольска на ст. Шарью. Дорога, отходя от правого 
побережья Вочи, идет по направлению к верховьям’реки 
П ы з м а с а  (на карте—р. Пыжмы) ,  притока Ветлуги. 
На 10-верстиой карте здесь показана обширная ненасе
ленная площадь, занятая одними лесами и болотамй. А 
между тем,—здесь раркинудась целая волосггь (Леден- 
ская). с большим селом Леденским и десятками! почин
ков и, крупных селений, давно уже существующих. Мест
ность здесь, большей частью, слабо-холмиотая, ивреЬан- 
ная широкими балками, ложбинами и долинами ручей
ков. Склоны холмов отлоги и обнажений нигде нет. Лишь 
в канавах, откосах холмов и промоинах виднеется иног
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да морена (Q. т.), а  ho склонам—буроватогжедвые| сушин- 
кк (Q. d.).

7о Около поч. К р у т и к  (верстах в 8 к С. отЛеден- 
ского) доросла ojê eoeKdeV «©большую реку, которая течет 
в глубокой (более $0 ДОП.) долине. До крутому среднему 
склону возвышенности в канавах и промоинах около до- 
рош. здесь во многих ^пестах вддны:

Tj.—KpaflBbie глины с прослойками зелеиова/гого шиь 
нистого песка.

tfi;  Долина р. Пьюмаса в окрестностях с. Л е в е н 
с к о г о  сильно эродирована и окаймлена довольно высо
кими отлогими холмами. С версту выше Ледетаской маль- 
шщы в лшом берегу Пыамаоа обнажены мет. на 3 :

Tj.—Красные шины с зелешоватыми песчаными про
слойками'. В колодцу как с. ЛеД|внского, так и окрест
ных селений, расоолооиеншх по наиболее вшвышендам 
пунктам), встречаются нередко пестрые гшны (Т^), зале
гающие под валунным наносом. Черной юрской глины в 

- этом районе нигде не было встречено.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.

Никольский уезд отличается крайним однообразием 
геологического строения, в котором принимают участие 
лишь пестрощ(ветщЬ1е породы нижнего триаса, сравни
тельно незначительные остатки юрских отложений и не
равномерный ПО МОЩНОСТИ ПОКРОВ ваЛуТЩЫХ И ДРУГИХ 110- 
слетрегичиых образований.

НИЖНИЙ ТРИАС (Т, ).

Шсггрогветнъш нимсне^гриасоЕым городам принадле- 
лежит главнейшая роль в строении исследованных мною 
площадей Никольского уезда. Едва ли будет преувеличе- 
ниеу сказать,, что там1, где многочисленные водные ар- 
териу, прорезав поелетретичный покров, вскрыли, корен
ные отложения, там всюду видны однэ лишь пестрые по
роды. Исключения из этого общего правила—единичны. 
Да 'л в стороне от речных долин, г,о возвышенным водо
раздельным пространствам, п,од послетретичным1 покровом 
палегают большею частью те же пестроцветные толщи. 
Лишь центральная часть уезда—недоступный для иссле- 
доганий болотисто-лесистый водораздел между верховья
ми рек 10га, BoxiMbi и Моломы,—занята более или менее 
сродированной полосой юрских отложений.

На 60-верстной карте, изданной Геологическим Ко
митетов в 1892 году, области развития пестрых пород в 
Никольском уезде были закрашены в цвет я,руса пестрых 
мергелей. Таким образюм, породы эти относились в то 
премя к пермо-триасу. На вышедшей в коние 191 б года
2-м изданием 60-верстной геологической карате Комитета,

' з*
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мы уже доходам значительные изменения по отношению 
к пестрым породам инггереоующей нар области. В то вре*; 
мя* как в бассейне Моломы и Вохкы сохранились пло
щади, закрашенные в цвет осадков яруса- пестрых мер
гелей, в бассейне Юга, в замен последних, появились 
пермски© отложения. Основа/ниш дитя такого рода, и|з1ме- 
пений послужили, повидимому, работы В. П. А м ал .яне
к о г о  в области нижнего течения р. Сухоны (около ст. 
Котлас), где пестроцвеггные породы были отнесены В. П. 
Амалицким, на основании собранных и щученных нм 
палеотологачес&нх остатков,—к перми. В виду сравни
тельной близости расстояния нашей области от низовьев 
Сухоны и чрезвычайно близкого петрографического сход
ства развитых там и здесь, пестрых пород, и пестропрет- 
ным толщам бассейна Юга представлялось возможным 
приписать также пермский возраст. Однако, в последнее 
время вопрос о возрасте пестрых пород некоторых наших 
северных областей и, в том числе, бассейна Юга сноф 
был основательно пересмотрен Н. Н. Я к о в л е в ы м 1). 
На основании изучения палеонтологических остатков: ко
стей позвоночных—рыб, амфибий и рептилий—о Ветлуги 
и Лузы и приведенной мною с р. Шарженги (приггока 
Юга) черепной кости лабиринтодонта Rhinesuohus avoI^o- 
dwinensis Jakowl., H; 'H. Я к о ё  л е в  пришел к 
определенному заключению о залегании пестрых пород 
бассейна Юга стратиграфически выше пермской пестро- 
цветной толщи окрестностей Котласа (на Сухоне) и о 
принадлежности первых к нижнему триасу, соответствую
щему нижне-верфенским слоям.

Таким образом, в настоящее время можно считать 
установленным существование обширных площадей, как 
в Никольском уеаде, так и в бассейне Вечщуги Костром
ской губ., занятых отложениями нижнего-триаса и при
знать, что прежняя геологическая карта Комитета в рас
сматриваемой нами части (и бассейне Юга) более соот
ветствует истине, чем карта 2-го издания.

В то время, как на севере России в настоящее вре
мя является вполне возможным, по мнению Н. Н. Я к о в 
л е в а ,  обособить в пермотриасовой пестропретной толще 
верхнюю пермь от нижнего триаса, для других окраин 
пермотриасовой площади России, при отсутствии оттуда 
палеонтологически» даЩных, он считает пока весьма за
труднительным разграничение перми и триаса. „Поэтому", 
заключает Н. Н- Яковлев 1):1 „обЫасть распространения

*) Н. Н: Яковлев. „Триасовая фауна позвоночных из пестро
цветной толщи Вологодской и Костромской губ.* Геолог. Вести, 
т. 2, 1916 г. № 4- ■- 1

Н. К  Яковлев «Возраст пестроцветной толщи Вологодской и 
Костромской губ. на основ, изучения фауны позвоночных". Геол. 
Вести, т. 2, 1916 г. № 5—6. . ,

>) Геолог. Вести., т. 2, 1916 г., № 5—6. стр. 223.
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пермотриаса могла бы быть сохранена так, как она яз- 
ляется на геологических картах России, изданиях Гео- 
логачвским Комитетом, но, я полДгаю, было| бы естествен
но заменить обозначение пермотриаса (РТ.) обозначением 
Р3 -|- Т1; считая устадеодениым определенно присутствие 
и верхней перми, и, нижнего триаса*.

Впюлме присоединяясь к мнению Н. Н. Яковлева, <■ 
в то же время думаю, что после его работ, по отношс 
нию к' построив етным> породам Никольского уезда было бы 
возможно ввести обозначекИе Т1( что я и делаю н на
стоящем своем! очерке.

по своему петрографическому, составу породы нижне
го триаса—чрезвычайно однообравны на всей исслеДО' 
ванной мною площади. Преобладающую роль среди них 
играют ярко-красные глиры, содержащие частые непра
вильные прослойки и гнезда зеленоватых или голубова
тых песчаных глин и глинистых песков или рыхлых̂  пес
чаников. В зеленоватых! породах обычно рассеяны округ
лые, часто шароооразиые, конкреции („кругляк»*) очеигз 
твердого песчаника серовато-зеленовато-розоватого почета.

Менее постоянным, хотя и часто встречающимся чле
ном пестрэцветной толщи, являются мергелистые песча
ники и конгломераты (б. ч. с гальками красной и зеше- 
ной глины и песчаника), окрашенные в серый, розоваты!! 
д зеленоватый фета и проходящие в виде тонких про
слоев среди красных глин и зеленоватых песков. Песча
ники и конгломераты совершенно не выдерживают одно
родности петрографического состава и постоянно перехо
дят друг в друга, а к  в горизонтальном, так и в верти
кальном направлении. В то время как красные глины и 
зеленоватые глидшстые пески совершенно лишены пале
онтологических остатков, в прослоях песчаника, а осо
бенно—конгломера/га,—нередко .рсуреча-ются б. ч. плохо 
сохранившиеся позвонки, чешуи,,, и обломки костей мел 
ких ящеров и рыб, а около с. Вахиева <jna р. Шаржен- 
ге) я конгломерате был найден, как уже отмечалось мною, 
интересный обломок,' хорошей сохранности', черегщой, 
кости Rhinesuchus wolgo-chvinensis Jakow. Кроме песчаников 
и конгломератов, в глинисто-песчаной пестрой- серки 
встречаются, местами-, прослои твердых красных, розовых 
и зеленадатых мертвей,, богатых кристаллами, калъцшга. 
но .шшечуьЛ ископаемых остатков.

Обща#, мощность глинисто-песчаной свиты пейтрых по
род ниигаего триаса достигает в Никольском уезде, по- 
видимому, зиач'иггел|ьн0й| величины, нейоддащ^ейся, од
нако, доста/гочш точному определению. Нередко ветре - 
чаются обнажении пестрых пород до 20—26 мет. мощ
ности, но несомненно, вся толща эегих пород облагает 
гораздо более значительней, мюшностыо, вряд ли менее 
40 мет. По крайней мер©, в окрестностях с. Красного пе
стрые породы поднимаются до 40--45 мет. над уровнем 
Моломы.
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По вопросу о генезисе пестроцветной толщи, в науке 
существует вполне определшный ваш лд' о принадлеж
ности ее к континентальным образованиям, представляю- 
пщм отложения обширных пресных илй солонавалых бас
сейнов. Что касается условий образования нрослос-в пгс- 
чанйка и конгломерата, залегающих в основной гяюи- 
стой толще, то происхождение их можно об'яснить не>- 
однократной и быстрой сменой фаций; того, в общем, мел-, 
ководного бассейна, в котором происходило отложение 
пестрых поро/(. При наступлении прибрежной фашо». 
крупнозернистый обломочный материал, приносимый с бе
рега реками и временными потоками, захватываемый бе
реговыми прибоями волн, в большом) количестве вносился 
в водный бассейн, и широко, хотя и неравномерно рас
пределялся на его дне. Насчет этого материала .и со
здались в глинистой толще прослои и линзы песни, пес
чаника и конгломерата Преобладающее" присутствие в 
конгломератах окатанных галек красной и зеленой гли
ны и мергеля указывает на широкое развитие в областях 
прилегающей суши (и на островах) глшисто-мергелистых. 
пестрых пород, вероятно, верхне-пермского возраста. Вме
сте с крупнозернистым! минеральным обломочным, материа
лом, текучие воды, во время их путешествия по суше, а 
также береговые прибои захватывали иногда и органи
ческие остатки в виде, например, обломков костей на
земных животных, которые мы местами находим в кон
гломератах, на ряду с позвонками и другими остатками 
рыб,—обитателей мелководного бассейна и впадавших в 
пего рек.

Переходя к вопросу о5 условиях залегания пестрых 
пород нижнего триэюа на территории Никольского уез,ца, 
необходимо отметить, что во всех осмотренных мною об
нажениях он|и залега-ют вполне горизонтально, и гово
рить о каедх-либо теястонмческих смещениях hxi здесь со
вершенно не приходится. Конечно небольшие местный 
смещения чисто оползиэвого происхождения наблюдают
ся нередко, впюлне возможны также и слабый уклон и 
некоторая йолнистость залегания пестрых пород, завися
щие от неровностей дна того бассейна, в котором они 
отлагались, ню присутствие здесь дислокационных явле
ний дошжно быть совершенно исключено.

Тем более странными должны казаться неоднократные 
указания Б. К. П о л е ц о в а 1) на складчатое залега
ние пестрых пород во многих местностях бассейна Юга, 
залегание, ‘об’ясЦяемое, повидимому, им воздействием дис
локационных процессов. По крайней мере, он определен
но говорит о существовании около д. Пластовой (и» р. 
Юге) ^ергичгаой складаа/гости* (1. с., стр. 411), а на 
пути между д, С луды (недалеко от с. Арпунша), и гор.

*) Б. К. Поленов. «Отчет о поездке на р. Юг». Тр. Спб. Общ. 
естеств. т. XIX, 1888 г.
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Нявдфском), вдсыць Тотемского траргга,—целого ряд^ еи®- 
клйаадей и адаОгиюлвдалей.... „Все пространство от д. 
Слуда до Нвдсольока по обе стороны Тотемского тракта®, 
говорит о б , например, (L с. стр. 421):, „имеет резко вы
раженную волнистую поверхность. Повидимюму, такая оро
графия меспросни обусловлена присутствием эдесь ряда 
параллельных складок в пестрых породах. По дорог© 
пришлось пересечь до 10 антиклиналей. Синклинали 
глубоко промыты речками и оврагами"...

По указанному пути, сделанному В. К. Поленовым, по 
его словам, всего в один день, мне также довелось про
ехать и я наблюдал здесь ряд глубоких долин и высо
ких бугров—чисто эрозионного происхождения и, вместе 
с тем, совершенно спокойное горизонтальное положение 
пород в большинстве встреченных обнажений, за исклю
чением некоторых случаев исковерканного залегания их, 
обусловленного оползнями. В результате, у меля не оста
лось ннмалейшего сомнения в отсутствии здесь антикли
нальных и синклинальных складок и в происхождении 
расчлененного рельефа этой местности не за счет этих 
последних, как полагает Б. К. П о л е н о в ,  а исключи
тельно, вследствие могучих эрозионных процессов.

ЮРА И ФОСФОРИТЫ.

В то время, как пестрые породы нижнего трмИса 
пользуются весьма широким! распространением! на 'терри
тории Никольского уезда, очень часто выступая в есте
ственных обнажениях в долинах Юга, Моломы. Вохмы и 
их притоков, отложения юрской системы занимают здесь 
■сравнительно ограниченные площади и почти совершенно 
не показываются в береговых оорывах. Соостзюшо гово
ря, мною был встречен всего лишь одни естественный вы
ход юрскйх, пород, содержащих руководящие палеонтоло
гические остатки, вполне устанавливающие возраст s-imx 
пород. Выход этот, на котором необходимо остановиться 
подробнее, находится в верхнем1 течении Моломы, в ее ле
вом берегу блиа д. Ниж. Волманги (24). Обнажающиеся 
здесь в оползне те/мно’-серые и черные сланцеватые гли
ны в изобилии содержат: Cardioceras alternans Buch. И дру
гих J) Cardioceras иэ группы alternans, а также Perisphin- 
ctes spr, ^Belemnites Panderi d'Orb., Belemnites sp., Rhyncho- 
nella sp. и ряд мелких Lamellibranchiata; и Gastropoda. В гли
на® рассеяны типичные для средне-русского секваяа и 
оксфорда небольшие конкреции, шарообразной и эллип
соидальной формы, ф о с ф о р и т а  с в е т л  о-с е р о г о 
цвета снаружи и более темного цвета—внутри. Почти в 
каждой конкреции содержатся остатки, часто очень хо
рошев сохранности, Cardioceras alternans и других Cardio
ceras ив той же группы. На бичевнике и в русле рши
---- ■

*) Собранная мною здесь фауна не вполне еще обработана .
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видны, ополешис вместе с глинами розсыпи фосфоритов 
иного типа: в виде неправильной формы очень плотных 
конкреи)ий ч е р н о г о  прета (иногда с бурымй' nffraaam). 
В afTBs последний) содержатся хорошо сохранившиеся 
ядра Olcostephanus trimerus 0pp., Olcostephanus stephanoides 
0pp., Olcostephanus sp., Perispjiinctes sp., Cardioceras alter- 
naos Buch., Belemnites sp. Особенно часто встречаются 
представители рода Olcostephanus. На ряда с кодкреэдшя- 
юи, нередко попадаются псевдомофозы черного плотного 
фосфорита по 'обломкам: крупных аммонитов с хорошо за
метной лопастной линией. Попадаются и об'ломки серого 
слабо-фосфоритшировадного мергеля с неясными ядрами 
аммошгтоз. Очевидно, этот мергель должен залегать в 
виде прослоя или лине в серых или чёрных глинах.

Анализ нескольких образцов описанных фосфоритов 
дает следующую картину:

Р А Нераств.
ост.

Серый фосфорит (образец № 1) . . . 28,4% з,з%
Серый фосфорит (образец № 2) . . . 29,3% 1,5%
Черный фосфорит (образец № 1) . . 28,4% 2,9%
Черный фосфоригг (образец № 2) . . 28,7% 3,1%
Ф'Зсфортиэир. обломок круп, аммо

нита .............................. .................... 31,5% 0,5%
Фосфортизир. серый мергель . . . 0,7% 9,6%
ОбиИие в глинах и заключающихся в нж конкре- 

пдях серого фосфорита такого руководящего ископаемого, 
как Cardioceras alternans определенно: указывает на их 
секванский возраст. Cardioceras alternans встречается и в 
черных фосфоритах, что позволяет, на первый взгляд, и 
их отнести к секв;ану. Однако, преобладающую роль в 
этих фосфоритах играют: Olcostephanus trimerus, 01с. st&- 
phanoiles и др. Olcostephanus, — формы нмжне-киммег1идж- 
ского возраста, что заставляет думать о прииадлежности 
их к более высокому стратиграфическому горизонту, ве
роятнее всего,—к основанию нижнего кшмеридэка.

В вышедшей в .1916 году работе А. М. Ж и р м у н 
с к о г о :  „О возрасте русских] слоев о Cardioceras alter- 
nans“ 1), рассматривается вопрос 'об оксфордских,, еекван- 
ских и киммериджских слоях России. Не входя ни р  ка
кие подробности-, я укажу только, что автор, из сопоста
вления’ верхне-юрских слоев Рос’сии в Зап. Е'вропы, пред
лагает для, северной и средйей России новую схему ш  
подразделения. Сущность ее сводится к тому, что сек- 
ванский ярус, как таковой, исчезает, а оггносивпгаеся к 
нему слои переходят, частью, к верхнему оксфорду, ча
стью- -̂к нижнему киммериджу. С точки зрения этой схе
мы, рассматриваемые нами глины с серыми фосфоритами,

•) Записки Геолог. "Отд. Общ. Люб. Ест., Антр. и Этн. вып. IV. 
1916 г. Москва.
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содержащие Cardioceras alternans,, могут быть отнесены к 
верящему оксфорду (к зон» Peltoceras bimammatum), а кон- 
креидаи черных фосфоритов е Olcostepharius и Cardioceras 
alternans—к нижнему кшшериджу (к эоие Qppelia tejiuilo- 
bata).

Прщцадая известное значение схеме А. М. Ж и р м у н 
с к о г о  в допуская возможность отнесения описанных 
мною глин с Cardioceras alternans и серыми фосфоритами 
к верхнему оксфорду, я тем ие менее сохраняю в своей 
статье по отношению к ним прочно установившийся в 
русской геологической науке термин „секванский ярус*, 
понимая его как часть оксфордского яруса. Что касается 
черных фосфоритов, вд их я отношу к нижнему кям- 
мегнджу. Итак, на основании описанного выхода юры 
около Ниак. Волмаиги, м!ожно считать установленным при
сутствию секвано ким.мериджских) фосфоритоносных отло
жений в Никольском уезде.

Колрч)еетвю фосфоритов, как серых, так и черных, 
встреченных близ Нивк. Водманги,—значительно, но со- 
вершещю не поддается мало-мальски точному учету, о 
одной стороны,—в виду гнездового залегания серых фоо- 
форвдод, с другой стороны,—в виду смещенного поЛоже- 
1иия черных фосфоритов и невозможности найти их здесь 
in situ. Найденные на Молом© черные нижне-киымерщдж- 
ские фосфориты чрезвычайно сходны по внешнему виду, 
по структуре, %-му содержанию фосфорной кислоты и нэ- 

, растворимого остатка и по заливающимся в них иско
паемым с фасфоритами, встреченными мною (во вторичном 
залегании) в 1913 и 1914 г.г. в Устьсысол^ском уезде, 
на р. Сысоле (около с. Каргарт и с. Вотчи) J). Эти по
следние фо>:фори[гы были тогда описаны мною, как сек- 
ванокиммериджские. С другой стороны, иовидимюму, по
добные же фосфориты с теми же ишюпаемыми были встре
чены в 1912 г. А. М. Ж'и р му в с,к и м 2) на р. Унжв 
(в Костромской губ.).

Очевидно, поле нижне-киммериджских фосфоритовых) 
отложений простиралось когда-то из. Устьсысольского 
уезда в Никольский уезд,—к верховьям Моломы, откуда 
через Волжско-Двинский водораздел переходило в преде
лы Костромской губернии. Вероятно, поле это в рбщих 
чертах совпадало с областью развития в Вологодской я 
Костромской губ. глинисто-мергелистых: осадков секвав- 
ского (верхне-оксфордского) возраста, характеризующихся 
присутотиеад Cardioceras alternans.

•) См. В. Г. Хименков. .Очерк геологического строения и фос
форитовых залежей бассейна рек Сысолы и Б. Визинги в . Усть- 
сысольском уезде Вологодской губ.“ Отчет по геол. иссл. фосфор, 
залежей 191* i\ т. VI и „Геологическое строение и фосфориты бас
сейнов p.p. Сысолы и Лузы Устьсысольского уезда, Вологодской 
губ.» Отчет по геол. исслед, фосфор, залеж. 1915' г., т- VII.

*) А. М. Жирмунский. «Бассейн нижней Унжи (Козлово-Кор- 
муиское)* Ежег. по Геол. и Минер. России, т. XVI, в. 2—3, 1914 г.
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С течением времени сектно-киммериджокие отложения 
подверглись эдеоь вднтеисйвгаой эрозии и от них, быть- 
можегг, сохранились лишь отдельные пщодцади и остров
ки, подобно найденному мною у Ниж. B ocaian . Впро
чем, по люсистым и заболоченным, нрдостушым в на
стоящее время для исследований, водораздельным про
странством центральной части Никольского уезда (в са
мых верховьях Юга, Вохмы и Моломы) могли сохранить
ся и более или менее сплошные площади, сложенные и;< 
секвано-кмммеридокских фосфоритоносных пора В с'и-тав 
одной из таких площадей, быть может, входят встречен
ные'Б. К. П о л е н о в ы м  близ д. Дунилова, (3) в верх
нем течении Юга, в естественном обнажении черные 
сладцеватые и серые глины о белемиитамн. сростками 
сферосидерита, лепешками серного колчедана и мельчай
шими обломками раковин аммонитов *)

Обращаясь к более молодым юрским образованиям, 
именно—к портландским осадкам, я затрудняюсь сказать 
с полной уверенностью, существуют ли эти последние в 
Никольском] уезде. В верховьях Моломы, в с. Верх. Мо- 
л оме ком1 (21) мною была встречена светло-серая плотная, 
глина с обломками белемнитов и с конкрециями * очень 
плотного и твердого светло-серого мергеля, также содер
жащими неопределимые остатки белемнитов. Эти конкре
ции, по петрографическим1 признакам, весьма сходны с 
некоторыми 1'орггландскими конкрециями бассейна Сысо- 
лы и верхней Камы (в С'лойодеком уезде). Конечно, по 
одному петрографическому сходству говорить о портланд- 
еком возрасте рассматриваемых глин и конкрег|ий совер
шенно не приходится, тем не менее на возможность су
ществования портл(анд,а в Никольском' уезде дает неко
торое указание и еще одно обстоятельство.

Речь идет о находке около д. Калинина (12) в бас
сейне р. Шарженги1 (приггок Юга), куска темно-серого мер
геля о яд|рами1 Aucella Pallasi Keys., порачителг-.но сход
ного с портландскими мертелями, содержащими Aucella 
Pallasi и широко развитыми в Устьсысольском уезде. Ку
сок этот, найденный, как я уже упоминал в описатель
ной части, около ручейка местным крестьянином, не несет 
на себе никаких следов ледникового воздействии я не 
может быть принят за валун. Хотя мною нигде в окрест
ностях Калинина, несмотря на тщательные поиски, не 
было найдено выходов юрских отложений, тем не менее 
представдается весьма вероятным, что йдвеь где-нибудь 
сохранился островок портландских пород (мергелей), от
куда и ведет свое происхождение полученный мбю ю  ку
сок мергеля. Это тем более вероятно, что местность QjKô  
лб Калинина—очень возвышенная.

В пользу возможности существования следа» портлав-

*) Ibid, стр. 404.
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да; в Никольском уезде говорит „ также и факт чрезвы
чайно широкого и мощного развита. портлащцских отло
жений в нашем северном крае . и, в частности, в обла- 
c x a v  непосредственно примыкающих к Никольскому уез
ду, как иапр., в Устьсысольском, Слободском, Орлов
ской в Котельническом уездах, а также в Костромской 
губернии.

Таким образом, я склонен думать, что портландокое 
море, широко покрывавшее громадные пространства север
ной и средней России', захватывало и Никольский уезд. 
Только здесь по ртл андским осадкам пооч|еистлмвилооь ме
нее, чем в соседних областях: они подверглись здесь 
сильнейшей эрозии. Быть может, по наиболее возвышен
ным пунктам Волжско-Двинского водораздела они кое- 
где и сохранились в виде размытых клочков, но натолк
нуться на ттих здесь можно лишь совершенно случайно.

Что касается аквилонских осадков, то на существо
вание их в Никольском уезде нет решительно никаких 
указанотЛ. И нужно думать, что подобно Устьсысод:.скому 
уеэду и соседним уездам Вятской губернии, наша об
ласть не была покрыта аквилонским морем, северные гра- 
ншзрл которого следует, вероятно, искать в Костромской 
губернии.

Переходя к юрским отложениям древнее секванского 
(нерхне-о'ксфордского) возраста, я должен отметить, что 
никаких несомненных и руководящих фактических дан
ных, которые бы указывали, на их существование ё Ни
кольском уезде, мною не обнаружено. В обнажении около 
Ниж. Волтнги, где оползшие секвано-киммериджские 
породы залегают на пестрых глинах нижнего триаса, 
не найден» никаких признаков присутствия кеатловея: 
здесь нет ни келловейских ископаемых, ни следов пород 
кел^овс^гкого haMus’a. Да и вообще, судя по высоте 
берега и расстоянию (по вертикали) от верхнего уровня 
пес̂ грых' шин до подошвы валунных образований, мощ
ность юры не настолько .здесь велика, чтобы она могла 
вместить в себя, помимо секвана и киммеридрка, еще и 
келловей *).
’ Кроме етого обнажения, а также выхода серых глин 

с мергельными конкрециями в с. Верх. Моломском, кото
рые я склонен относить к портланду. признаки юры. от
мечены мною еще в следующих пунктах Никкадьокого 
уезда: * ,

1) около с. Ниж. Паломстпы, на р. ПаЛомише (22), где 
обнажается переработанная ледником и перемешанная; с 
мореиЬй черная глина и где в основании берегла встре
чается много оЯлшков белемнитов и попадаются конкре- 
щ т и куски ч1е р н о г о  ф о с ф а  p-и т а двух типов 
плотного и песчанистого.

■ *) О нижнем оксфорде я не говорю: он, невидимому, совершен
но не развит в Никольском уезде, подобно тому, как это наблю
дается в соседнем Устьсысольском уезде.

\
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(Анодов п л о т н о г о  фосфорита» дал: Р2 05— 29,2% .-Яг 
нераст. ост,—1,9%  й пвечааиктого: Р2 05—2:0% да нвиа^ 
отв. осн.—31,3%). ^

2)В д. Кубысской (37),—около с. Красного, з) -р  д, 
Крадирдаие (на р. Вохме) (49), 4) в д. Маргыновкясой (на 
р. Вохме) (51), 5) в-д.  Скородумов© (на р. Шуйоте[) (54),
6) в д. Максимовской (на Шуботе) (55), 7) в д. Карпо
вой (на р. Воче) (64).

Во всех перечисленных пунктах признаки юры, в ви
де черной глины с белемнитами и конкреидалмн Fe S2 об
наружены лишь гари рытье колодцев (на глубине!, в сред
нем, 2—3 саж.). В д.д. Скоро домовой и Максимовской 
мне удалось видеть глу глину в отвалах нозьгх колодцев 
и найти в ней несколько обломков белемнитов и конксре- 
нрй Fe S2, а в Скоредумовой,, кроме того, кусок темно-се- 
роф ф о с fpj о ри т и  з: и р о в а н|н о г о м е р г е л я  с 
обломком крупного фдашоконуса Belemnites sp. Согласно 
произведенному анализу, s t o t  мергель содержит: Р2 0 5— 
5,5% и нераств. остат, —12,9%. Возраст черных шиш во 
всех отмечюршых пунктах остался невыясненным. Возмож
но, что чаете их относится к секнану, несомненно разви
тому в Никольской уезде, хотя против этого предположе
ния, до известной степени, говорит полное отсутствие в 
них характерных для секвана серых „круглим# фосфо
рита и таких,, обычно встречающиеся в секванс^их гли
нах ископае|иых, как Cardioceras alternans.

О другой стороны, нет ничего невероятного и в том 
предположетии), что глины ети—келловейского возраста. 
Дело в том, чгго келловейские отложения широко развиты 
в непосредственном соседстве с исследованной мною об
ластью. Сг одной стороны, они существуют в бассейне 
Ветлу™ по p.p. Федросу и Пыщугу, где они (пяжне-кел- 
ловейские глины сч, Cpsmoseras Gowerianum Sow) были встре
чены в 1863 г. проф. Т р а у т ш о л ь д о м !) и в 1880-- 
1882 г.г. С. Н. Н и к и т f/н ы м 2). С другой стороны, 
келловейские отложения пользуются широким распростра
нением в Устьсысошьскои уезде по р. Сысоле, продолжа 
ясь оттуда на юг к верховьям р. Лузы, где мною в 1914 
г. были найдены 3) нижне-келловейские глины с Cardioce- 
ras Chamousseti L'Orb.

Таким образом, едва ли можно думать, что Николь
ский уезд не был захвачен келловейским морем, рае со
седние области с севера и юга были им покрыты. Ско
рее всего следует ожидать, что келловейские породы раз
виты и в Никольском уезде, но подобно секвано-агйиЦм̂  
риджу и, отч^ти, б. м. портланду, занимают в настоя-

') Bull. L. 1. Socifit6 d. Natur. Le Moscou 1863 
*) С. H. Никитин. „Геологический очерк Ветлужского края-» 

Мат. для Геол. России, т. XI, 1883, г. стр. 17?, 178 и 208.
*) В. Г. Хименков. «Геологическое строение и фосфориты бас

сейнов p.p. Сысолы и Лузы Устьсысольского у.. Вологодской гу<5.* 
Отч. по геол, исслед. фосф. залеж., т. VII, 1915 г., стр. 24 —25.
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Вообще говоря, песчаные послетретичные образования 
очень пщроко развиты в Никольском! уезде, но сплошь и 
рядрИ бывает чрев!вычайя> трудно точи» устаиовшь их 
страггатрафическое положение и генезис; в ряде таких 
случаев оЯв обозначаются мною знаком Q. s. gl.

Неаооторые желтовадие пески с валунами, залегаю
щие на морене, являются, вероятно, продуктом ее меха
нического выщелачивания, представляя,, таким образом, 
ее механический! элювий (Q. е.).

Среда других пюслеггреггйчщлх образований, нередко 
встречаются беэтлунпые красновато-коричневые песча
ные глины, иногда с включениями зеленоватых глини
стых песков. Эти глвды, залегающие обыкновенно вводе 
нетолстого плаща на коренных пестроцъетных породах 
нижнего триаса, должны быть отнесены к Э л ю в и ю  
этих последних (Q. е.). Весьма вероятно, что процессы 
элюниирования пестрых пород начались з̂ десь очень дав
но, еще за долго до ледникового времени.

Делювиальные образования (Q. d.), представленные гл. 
обр. жалгтовато-бурыми суглинками, песчаными безвалунг 
нымн глинами и глинистыми песками, встречаются в по  
следованной области очень часто по салонам возвышен
ностей нагорных речных берегов, оврагов и пр.

Новейшие аллювиальные образования (Q. al.), кроме 
обьгчиых песков к суглинков, представлены местами 
Г»;.пр., нй, реке Куток—27, на реке Моломе—28), буры- 
«я и серыми (почти черными) глинами с многочисленны 

вкли четкими вивианита и с истлевшими раститель- 
я ш  остатсами, а также с прослоями черного слоистого 
Илистого торфа,;


