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П Р Е Д И С Л О В І Е .

Въ числѣ другихъ рукописей Ѳ. Н. Ч е р н ы ш е в а ,  послѣ его ковчивы оставшихся 
въ распоряженіи Геологическаго Комитета, находились дневпики его Тимапскихъ работъ 
и законченная часть орографическаго очерка Тимана. Тиманскія работы 1889 — 1890 г.г. 
Ѳ. Н. Ч е р н ы ш е в а  вредставляютъ одво изъ ваиболѣе крупвыхъ географическихъ пред- 
пріятій въ Россіи конца прошлаго столѣтія.

Послѣ долгаго перерыва впервые эти работы оживили интересъ къ сѣверу Россіи 
среди геологовъ и географовъ, вознавомившихся изъ первыхъ отчетовъ Ѳ. Н. Черны- 
ш ева  *) съ цѣлымъ рядомъ совершевно повыхъ фактовъ по геологіи и географіи этой 
окраины Россіи. Довольно быстро Ѳ. Н. Ч е р в ы ш е в ъ  заковчилъ обработку тоиографи- 
ческихъ и геологическихъ матеріаловъ, воложеввыхъ въ освовавіе Геологической варты 
Тимавскаю врлжа въ масштабѣ 10 в. въ 1", издаввой въ 1900 году Геологичесвимъ 
Комитетомъ на трехъ листахъ и врилагаемой теверь въ вастоящему вывусву. Одво- 
времепно съ обработвой этихъ ыатеріаловъ, часть воторыхъ воявилась въ влассической 
работѣ Ѳ. Н. Ч е р п ы ш е в а  о верхвевамевноугольвыхъ брахіоподахъ Урала и Тимава 
(Тр. Геол. Ком., т. XVI, № 2, 1902), a часть равьвіе въ обработвѣ Н. Л еб ед ева  
(Верхнесвлѵрійсвая фаува Тнмана. Тр. Геол. Ком., т. XII, № 2, 1892) иЭ. Г ол ь ц ал -  
ф еля  (Голововогія доманивоваго горизовта Южваго Тимава. Тр. Геол. Ком., т. XII, 
№ 3, 1899), повойвый ученый задумалъ широкую работу геоморфологичесваго харак- 
тера, подъ враткимъ назвавіемъ „Орографичесвій очервъ Тимава“ , воторая и должва 
была составить № 1 тома XII Трудовъ Геолог. Комитета.

Для этой работы и вредвазвачалась Геологическая варта; введевіе къ этому труду,
»

представляющее вратвій очервъ литературы, й двѣ главы, одва — общій очервъ оро- 
графіи и другая— овисавіе рѣчвыхъ системъ Тимава, были ваписавы Ѳ. Н. Ч ервы - 
ш евы мъ тогда же, въ девявостыхъ годахъ. Кавъ видво изъ тевста этихъ главъ (I и II),

]) Тпманскія работы, проивведеппыя въ 1889 году. Предварительный отчетъ. Изв. Геол. Ком., т. IX  —  
Тііыаиекія работы, пронзв. въ 1890 году. Предв. отчетъ. Изв. Геол. Ком., т. X.

Также: Изв. Геол. К ои., г. І Х Л р о т . сгр. 5, стр. 205; Горп. Ж урн., 1891, т. II; Зап. Иип. Сиб. Мпн. 
Общ., 2 сер., т. ХХ Ѵ Ш , стр. 478.
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за ними должно было слѣдовать описаніе стоячихъ водъ Тимана, геологическій очеркъ, 
объясненіе морфологическихъ особенеостей страны и ея соотношеній съ областями, ле- 
жащими на западъ и востовъ. Многочисленныя другія занятія, въ особеености изслѣ- 
дованія Донедкаго бассейна, и новыя задачи по расширенію вашихъ свѣдѣвій о сѣверѣ 
Европы и Азіи, какъ экспедиціи на Новую Землю и Шпидбергенъ, отвлекли вре- 
менно вниманіе Ѳ. Н. Ч ер н ы ш е в а  отъ подготовляемаго имъ труда. Новыя изслѣдо- 
ванія продолжали расширять и углублять его взгляды о связи Тиыана и Урала съ 
другими элементами геологической жизни сѣвера Европы, какъ это было представлено 
Ѳ. Н. Ч е р н ы ш е вы м ъ  въ блестящемъ довладѣ „ 0  тектовикѣ Тиыава и объ отношевіи 
тиманской дислокаціи къ другимъ областямъ сѣвера Европы“ (Зап. Имп. Спб. Мив. 
Общ., 2 сер., ч. XXXIX, 1902, прот., стр. 29).

Съ интересомъ Ѳ. Н. Ч е р в ы ш е в ъ  продолжалъ слѣдить за всѣми изслѣдовавіями 
сѣвера, мвого свособствовалъ оргавизадіи вовыхъ изслѣдовавій, которыя должвы были 
воволвить его матеріалы во Тиыаву и смежвымъ областямъ,— съ нетервѣвіемъ ожидая 
время, когда обстоятельства возволятъ ему вервуться къ вродолжевію вачатаго труда. 
Можво сказать, что смерть застигла Ѳ. Н. Ч е р н ы ш е в а  какъ разъ на вриведевіи въ 
порядокъ его ыатеріаловъ' по сѣверу, въ томъ числѣ и по Тимаву, и ему удалось 
только начать Ш главу сводваго характера по геологіи и орографіи Тимава.

На мевя пала печальвая веобходимость объединить оставшіяся части Тимавсвой 
работы Ѳ. Н. Ч ер в ы ш ев а  въ одво, хотя бы и везаковчеввое, цѣлое. Превосходвая 
карта Тиыава являстся той освовой, оволо которой группируются какъ всѣ издаввыя 
Ѳ. Н. Ч ер вы ш ев ы м ъ  заыѣтки о Тимавѣ, такъ и тѣ главы везаковчевваго труда, ка- 
кимъ является настоящій выпускъ. При валпчіи карты Тиыана, двухъ вредваритель- 
ныхъ отчетовъ, мовографій фаувъ свлура, девова и камеввоугольвыхъ брахіоводъ въ 
мою задачу ве могло уже входить издавіе подлинвыхъ двеввиковъ двухъ вутевіествій 
Ѳ. Н. Ч е р н ы ш е в а .

Въ I и II главахъ вастоящаго вывуска приводится очевь мвого геологическихъ 
данныхъ, поясвяющнхъ какъ карту, такъ и тѣ орографическія особенвости, какія были 
отмѣчевы Ѳ. Н. Ч ервы віевы м ъ  уже въ предварительвыхъ отчетахъ. Изъ двеввиковъ 
взяты только разрѣзы, которые были вамѣчевы уже вь текстѣ рукописи. Часть раз- 
рѣзовъ была равьще уже напечатава въ вредварительвыхъ отчетахъ, во здѣсь эти раз- 
рѣзы давы въ болѣе разработаввоыъ видѣ, хотя все-таки ве вполнѣ заковчевномъ. 
Изъ овасевія что либо измѣвить я рѣшилъ оставить разрѣзы въ томт. же везакончев- 
вомъ видѣ. ПІестг. таблицъ фототивій были приготовлевы уже самимъ Ѳ. Н. Ч ервы -  
шевымъ; другія шесть таблицъ автотивій подобравы ыною по имѣвшимся фотогра- 
фіямъ соотвѣтствевво указавіямъ въ текстѣ.

Ш глава текста была врервава автороыъ ва полусловѣ; чтобы придать сколько- 
нибудь заковченный видъ очерку геологическихъ образованій, развитыхъ въ Тимавѣ, 
я позволилъ себѣ дополвить ѳту главу по тевсту изъ предварительнаго отчета за
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1890 годъ, a въ концѣ книги и въ францѵзскомъ резюме мною прибавлено нѣсколько 
строкъ изъ доклада Ѳ. Н. Ч ер н ы ш ева  по тевсту въ Зап. Мив. Общ., т. XXXIX, 
стр. 29.

Я сдѣлалъ все, что могъ; если будутъ замѣчены какія-либо опечатки или непра- 
вильности въ названіяхъ рѣкъ и урочищъ *), я зараеѣе призеаю свою вину, но могу 
сказать, что я отнесся къ своей обязанности по отношенію къ труду Ѳ. Н. Черпы- 
ш ева  съ любовью и уваженіемъ къ памяти его автора.

Въ просыотрѣ руаописи мнѣ оказалъ нѣкоторую помощь H. Н. Я к о вл евъ ,  ко- 
торому приношу свою благодарность.

9 ыарта 1915 г.

К. Воідановичъ.

*) При составленіи указатсля географическихъ названій, провѣрепіш хъ і і о  картѣ, были обиаружены  
опечатки, происшедшія какъ всіѣ дствіе того, что я не былъ знакомъ съ ошісываемой страной раньше, 
танъ п по причинѣ нѣкоторой неустойчітвости въ сааой рукописп въ отнош енш  правописанія пѣкото- 
рыхъ пазванін, напр., Сэдъ-ю и Ссдъ-ю, Пеша п Пёша, іг ихъ склопенія, напр., Вож а, a не Вожи, отъ 
Вожь; такж е Оча, a не Очи, если шісать Очь, a не Очъ, какъ оставлено мною; также ыною прпнято 
правошісаыіе по рукописи автора Нювшера, a не Нившера, какъ на каріѣ.
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О п ,  п у т г ш е с т п е п п и к а ,  и р о н и к і п а г о  в ъ  г л у ш ь  м а л о -  

и з и ѣ е т п ы х ь  д а л ы ш х ъ  с г р а н ъ ,  с ь  и х ъ  ч у ж д ы м и  д л я  п а с ъ  

с о с т о я н і я м и ,  в с е г о  п р е ж д е ,  в о  ч т о  б ы  т о  і і и  с т а л о ,  л о л ж н о  

■ г р е б о в а т ь  с а м о и  с т р о г о й  в р а в д и в о с т и ,  г а к ъ  с к а э а т ь ,  н а -  

і о й  и с т и н ы .  І і л е с к о м ъ  и з л о ж е н і н  о н ъ  д о б р о в о л ь н о  д о л -  

ж е н ъ  ж е р т в о в а т ь  і і р і у м н о ж р н і ю з а н а с а  в с я к а г о р о д а д ѣ л ь -  

п ы х ь  с в ѣ д ѣ н і й ;  a  э т о т ъ  г р у з ь  с а м ь  с о б о ю  п о д р ѣ э ы в а е т ъ  

к р ы л ь н  л и т е р а т у р и о м у  т в о р ч е с т и у  в ь  и з л о ж е н і и ,  т о ч н о  

г а к ъ ж е ,  к а к ъ  м а  с а м о м ъ  в у т и  с т р а н с т в о в а н і й  о н ъ  : і а -  

м е д л я е т ъ  б ы с т р о т у  д в и ж е н і я .  И с е  д л я  г а м о г о  д ѣ л а  и  

п и ч е г о  д л я  с л а в ы  —  n o n .  ѵ с л о н і е  и с т и н п о - п р а в д и в а г о  

р а з с к а з а .  П р и  в с я к о м ъ  ж е  у ч а с т і и  н е о б ы ч а й п ы х ъ  п р и -  

к л ю ч е н і й ,  и  с т р о г о с т ь  н а и с т р о ж а й ш е й  и с т я н ы  п о д ъ  

п е р о м ь  і і у т е п і е с т в е н и и к а  и о д в е р г а е т с я  с и л ы ю м у  п о д о -  

з р ѣ п і ю .

( М и д д е н д о р і [ і ъ .  Г Г у т е ш е с т в і е  н а  с ѣ в е р ъ  и  в о с т о к ъ  

С и б и р и ,  с т р .  3 ) .

Тиманскимъ кряжемъ или Тиманомъ принято называть ту гористую область, 
которая тянется отъ берега Ледовитаго моря до истоковъ Вычегды, составляя водораз- 
дѣлъ рѣкъ, текущихъ съ одной стороны въ Мезень, Выыь, Виіперу и Вычегду, a съ 
другой стороны въ Печору и ея крупный притокъ Ижму, Обыкновевно эта область на 
всѣхъ существующихъ картахъ изображается безъ всявой дефференцировки, въ видѣ 
ряда холмовъ, при чемъ даже и границы этой холмистой области не представллются 
яснымн, такъ какъ до послѣдняго времени наши свѣдѣнія по географіи и геологіи сѣвера 
Россіи представлялись весьма скудными, и такіе крупные вклады въ науву, какими 
являются работы графа К е й зе р л и н га  и К р у з е н ш т е р н а ,  академика А. П Ірен ка , a 
также ихъ послѣдоватей Ш т у к е н б е р г а  и А н ти п о ва ,  представляютъ свѣтлыя точки, 
разсѣявшія лишь до извѣстной степени ту неясность въ географическомъ познаніи о 
сѣверо-востокѣ Россіи, которая до сороковыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія зиждилась 
не на пряыыхъ наблюденіяхъ и изслѣдованіяхъ, a ва разсвросвыхъ свѣдѣвіяхъ слу- 
чайвыхъ путевіествеввиковъ. Безъ сомвѣвія, суровая врирода сѣвера, волвая веувѣ- 
реввость въ усвѣхѣ эксведиціи, зависящемъ отъ такихъ случайвостей, какъ состоявіе 
погоды, здоровье оленей и удачвое расвредѣлевіе ихъ стадъ, a также своевремеввая 
встрѣча зваювіихъ вроводвиковъ, веобходимость верехода въ своихъ стравствовавіяхъ

Т руды  Г еол . К ом .,  t . X I I ,  №  1 . 1



2 Ѳ. Н. Ч е р н ы ш е в ъ .

къ примитивной жизви зырявина или самоѣда-кочевника, почти полное отсутствіе 
какихъ бы то ни было дорогъ, при медленныхъ способахъ передвижевія исключительво 
на лодкахъ, пѣшкомъ и  ва олевяхъ,— все это вредставляетъ условія, при которыхъ, 
лишь затративши массу времени, труда и эвергіи, можво волучить сколысо-нибудь 
осязательвые результаты, и потому повятво, что ливть y едивичвыхъ личвостей являлась 
охота проститься ва долгій срокъ съ цивилизоваввой жизвью ради дѣла изучепія вашихъ 
сѣверныхъ окраинъ.

Исторія изслѣдовавій пашего сѣвера какъ вельзя болѣе краспорѣчиво доказываетъ 
ту скудость ваучвыхъ силъ, которыя были затрачевы ва его изучевіе, и, если мы 
сопоставимъ даже такія отдалеввыя окраины, какъ Цевтральвая Азія, то вельзя будетъ 
ве призвать, что сѣверъ вашъ почти до вослѣдвяго времеви былъ пасывкомъ въ ваукѣ, 
ради изслѣдовавій котораго было затрачево мивимальвое количество средствъ и ваучнаго 
труда.

Въ вастояіцемъ орографическомъ описавіи я огравичусь указавіемъ только па тѣ 
работы, которыя внесли болѣе или менѣе опредѣлеввыя свѣдѣвія по орографіи Тимана 
и прилежащихъ кт> вему областей сѣвера Россіи, полвый же историчесвій очервъ 
работъ геологическихъ и географическихъ читатель найдетъ въ слѣдующихъ вывускахъ 
трудовъ Тимавской экспедиціи.

Древвѣйшія литературвыя указавія па присутствіе въ сѣверо-восточвой Россіи 
горвой области отвосятся уже къ вачалу 17-аго столѣтія. Лѣтомъ 1611 года русско- 
авглійская торговая компавія х) отвравила къ устью Печоры ворабль „Amitié" иодъ 
комавдой James Vadun, ври первомъ штурмавѣ Gourdon of Hull. Въ томъ же году 
судво достигло Печоры, и въ Пустозерскѣ были оставлевы ва зимовку два агевта—  
Josias Logan и William Pursglovc, вмѣстѣ со служителемъ Marmaduke Wilson’osn». 
Агевты собрали рядъ ивтересвыхъ даввыхъ во части торговыхъ цѣлей компаніи, и 
одивъ изъ вихъ (William Pursglove) совершилъ, между прочимъ воѣздку 2) изъ Пусто- 
зерска въ Мезевь, съ карававомъ русскихъ, зырявъ и самоѣдовъ. На пути ови пере- 
сѣкли горвый кряжъ, который самоѣды вазывали „камвемъ" (вазвавіе до сихъ сохра-

*) Свѣдѣнія эти я запметвую і і з ъ  весыча любопытпаго сборинка Тіутешествій н открытіГі, озагла- 
вдеинаго „Purchas liis PilRrims in five bookes;i. І іе р в а л  часть содержитъ іісгорію открытій въ Азін, въ 
области древпей Татаріп н Кнтая; в т о р а я  часть, кромѣ пазваш ш хъ странъ, трактуетъ о нутешествіяхі. 
въ Россію; т р е т ь я  часть содержігп> исторію изслѣдовавіп сѣверпыхъ стравъ Европы, Азіи и сѣверо-за  
падной Америкіі; въ ч е т в е р т о й  части собрапы всѣ иутепіествія вч. Гревландію и для изслѣдовавій сѣ- 
всро-заиаднаго прохода н, пакопецъ, п я т а я  касается главнѣйше Амерііки. Этиыч.сборшікомъ пользовался 
уж е А. И Ір е п к ъ  въ своеыъ оппеавіп путешествія иа сѣверъ u перевелъ па пѣыецкій языкъ напболѣе 
интересныя ио изслѣдовапію нашего сѣвера части. Благодаря богатѣйіпему кшігохрашілнщу въ Импер. 
Акадеыіи Наукъ, я могт. познакомнться въ подлішііпкѣ съ этпмъ крание любопытиыыъ и ночтн не цитируе- 
мымі. въ русскихъ работахъ сборпикомъ.

а) Донесеніе W illiam  P ursglove о путешествіи па Печору іі о аіімовкѣ въ Пустозерскѣ. Purchas 
liis Pilgrim s. Vol. III, стр. 547—553.
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нившееся за Тиманскнмъ или Чайдынскимъ камнемъ). Pursglove описываетъ въ нѣ- 
свольвихъ словахъ общій характеръ пройденнаго кряжа и обращаетъ внимаеіе на го, 
что онъ ее представляетъ свалистыхъ горъ, на подобіе Норвежсвихъ, a плосвую воз- 
вышенность, въ которой болотистая мѣстпость перемежается съ холмами.

Овуская крайне скудную содержаніемъ относительно сѣвера Россіи географію 
Ч еб о то р е в а  f), a также тѣ разспросныя указанія, которыя был^собраны спутникомъ 
Л е п е х и н а ,  О зе р е ц к о в с в и м ъ  а), и весьма несовершенвую „Каргу Архангелогородсвой 
губервіи“ ПІмидта, напечатанвую при Императорсвой Авадеміи Наувъ, верейду въ 
„описанію Бѣлаго моря“ Ѳ ом ива . Это описавіе представляетъ, по всей свраведли- 
вости, первый русскій литературный источвикъ, гдѣ мы находимъ болѣе или мевѣе 
опредѣлевныя данвыя о Тимавсвомъ вряжѣ. По словамъ Ѳ ом ива  3), Кавинсвій хре- 
бетъ, повизиввіись значительно и образовавъ ваменистое дво Чешсвой губы, протяги- 
вается далѣе въ Мезевсвій врай, гдѣ водъ назвавіемъ Тимавскаго вамня тянется до 
р. Вычегды. Съ зтихъ горъ текутъ рѣки ва востовъ, въ Печорѣ, a ва западъ ■— 
Мезевь и ея притови. Далѣе Ѳ оминъ упомиваетъ о нефтяпыхъ источвикахъ и другихъ 
полезныхъ исвопаемыхъ этого вряжа.

Раввымъ образомъ, вѣсвольво позже П ош м ан ъ  въ своемъ описавіи Архавгель- 
ской губервін упомиваетъ 4) о горвомъ хребтѣ, простирающемся въ Мезевсвомъ уѣздѣ 
съ юга ва сѣверъ, оволо Печоры, до Святого Носа.

Наскольво были смутны представлевія о Тимансвомъ враѣ еще въ первой и частью 
во второй четверти нывѣшвяго XIX столѣтія, видво изъ того, что въ тавомъ почтевпомъ 
трудѣ, вавъ Hydrographie des Russischen Reiches І І І т у к е в б е р га ,  отвосительно сѣ- 
вернаго побережья, отъ Канива до Вайгача, ваходимъ 5) лишь замѣчавіе: „берегъ частью 
мало извѣстевъ, частью же заслуживаетъ малаго ивгереса вслѣдствіе совершевной 
вустывности; поэтому его овисавія мы должвы еще долго ждать“ . Въ другомъ ыѣстѣ 
того же сочиневія лишь ври описавіи Ц ы льм ы  всвользь ѵпомивается 6), что рѣва эга 
беретъ начало на вѣтви Урала, называемой Чайцывсвимъ кампемъ. 0  тавихъ круп- 
ныхъ рѣвахъ, кавъ Сула, Волонга, Веливая, ГІёвіа и друг., ыы ве ваходимъ y ТІГту- 
в е н б е р г а  нивавихъ данныхъ.

Въ тавомъ безотрадвомъ положевіи находилвсь свѣдѣнія о Тиманѣ, вогда отпра- 
вился на сѣверо-востовъ Евр. Россіи A Ш р е н к ъ .  Въ 1837 году онъ былъ комавди- 
ровавъ Императорскимъ Ботавичесвимъ садомъ въ Большеземельсвую и Малоземельскую

]) Россійская географія Ч е б о т о р е в а ,  иаііечатаппая нъ М осквѣ при Упиверситетѣ въ 1776 году. 
Географія Архангельскоіі губериіи, стр. 105 н сл Ьд.

3) Дкевиыя заш іскіі академнка И. Л е и е х п н а , ч. IV, 1805 г., стр. 208 и 'слѣд.
3) Ѳ о ы и в ъ . Описапіе Бѣлаіо ыоря сл. его берегами н островамн. С.-Пет., 1797, стр. 43.
4) Описаніе Архангельскон губерніп. Фонъ П о ш м а н а , 1802 г. T. I (изд. въ 1866 г. ві. Архапгельскѣ, 

стр. 123).
5) S t u c k e n b e r g ,  H ydrographie des Russischen R eiches, 1844, Band II, стр. 20.
°) 1. c., стр. 264.

1*



4 Ѳ. Н. Ч е р н ы ш к в ъ .

тундры, и надо удивляться той массѣ разностороннихъ свѣдѣній, которыя удалось 
добыть Ш р е в в у  въ теченіе одного лѣта, особенно, если принять во вниманіе, что 
ему тогда исполнился лишь 21 годъ отъ роду. Большую часть лѣта Ш р е н к ъ  провелъ 
въ Болыпей землѣ и область Тиманскую пересѣкъ лишь по двумъ маршрутамъ по 
лѣтнему почтовому тракту изъ Мезени въ Устьцыльму (no pp. Пезѣ, Рочугѣ, Чирвѣ 
и Цыльмѣ) и по пути отъ ІІустозерска черезъ избы Поиова на Ивдигѣ къ селенію 
Ііёаіѣ, ва рѣвѣ того же имени *). Руководствуясь вавъ своими личными наблюдевіями, 
такъ и разспросвыми свѣдѣвіями, Ш р е в к ъ  дѣлаетъ первую вопытку нарисовать связвую 
картиву орографіи сѣвервой части Тимава 3).

Въ виду тоі’0, что всѣ послѣдующія вредставлевія объ орографіи Тимава имѣли 
въ освовѣ ту схему, которая была дава Ш р е в к о м ъ ,  я считаю волезвымъ подробнѣе 
оставовиться ва описавіи Ш р е в к а  и вриведу ббльвіую его часть дословво.

Свое овисавіе Ш р е в к ъ  вачиваетъ отъ Овивипой совви, лежащей въ истовахъ рѣвъ 
Сулы и Безмощицы (вритовъ ІІёши), въ сѣвервой части Твмава. Отъ этой сопви 
Чайцыаъ Ііамевь „вривимаетъ ЮЮВ-вое вавравленіе, только везамѣтво уклоняясь отъ 
ливіи меридіава, a въ области лѣса вдругъ сглаживается, тавъ что верхушечвая ливія 
его совсѣмъ исчезаетъ, a самый хребетъ, вслѣдствіе горизовтальваго васлоевія ево 
горныхъ породъ, получаотъ харавтеръ шировой, волвообразнохолмистой вагорвой рав- 
ниаы, вавой въ ііолосѣ земли, завлючеввой между Чирвой и Рочугой, и вшвышается 
средвимъ числомъ на 450  парижсвихъ футозъ вадъ уроваемъ моря. Эта нагорвая 
раввива иересѣвается съ одной сторовы Рочугой, a съ другой — Чирвой и Цыльмой; 
ва восточвой ея сторовѣ, образукщей самый сильвый отвлонъ, горизовтальвые слои 
горвой породы, повидимому, обрушиваются ва раввиву, образуя террасы, воторыя 
цривимаютъ видъ отдѣльвыхъ горвыхъ цѣпей; тавъ, вавр., ва правомъ берегу Космы, 
въ южвомъ или ЮЮВ-вомъ навравлевіи, почти параллельво главвому хребту, тявется 
□одобвая цѣвь подъ вазвавіеыъ „Космивсваго вамвя*.

Ниже читатель увидитъ, что приводимыя Ш р е в в о м ъ  отвовіевія Чайцынсваво 
(или вѣрвѣе, вавъ мы будемъ его называть въ послѣдуювдемъ описавіи, Тимавсваго 
вамвя) и Косминсваго вамвей ве подтвердилось ви вашими съемвами, ви геологиче- 
скими изслѣдовавіями, тавъ вавъ хребегь, протягивающійся отъ Овививой сопви, пе- 
ресѣввіи р. Сулу, тявется въ югу подъ вазвавіемъ Хаймивсваго вамвя, въ востову отъ 
р. Космы теряясь вблизи ея притова, Маслявой восви; Космивсвій же вамевь яротя- 
гивается ва западъ отъ р. Космы и уходитъ въ видѣ непрерыввой гряды въ истокамъ 
р. Пёши. Тавимъ образомъ, Космивсвій вамевь лежитъ ва завадѣ отъ Тимавскаго 
вамвя, и отвошевіе ихъ вавъ разъ обратвое тому, что думалъ Ш р е в в ъ .

0  Отчетъ о путешествіи Ш р е и к а  озаглавлень: K eise durcli d ieT un dren  (1er Samojeden. 1 und. 2 T lieil. 
Oorpat 1848 r. Первая часть издаиа на русскомъ языкѣ въ 1855 году, иодъ заглавіеыъ „ІІутешеетвіе къ 
сѣверо-востову Евроиейской Россіи", Петербургъ.

а) 1. с., стр. 664—673 (нѣмедиаго текста) и стр. 597—606 (русскаіо  текста).
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„Къ югу отъ источвивовъ Рочугии, по словамъ Ш р е в в а ,  „Чайципъ Камень 
мало-по-малу принимаетъ юго-восточное направленіе, a около источниковъ Цыльмы 
снова достигаетъ звачительной высоты и пролегаегъ подъ именемъ М а л а го  К а м в я .

Въ этой части главваго хребта беретъ свое иачало рѣва Цыльма, которая течетъ 
на сѣверъ, но при соедииеніи своеыъ съ Чиркой, изливающейся изъ вагорвой равнивы 
въ юго-восточномъ направлепіи, воворачиваетъ ва восговъ и въ этомъ иавравлевіи 
вливается въ Печору. Въ стравѣ Малаго Камвя главвый хребетъ пускаетъ отъ себя 
ва заиадъ вевысокую отрасль, служащую раздѣломъ водъ ыежду притокомъ Пезы в 
Мезеви; изъ этой отрасли вытеваетъ рѣка Самосара, которая въ соединеніи съ Рочугой 
образуетъ ІІезу". Очевидво, въ даввомъ случаѣ Ш р е в в ъ  гоиоритъ о томъ южвомъ 
вродолжевіи Космвнскаго камвя, среди котораго паходится верхвее теченіе Цыльмы 
и которое нодходитъ къ Мезевской Пижмѣ.

Въ виду тоі'0 , что іі самъ Ш р е в к ъ  оіоваривается о малой точиости тѣхъ давныхъ, 
которыя овъ ыогъ собрать по части южваго вродолжевія Тимана, въ области ІІижмъ 
и южвѣе эгихъ рѣкъ, я опусваю тѣ свѣдѣвія, которыя онъ сообіцаетъ отвосительно 
Вожгорской Тайболы и Четлассваго камвя, и иерехожу къ болѣе любопытпому для 
васъ овисавію дифферевциров:;и сѣвервой частн Тимава, которой отчасти косвулись 
и личвыя наблюдевія Ш р е н в а .  Вотъ, что говоритъ объ этомъ Ш р е в к ъ :

„Ми видѣли, что главвый хрсбетъ, вачиная отъ грувпы Овикивой, вринимаегъ 
сѣверо-западвое паііравлевіе; остается только прибавить, что овъ удерживаетъ это на- 
правлевіе (можегь бить, еще уклопяясь къ западу) до самаго моря, гдѣ овъ спускается 
къ скалистому берегу, между устьями береіовыхъ рѣкъ Лялцы и Васькивой, и гдѣ 
мысъ Чайцинъ Носъ считается его окоаечностыо“ . Замѣчу тутъ, что если главвый 
хребетъ отъ Овикииой тявется къ сѣиеро-западу, то овъ ііивоимъ образомъ ее можетъ 
уиереться въ море y Чайцивыхъ мысовъ, a гораздо завадвѣе, y устья р. Веливой, иъ 
которуюдѣйствительво иуііирается сѣвервая оконечвостьТимансваго камня (по Ш рен ву , 
Чайцывсваго).

Въ дальвѣйшемъ описавіи Ш р е я к ъ  вполвѣ подтверждаітъ вышевриведеявую до- 
гадку Ѳ ом ива о томъ, что Чайцывъ камень составляетъ продолжевіе Кавивскаго хребта, 
протягиваювдагося отъ Микулкина мыса до Кавипа Носа, воперекъ сѣверной части 
Канинскаго полуострова.

Отвосительво восточныхъ развѣтвленій Тимава мы ваходимъ y Ш р е в к а  слѣдующія 
давныя:

„Чайцынъ камевь пусваетъ отъ себя восточвую отрасль, которая, повидвмому, 
обусловливаетъ видъ полосы земли, заключающейся между главвымъ хребтомъ и р. Пе- 
чорой, и которая, отдѣляясь около Оникивой группы подъ именемъ Паыбоя, постепенно 
перемѣняетъ свое сѣверо-восточвое вавравлевіе на чисто сѣверное и сѣверо-завадное 
и въ этомъ послѣдвемъ доходитъ до моря, гдѣ, нѣскольво сѣвервѣе Ивдеги, овавчи- 
вается Святымъ Носомъ. Отрасль эта подъ именемъ Сарвавскаго хребта тявется между
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Ивдегскими и Сарвавскими озерами, гдѣ самую высокую точву ея представляетъ 
извѣстпая уже намъ Болванская сопка, потомъ поварачиваетъ на сѣверо-западъ подъ 
имевемъ Мутновскаго хребта, заключающаго въ себѣ источниви р. Мутвой, которая 
вливается въ Индегу пѣсволько выше мѣстечка того же имени; вавовецъ, опа пере- 
ходитъ въ мысовую землю, гдѣ пролегаегь подъ имепемъ горной цѣпи Хальмергой и 
гдѣ, на восточной сторонѣ Ипдегсвой избы, оканчивается узкой и длинной косой земли 
Святого Носа... Навовецъ, островъ Колгуевъ, который лежитъ на продолженной линіи 
ІІамбоя, вѣроятно, есть самый крайній конецъ этой побочной цѣпи, подобно тоыу, 
какъ сѣверная часть Канинскаго полуострова предсгавляетъ собою ковецъ главваго 
хребга". Въ далыіѣйшемъ орографическомъ описапіи Тимана мы подробво коснемся 
еіце разъ вопроса о разчленеаіи его съ востока; во счвтаю велишвимъ замѣтить, что 
послѣднія указавія Ш р е в к а  уступаютъ въ точвости тѣмъ даввымъ, воторыя были 
собраны В. И сл ави п ы м ъ , обрисовавшимъ на нриложеввой къ его сочинепію вартѣ 
съ полвой отчетливостью непрерыввую восточвую гряду (известковыя горы И сл ави ва) ,  
тявущуюся отъ Святого Носа ввлоть до р. ІІижми Печорской и южвѣе.

Отчетъ А. Ш р е п к а  запоздалъ па 11 лѣтъ со времеви его путевіествія, и за 
этотъ періодь времени совершеви были поѣздки въ Тимаыскій край Р у в р е х т о м ъ ,  
Вл. И с л ави п ы м ъ  и графомъ A. А. К ей зе р л и н го м ъ  съ II. К р у зе н ш т е р в о м ъ .

Академикъ Р у п р е х т ъ  въ сопровождевіи С а в ел ь е в а  совершилъ въ 1841 году 
цутешествіе ва Канивскій волуостровъ, Колгуевъ и но берегу Чешской губы; главвой 
его цѣлью былъ сборъ ботаиическаго ыатсріала, и съ этой сторовы работа Р у п р е х т а  
имѣетъ до сихъ воръ выдающійся ивтересъ; свѣдѣпія же ио орографіи Тимава въ 
работѣ Р у п р е х т а  вастолько скудны, что я считаю возможвымъ огравичиться ливіь одвимъ 
увомивавіемъ о его путевісствіи. Но безспорно эпоху въ изучевіи навіего сѣвера со- 
ставляегъ путешествіе графа К е й зе р л и і іг а  и К р у з е н ш т е р в а ,  описаввое въ клас- 
сическомъ ихъ сочивевіи „Wissenscbaftliclie Beobachtungen auf oinen Beise nach Pe- 
tcboraland im Jalire 1843. St. Petersburg. 1846 г .“ . Трудъ этихъ изслѣдователей 
былъ раздѣлевъ такъ, что па графа К е й з е р л и н г а  легло геологическое изученіе края, 
К р у з е н ш т е р в у  же привадлежало производство топографической съемки и овредѣлевіе 
астровомическихъ пувктовъ.

Всѣмъ хорошо извѣство, какъ блистательно ови справились со своими задачами. 
К е й з е р л и в г ъ  далъ тотъ прекрасвый геологическій матеріалъ, который иочти полсто- 
лѣтія служилъ основой вашихъ соображеній о строевіи сѣвера, a К р у з е н ш т е р н ъ  
составилъ, руководствуясь кавъ своими личными работами, такъ и наблюденіями всѣхъ 
предшествеввиковъ, топографическую карту, представлявшую до послѣдвяго времеви 
лучшую общую карту ІІечорскаго края. Къ сожалѣвію, вслѣдствіе ведостатка времеви, 
ходъ работъ былъ таковъ, что представить общую ороврафическую картиву Т и м а в а

') F lores Sam ojcdorum  cisuralensiuni. 1845.
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было невозможво: изслѣдованія коснулись лишь двухъ оконечностей, сѣверной и южпой, 
все же промежуточное прострапство, между р. Ухтой и Тиманскимъ камнемъ осталось 
пе изслѣдованнымъ *). Тѣмъ пе менѣе, общая геологическая картина, представлепная 
въ трудѣ К е й зе р л и н г а ,  вполнѣ оправдываетъ введенное имъ въ науку общее назвавіе 
Тиманскаго кряжа, какъ одной связной области нарушевнаго напластованія, прости- 
рающейся отъ верховьевъ Вычегды до берега Ледовитаго моря.

Говоря о работахъ К р у з е н ш т е р е а ,  нельзя ве упомннуть о тщательныхъ раз- 
спросныхъ свѣдѣніяхъ, которыя ііриложеиы къ упомявутому сочиненію. Только игпо- 
рированіемъ этихъ свѣдѣній можно себѣ объяснить тѣ грубые промахи, которые ыы 
видимъ на существующихъ картахъ сѣвера Россіи, не исключая и 10-ти верстной 
карты издавія Главваго Штаба. Значенія работъ К е й зе р л и н га  и К р у з е в г а т с р п а  
мы косвемся еіце неодвократво въ вослѣдующемъ, теперь же верейдемъ къ дальнѣй- 
шему изложенію исторіи орографическаго изучевія Тимавскаго края.

На вервомъ ыѣстѣ вослѣ работъ вглвіевазваявыхъ изслѣдователей должво уво- 
мявуть о путевіествіи В. И с л а в и в а ,  въ 1844 году. Хотя авторъ былъ вославъ въ 
Печорскій край исіслючительво съ цѣлыо изучить бытъ сомоѣдовъ и „сдѣлать предво- 
ложенія объ устройствѣ эгого варода ва будув;ее время во всЬхъ отношевілхъ“ , тѣмъ 
пе мевѣе, какъ чоловѣкъ любозвательвый, овъ не овравичился вышеуказавпой задачей, 
и, собравъ пе мало свѣдѣвій, сдѣлалъ вопытку составить карту ІІечорскаго края в 
дать топографическій его очеркъ. Въ предисловіи къ своему сочипепію 2) В. И с л ави п ъ  
очепь скромно говоритъ: „для воясвевія мѣствости првлаваю карту края въ томъ видѣ, 
въ какомъ можво составить карту безъ помоіци ивструмевтовъ и, скажу болѣе, только 
ваглядкой“, и вадо отдать справедливость И с л а в и в у ,  что ваглядкой сму удалось под- 
мѣтить нѣсволько фактовъ, которые вполпѣ подтверждаются вашими болѣе детальнмми 
работами. Въ орографическомъ очеркѣ И с л а в и н а  мы ваходимъ пвервые указавіе ва 
то, что Т и м а п ъ  состоитъ изъ двухъ вараллельныхъ цѣвей, изъ которыхъ первая, 
подъ названіемъ Чайцыва или Тимавскаго вамвя, тявется отъ Вологодской губервіи 
до морского берега. Но особеппо любопытво указавіе о второй возвывіепвой грядѣ, кото- 
рая „на всемъ вротяжевіи идетъ въ вараллель съ Чайцывымъ камвемъ“ . Гряду эту 
въ описавіи И с л а в и в ъ  именуетъ „известковая возвыгаенвость“ , a на картѣ ова обо- 
значева вазвавіемъ „известковыхъ горъ“ . Безъ сомвѣвія, это и есть та веврерыввая 
восточпая гряда, которая замѣчательно рельефпо рисуется ва нсемъ вротяжевів Т и м а в а  
и обозпачева па ваівей вартѣ вазвавіемъ „каменноугольвой гряды“, такъ какъ въ 
составъ ея входятъ всключительво каменвоугольные извествякн.

‘) Всю средвюю часть лѣга 1843 года К еН зер л п и гч . м І ір у з е п ш т е р п ъ  посвятііліі пзученію верх- 
плго тсчепіл Печоры іі сл притоковъ; ва язслѣдопапіс жс Т и м а н а  іюсвяіцепо бы.ю вачала лѣга (въ 
южпом часгп) и конецъ лѣ га(въ областм Тиланскаго камил, по теченію Печоры, Ишмгл съ Ухтоіг и Выми).

3) В л а д и ш ір ъ  І Іс л а в п п ъ . Самоѣды въ доыашиеыъ и общ ественнолъ быту. Слб. 1847 годъ. Тппогр. 
Мшшстр. Госуд. Имуіц.



s Ѳ. H. Ч е р п ы ш е в ъ .

Чтобы покончить съ путешественниками сороковыхъ годовъ, мнѣ остается еще 
упомянуть о В. Н. Л ат к и н ѣ , воторый въ 1840 и въ 1843 годахъ совершилъ поѣздки 
въ Печорскій край. Во все время своего путешествія Л а т к и н ъ  велъ весьма подробный 
двевникъ *), въ который и запосилъ все то, что ему удалось подмѣгить на вути. Само 
собой разумѣется, что дневникъ этотъ имѣетъ отрывочный характеръ, но нѣкоторыя 
свѣдѣвія относителыю разстояній между паселенными пупктами и о волокахъ между 
рѣчпыми системами, при отсутствіи удовлетворительныхъ картъ, имѣли извѣстную цѣву 
при составленіа общаго плава работъ пашей экспедиціи. Возвратный путь по Ишмѣ, 
Черямъ и Вычегдѣ Л ат к и н ъ  совершилъ въ обществѣ П. К рузен п ітерн а .

Экспедиціей 1843 года не закончились труды II. К р у зе н іп т е р н а  по географи- 
ческому изучееію сѣвера Россіи, и едва ли мы не будемъ правы, если скажемъ, что 
неутомимый путешественникъ посвятилъ этому изученію слишкомъ тридцать лучшихъ 
лѣтъ своей жизни. Собственно въ области ІІечорскаго края К р у з е н ш т е р в ъ  побывалъ 
въ 1849, 50, 52, 56, 60 и 61 годахъ, и результатомъ 2) этпхъ путешествій явились 
мвогочислеввые астровомическіе пувкты, ояредѣлеввые имъ ва лѣтпемъ почтовомъ 
трактѣ изъ Мезеви къ Устьцыльмѣ (во р. р. Пезѣ и Цыльмѣ), a тавже во ІІечорѣ 
и въ Тимавской тувдрѣ, вѣсколько вовыхъ машрутныхъ картъ, изъ тсоторыхъ райова 
вашихъ изслѣдовавій врямо касаются „карты лѣтвяго почтоваго тракта" и „части Тиыав- 
ской тувдры", показывающія соедивенія притоковъ рѣкъ Печоры и Индиги. Объ этихъ 
картахъ я скажу виже, a теверь упомяну ев;е вѣсколько словъ о другомъ вутешест- 
веввикѣ пятидесятыхъ годовъ, восѣтившемъ Печорскій край, о горвомъ ивжеверѣ 
А. А нтиповѣ . Въ 1857 году А п т и п о в ъ  былъ отправлевъ въ Печорскій край для 
изслѣдовавія мѣсторожденій мѣдвыхъ рудъ и камевваго угля и для рѣшевія вовроса 
о возможвости ихъ разработки. Результатомъ восьмимѣсячвыхъ работъ поисковой партіи 
явился отчетъ 3) А в ти п о в а ,  въ которомъ мы ваходимъ впервые геологическую про- 
филь р. Цыльмы, составлевпую па освовапіи барометрическихъ ваблюдевій А п т и п о в а  
во течевію этой рѣки. Карта въ масштабѣ 20 верстъ въ дюймѣ, приложеввая къ 
отчету А н ти п о ва , составлена на осповавін карты К р у з е в ш т е р в а ,  во въ вее вогали 
также и съемки поисковой партіи.

Періодъ времеви съ ковца пятидесятыхъ до семидесятііхъ годовъ весьма бѣдевъ 
повымн матеріалами по изучевію Печорскаго края. Какъ я сказалъ вывіе, только одивъ 
П. К р у з е в ш т с р п ъ  продолжаетъ веутомимо трудиться вадъ географическимъ изуче-

') Дневіішсь В. II. Л а г к и п а , во время путешествія на Печору, въ 1810 п 1843 годахъ. Запискп 
ІІмпер. Русск. 1’согр. Общества. Кн. VII, 1853 г.

*) Матеріалы э т і і  въ большинствѣ вс бюлн опублнковаиы, і і  я ыогъ і і м і і  воспользоваться, благодаря 
любезностп Ѳ. 0 .  В н т р а м а , сообщившаго мнѣ всі. гѣ даппыя, которыя былн пеобходимы для цѣлеп пашсіі 
экспсдндііі. Краткую опись этихъ матеріаловъ см. пъ замѣткѣ ІЗ итрам а: Извѣст. Ими. Геоір. Общ. T. XXVI, 
1890 г. Выи. VI. стр. 36. Приложеіііе къ журвалу 20 марта 1890 года.

3) А. А н т іг п о в ъ . 0  горныхъ изслѣдоваиіяхі, въ Печорскомъ краѣ, произведенпыхъ ві> 1857 году. 
Горный Жѵрналь, 1858 г. Л1> 4, стр. 1— 37. Съ двумя картами и таблидей разрѣзовъ.
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ніемъ этого края, но и то ограничивается главеѣйше съемкой рѣчныхъ системъ. 
Лѣтомъ 1867 года, по иниціативѣ Архангельсваго губернатора, была послана въ Печор- 
скій край воммиссія, состоявшая изъ г.г. Б ѣ л и н с к а го ,  Ч у б и н с к а го ,  В а с и л ь е в а  и 
Оонипа. Съ работами этой эвспедиціи мы могли ознакомиться по отчету, вышедгаему 
въ 1867 году *). Къ сожалѣвію, въ этомъ отчетѣ нѣть почти никакихъ новыхъ дап- 
ныхъ по орографіи края, и всѣ свѣдѣнія, сообщаемыя въ этомъ еаправленіи, пред- 
ставляютъ лишь краткія повторенія болѣе ранвихъ описавій. 1874 годъ представляетъ 
отрадвое исключеніе изъ долгой серіи годовъ, въ теченіе которыхъ естественно-исто- 
рическое научное изученіе Нечорскаго врая пребывало въ полномъ почти забвепіи 2) 
Въ этомъ году Ими. Минералогическое Обідество комавдировало въ ІІечорсвій край 
проф. A. А. Ш т у к е в б е р г а ,  къ которому присоедивился М. С. Т а р а с о в ъ .  Цѣлью 
этой комавдировки, кромѣ изслѣдовавій по р. Печорѣ, было изучевіе сѣвсрпой око- 
всчвости Тимава и промежуточвой области между этой сѣвервой оконечпостью и 
р. Цыльмой. Неудачво сложившіяся обстоятельства пе позволили экспедиціи выволвить 
свою задачу во всей полнотѣ, и всѣ работы A. А. П Іт у к е н б е р га  по Т и м ан у  огра- 
ничилвсь изслѣдованіемъ Тимавскаго камня. Нельзя ве пожалѣть, что въ составѣ этой 
эвспедиціи не было лица, производившаго хотя бы маршрутвыя съемки, атакже не вроизво- 
дились барометрическія ваблюденія: геологическія путешествія въ такія отдалеввые и мало 
извѣстпые края хотя бы и весьма плодотворпыя въ частностяхъ, только тогда и могутъ 
ввести вѣчто вовое по орографіи, когда они строются ва достовѣрныхъ топографиче- 
свихъ даввыхъ. Топографичесвая освова геологической карты, приложенной къ отчету 
A. А. П І т у к е н б е р г а  :|), представляетъ уменыыевную вопію съ вышеупомявутой варты 
„части Тимавсваго вамвя“ К р у зе н ш т е р н а .

Въ теченіе послѣдвихъ пятвадцати лѣтъ, со времени путешествія A. А. Ш ту к е н -  
берга ,  вплоть до вачала работъ нашей эвспедиціи, изучевіе Тимансваго врая нахо- 
дится въ полвомъ забвевіи, и со сторовы руссвихъ учепыхъ 4) ве дѣлается ни одной 
попытви вополнить въ звачительвой степени отрывочныя свѣдѣнія объ этой области.

Чтобы повончить перечепь того географичесваго матеріала, воторый имѣлся на- 
лив,о въ то время, вогда мы вриступили въ своимъ изслѣдованіямъ Т и м а в а ,  мнѣ 
остается еще свазать о томъ наличвомъ картографичесвомъ матеріалѣ, воторымъ мы 
могли воспользоваться до вачала работъ.

')  Отчетъ коммиссіи ио изслѣдованію Печорскаго края. Архавгельскъ 1867 г.
*) Само собой разумѣется, что въ данноыъ случаѣ я яе говорю о всѣхь попыткахъ водворить въ 

ІІечорскомъ краѣ кавоЗ бы то ни было вромыселъ, и о всѣхъ печатныхъ мдтеріалахъ, оставлеввыхъ  
главнѣйше С и д о р о в ы ы ъ  и преслѣдовавшпхъ исключителыіо правтическія цѣли.

s) A . И Г т у к е н б е р г ъ . Отчетъ геолог. путешествія въ Печорскій краи н Тіш анскую  тундру. Мат. 
для геолог. Россін , т. VI.

*) Въ 1875 году поѣздку въ ІІечорскій край совершилъ англичанинъ H. S e e b o lm ,  имѣвшій впрочемъ 
спеціальвую дѣль орнптологпческую. Маршрутъ его былт. изъ М езени по зимнему пути въ Устьцыльму и 
отсюда по Печорѣ до ея устья. О шісаніе этого путешествія озаглавлено „Siberia in Europe. London, 1880“.

Труды Геол, Ком., t. XII, № 1. 2



10 0 .  Н .  Ч е р н ы ш е в ъ .

0  картахъ К р у з е в ш т е р и а  я уже говорилъ выше. Для иашихъ работъ особепно 
дѣввы были „карта лѣтняго почтоваго тракта изъ Мезени въ Устьцыльму“ и „варта 
части Тиманской тундры", съ рѣками Индигой и Сулой. Кавъ та, такъ и другая 
составлены въ меркаторской проэкціи, на основаніи маршрутныхъ съемокъ, овираю- 
щихся па многочисленныхъ астрономическихъ пуектахъ. Въ карту Тиманской тупдры 
вошли тавже и разспросныя свѣдѣвія относительно верховьевъ Сулы, и эти послѣднія 
сильно грѣшатъ противъ истины. Вврочемъ, едва ли такія свѣдѣнія въ настоящес 
время и возможно получить, тавъ какъ, сколько мнѣ извѣстно, далыпе устья р. ІДучьей 
ви одинъ изъ крестьянъ, живущихъ въ поселкахъ по нижнему теченію Сулы, пе 
нодымался. Я лично прошелъ эту рѣку съ большими трудностями, съ цроводниками, 
весьма смутпо знавшими все теченіе этой рѣки, и притомъ спускаясь отъ Сульскаго 
озера выизъ но рѣкѣ, a не иодымаясь по ней. Въ настоящее время почти вся Дыльма, 
a тавже Тиманскій камеаь снлты иашей экспедиціей ииструмевтальпо; ііо во всякомъ 
случаѣ р. ІІёза на картѣ К р у з с п ш т е р н а  нредставляетъ до сихъ поръ единствеино 
достовѣрную съемку этой рѣки. Кромѣ упомяиутыхъ картъ П. К р у з е в в іт е р в а ,  a 
тавже иеболыпихъ варгъ, ііриложенныхъ къ трудамъ А іггипова и И с л а в и в а  (см. 
выше), весь наличный картографичесвій матеріалъ исчерішвался 10-ти верствой 
сиеціальвой картой, о крупныхъ недостатвахъ которой касательно сѣвера Россіи я 
у;ке имѣлъ случай говорить въ своихъ продварительныхъ отчетахъ ]) о тиманскихъ 
работахъ, произведенныхъ въ 1889 и 90 годахъ. ІТростое сравнеяіе пашихъ съемокъ 
съ десятиверстной картой обнаруживаетъ между ними полное несходство, и я считаю 
излишнимъ даже входить въ критику этой карты, такъ какъ подробное указаніе всѣхъ 
ея промаховъ потребовало бы слишкомъ много мѣста и едва ли было бы производительпо. 
Замѣчу только, что изъ всѣхъ рѣкъ Т и м а н а  я не могу пазвать ни одной, которая 
на десятиверстной каргѣ была бы нанесена сколько-нибудь удовлетворительно, и 
потому читателю не покажется удивительнымъ, что ыы въ началѣ еашихъ работъ 
потеряли немало дорогого времени, руководствуясь въ своихъ планахъ этой плохой 
картой, на которой болѣе или менѣе достовѣрный матеріалъ получилъ тотъ же способъ 
обозначенія, что и вполнѣ гадательныя данныя.

Въ 1890 г., прибывъ въ Мезень, мы получили, ‘ благодаря любезности автора, 
рукописную разспросную карту Мезенсваго лѣсничества Д. 3. Т роф и м ен ко . Про- 
изведя съемку на звачительиой площади названнаго лѣсничества, эвспедидія наша 
могла убѣдиться въ крайвей тщательвости в добросовѣствости воложевваго ва соста- 
влевіе этой карты труда, и вамъ вривілось кореввымъ образомъ измѣвить влавъ 
вавіихъ работъ, составлеввый въ ЕГетербургѣ ва освовавіи десятиверствой свеціальвой 
карты.

Резюмируя теверь ввратцѣ тотъ матеріалъ во орографіи Т и м а ва ,  который былъ

*) Извѣстія Геоіогнческаго Комитета, 1890 и 1891 г. г.
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въ паличности до начала работъ наіпей экспедиціи, мы видимъ, что болѣе всего было 
собрано данныхъ въ области сѣвервой и южвой ововечвостей Т и м а в а  и въ средвей 
его части по течевію одной лиівь р. Цыльмы. Все же огромвое простравство, вачивая 
съ бассейвовъ р. р. Пёяш. Воло ги и Сулы, вплоть до р. Цыльмы, и южвѣе отъ 
этой рѣки до р. Ухты, a также области рѣкъ Сёдю 10 (вритокъ Ижмы), верховьевъ 
Вычегды и Вигаеры съ ея вритовамИ) т.-е. въ общемъ вространство около 90000  кв. вер. 
вредставляло въ волвомъ смыслѣ этого слова terra incognita. Картографическій мате- 
ріалъ, заслуживающій волваго довѣрія, былъ давъ лишь одвимъ К р у з е в ш т е р в о м ъ ,  
всѣ же другія карты, оказались весьма далекимв отъ истивы. Общее яредставлевіе 
объ орографичесвомъ расчлевевіи Тимава, освоваввое ва разсвросвыхъ свѣдѣвіяхъ, 
были весьма веясны и противорѣчивы, и только одивъ И с л а в и в ъ  вѣсвольво водошелъ 
къ истивѣ, указавъ ва то, что Т и м а п ъ  состоитъ изъ двухъ вараллельвыхъ горвыхъ 
цѣвей. Гивсометричесвій матеріалъ былъ крайве скудевъ, и всѣ высотвыя даввыя 
огравичивались лигаь вѣскольвими ваблюдевіями А. Ш р е н к а  и А. А в ти п о в а .  Благо- 
даря веутомимымъ трудамъ П. К р у з е п ш т е р н а  было опредѣлево довольво значительвое 
количество астровомичесвихъ пунвтовъ, во всѣ ови грувпируются либо y сѣвервой 
окраивы Тимава, либо съ восточной его сторояы (по р. р. Печорѣ, Ижмѣ, Черявѣ 
Ижемсвой), либо ыа югъ отъ этого вряжа (по Вычегдѣ). Ливіь тольво ва лѣтвемъ 
почтовомъ трактѣ из% Мезеяи въ Устьцыльму расвредѣляется рядъ пувктовъ поперекъ 
всего Тимава; къ сѣверу же и къ югу отъ Цыльмы ве было опредѣлево ви едиваго 
вунвта въ цептралыюй части Тимавсваго кряжа.

Въ своихъ предваригельвыхъ отчегахъ о работахъ Тимавской эксведиціи л уже 
имѣлъ случай указать па общій райовъ этихъ работъ и о тѣхъ маршрутахъ. которыѳ 
были вами пройдевы въ 1889 и 90 годахъ. Результатомъ вашихъ работъ служитъ 
топографичесвая карта всего Тимава, въ масштабѣ 3-хъ верстъ въ дюймѣ, в ври- 
лагаемая къ выпѣшвему орографичесвому описавію варта, въ масштабѣ 10 всрстъ, 
нредставляетъ умевьшевпую копію съ нашихъ оригивальвыхъ илаввіетовъ. Свѣдѣнія 
о томъ, вавъ составлялась нами карта, вакіе вріемы съемовъ ври этомъ вравтивова- 
лись, a тавже о степеви достоивства ея отдѣльпыхъ частей, —  чятатель вайдетъ вт. 
ковцѣ вастоящаго овисанія, въ воясвительвой зависвѣ въ вартѣ. Въ вастоящемъ же 
мѣстѣ я считаю велишвимъ сдѣлать вѣскольво общихъ замѣчавій, воторыя легли въ 
освову всего плава нагаихъ работъ ва Тимавѣ.

Орографію всявой маю извѣствой или вовсе веизвѣстной стравы можво изучать 
двумя ваучвыыи вутями: или путемъ детальвой и точвой толографичесвой съемви всей 
стравы, или же съемвой лввіь отдѣльвыхъ, болѣе вли мевѣе йвогочислеввыхъ марві- 
рутовъ, съ описавіемъ деталей, ва освовавіи общаго харавтера мѣствости или во 
разсвросвыыъ свЬдѣвіямъ. Первый вуть безсворво ведетъ къ сопервіевво овредѣлев- 
вымъ и воложнтельвымъ результатамъ, во, къ сожалѣвію, ве всюду можетъ вайти 
себѣ вримѣвевіе. тавъ вавъ это вуть медлеввый и требующій весьма звачительвыхъ

2 *
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затратъ. Само собой разумѣется, что этотъ путь значительно упрощается въ областяхъ, 
съ весьма рѣзко выраженнымъ рельефомъ, гдѣ отдѣльныя орографическія единицы 
открываются глазу на огромеомъ пространствѣ, и гдѣ съ каждого отдѣльнаго возвы- 
шеннаго пункта изслѣдователю открывается цѣлая панорама, даюіцая отчетливое пред- 
ставленіе о характерѣ изучаемой мѣстности. Въ такихъ кряжахъ, гдѣ результаты 
тектоническихъ процессовъ еще находятся въ полномъ согласіи съ орографическимъ 
расчлененіемъ горной системы, и гдѣ связь между ними еще не замасвирована послѣ- 
дующими девудаціонными процессами, возможно путемъ одвой съемви въ большей или 
меньшей степени выяснить орографію страны; хотя и тутъ зачастую многіе существенные 
вопросы орографіи остаются не выясненными, и такого рода способъ изученія скорѣе 
можетъ быть назвавъ топографичесвимъ, a не орографическимъ, такъ какъ не даетъ 
намъ давныхъ для уясненія связи отдѣльныхъ орографическихъ элементовъ, хотя бы и 
тщательно обрисованныхъ на картѣ. Но если и въ такихъ областяхъ приходится огра- 
ничиваться только съеыками по отдѣльнымъ маршрутаыъ, a всѣ промежуточныя прост- 
ранства вавосятся лигаь съ извѣстной долей приближенія, то зачастую вкрадываются 
и въ самыя тві,ательныя работы крупныя ошибки, и примѣровъ такихъ ошибовъ можво 
указать не мало. Иное дѣло, если наряду съ топографвческой маршрутной съемкой 
идутъ в геологическія изслѣдованія: геологъ, изучивъ строевіе извѣствой области і і о  

нѣсколькимъ изображеннымъ на картѣ направленіямъ, можетъ почти всегда установить 
наиболѣе вѣроятвую связь отдѣльныхъ частей одной и той же свладви или сброса, 
повторяющихъ въ своемъ геологическомъ строеніи однѣ и тѣ же характервыя черты, 
и въ болышшствѣ случаевъ на основаніи отдѣлышхъ, но достаточво детальныхъ, наблю- 
деній можетъ увазать ва гѣ увловепія въ направленіи кряжей, воторыя при руко- 
водствѣ одними лигаь съемвами дали бы основапіе предположить цѣлый рядъ везави- 
симыхъ орографическихъ едивицъ.

Но если даже и въ такихъ стравахъ, гдѣ изученіе рсльефа и всѣхъ ихт. орогра- 
фичесвихъ особенносгей облегчево самой природой, необходимо для точнаго пониманія 
орографіи изученіе ихъ со стороны геолога, то тѣмъ болѣе это приходится свазать 
относительно такихъ древнихъ кряжей, какъ Тиманъ, въ воторомъ вряжеобразователь- 
ный процессь окончился еще въ концѣ палеозойсвой эры,-и который съ тѣхъ поръ 
былъ исвлючительно ареной денудаціонныхъ агевтовъ, энергично дѣйствовавшихъ ва 
известняки и мергельво-песчапиковыя породы, изъ которыхъ сложенъ главнѣйше этотъ 
вряжъ. Мы напрасво стали бы искать на Тимавѣ рѣзво очерченныхъ гребней отдѣлв- 
ныхъ хребтовъ и въ паружномъ очертаніи стали бы доискиваться отрашенія тѣхъ 
тевтоничесвихъ явленій, которыя открываются на основавіи изученія геологичесваго 
строенія этихъ хребтовъ: верхняя часть ихъ смыта, и въ общемъ мы имѣемъ въ 
каждомъ изъ нихъ ртчетливо выражевпый типъ сглажснвыхъ хребтовъ, воторые вѣмецвіе 
географы зовутъ llumfgebirge или Abrasionsgehirge. Лишь ввѣ полосы лѣсовъ, среди 
тундры, мы можемъ слѣдить еще на болѣе или менѣе значителыюмъ разстояніи про-
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долженіе отдѣльпыхъ хребтовъ; южнѣе же все скрыто отъ глазъ могучей лѣсной раети- 
тельностью, и только детальное изученіе геологическаго строенія каждаго изъ этихъ 
хребтовъ даетъ намъ возможность указать на повторепіе этого строенія на многочи- 
сленныхъ поперечныхъ разрѣзахъ Тимана и привести въ связь то, что наблюдается 
по отдѣльнымъ маршрутамъ. Изъ вышесказаннаго понятно, что, не имѣя возможности 
сдѣлать детальную съемку на всемъ пространствѣ Тимана, мы задались цѣлью сдѣлать, 
елико возможно, болыпее число поперечныхъ къ нему маршрутовъ, чтобы заполеить 
тѣ пробѣлы, которые обнаружились въ съемкѣ, данеыми, полученными на основаніи 
геологическаго изученія страеы.

Чтобы оріентировать читателя въ дальнѣйшемъ описаніи, считаю полезнымъ указать 
вкратцѣ на тѣ пути, которые ми прошли за время нашихъ работъ. Но прежде изло- 
женія нашихъ маршрутовъ, я считаю нелишнимъ напомпить о тѣхъ способахъ пере* 
движееія, которые практикуются въ области нашихъ изслѣдованій. Какъ видно изъ 
приложенной карты, населенныхъ пунктовъ на ней весьма ыало, да и тѣ ютятся па 
окраинахъ района нашихъ изслѣдованій. Зачастую намъ приходилось проходить многія 
сотни верстъ до встрѣчи какой-либо деревушки. 0  какихъ бы то ни было дорогахъ 
на болыпей части изслѣдованеой площади еѣтъ и помину. Единственный лѣтній путь 
передвиженія составляютъ рѣки, и надо отдать справедливость— путь прекрасный, хотя 
и относительно медленный. Рѣки эти отличаются замѣчательиымъ обиліемъ воды, и, 
не зная того края, трудно себѣ представить, па какихъ большихъ разстояніяхъ оказы- 
ваіогся судоходнымн даже самыя небольшія рѣки, ширина которыхъ иногда не превы* 
шаетъ четырехъ-пяти саженъ.

Какъ на крайній примѣръ оригинальности тамошпихъ рѣкъ, я могѵ указать на 
р. Черь Ижемсвую, по которой мы вышли на волокъ къ р. Вычегдѣ: ниже волока 
глубина этой рѣчки оказывается совершенно достаточной для прохода лодокъ, между 
тѣмъ гаирина настолько незначительна, что намъ пришлось рубить берега для провода 
лодокъ.

Единственное серьезное препятствіе, помимо крѵпныхъ пороговъ, представляютъ 
на тамошнихъ рѣкахъ, по преимуіцеству въ южной части изслѣдованиой области, болѣе 
или менѣе значительные завалы наноснаго лѣса, простирающіеся ипогда на сотни саженъ, 
и примѣромъ такихъ заваловъ могутъ служить р. Вигаера, Ропча, Мылово и друг. 
Одинъ изъ такихъ типичныхъ заваловъ, протягиваюпі,ихся на разстояніи почти полутора 
верстъ, находится на р. Ропча и изображенъ па табл. 1, по нашему фотографиче- 
скому саимку. Нѣкоторые изъ такихъ заваловъ существуютъ уже многіе годы, и время 
ихъ возникновенія совершенно изгладилось изъ памяти бывалыхъ о х о т б и к о в ъ , которые 
искони возлѣ такихъ заваловъ перетаскиваютъ лодки по берегу волокомъ; нѣкоторые же, 
какъ напр., огромный завалъ па р. Южной Мыловѣ образовались въ сравнительво 
недавнее время, и еще во время путешествія графа К е й з е р л и н г а  завала этого вовсе 
не было. 0  способѣ образованія этихъ заваловъ мы скажемъ нѣсколько подробнѣе нижс)
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при описаніи рѣкъ изслѣдовавваго нами района, теперь же замѣчу, что такіе завалы 
наблюдаются только на тѣхъ мѣстахъ рѣкъ, которыя отличаются извилистымъ и, отно- 
сительно, малымъ падееіеыъ; на бурныхъ, порожистыхъ рѣкахъ въ самомъ горномъ кряжѣ 
такихъ заваловъ не наблюдается.

Въ сѣверномъ Тиманѣ нѣкоторыя изъ вройдеивыхъ вами рѣкъ, спускаясь съ кряжа 
и прорѣзывая его въ крестъ простиранія, образуютъ болѣе или менѣе значительные 
водопады, примѣрами чего могутъ служить живописные водопады на р. Сулѣ и ея 
притокѣ Сіягурей или р. ГЦучьей (см. рис. на табл. II), падунъ па р. Свѣтлой и друг.; 
само собой разумѣется, что и эти падуны пришлось вамъ обойти волокомъ, что въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ, какъ напр., на р. Сулѣ представило не мало хлопотъ.

Но несравненво затруднительнѣе переходы съ одной сисгемы рѣчной на другую, 
черезъ такъ вазываемые волока. Я не говорю, конечно, о такихъ историческихъ волокахъ; 
какъ раздѣляюіцій систему Ухты и Выыи, или Черь Ижемскую и Вычегодскую, Пижмы 
Мезенскую и Печорскую, рѣку Рочугѵ (притокъ Пёзіл) и Чирку (притокъ Цыльмы), a 
о тѣхъ случайвыхъ переходахъ съ одной рѣки на другую, которые мы дѣлали ради 
экономіи во времени. Въ такихъ случаяхъ намъ зачастую вриходилось провладывать 
себѣ путь въ соверіпенно глухихъ дѣвственвыхъ лѣсахъ, и тутъ, вовятво, возыожно 
было передвиженіе только пѣшкомъ, при чемъ весь грузъ нашъ персносился на плечахъ.

Размѣры такихъ переходовъ достигали иногда въ южныхъ частяхъ Тимапа верстъ 
семидесяти (переходъ съ Ога, притока ІІювшеры, па Тобышъ, притокъ Ухты), но, бла- 
годаря умѣпію зырянъ оріентироваться въ самомъ глухомъ лѣсу и ихъ зпанію унотре- 
бленія компаса или, какъ они назыиаютъ, „матки“ , переходы эти не представлялн 
особеннаго риска Въ сѣверныхъ частяхъ Тимапа, при переходѣ съ системи Цыльмы 
къ рѣкамъ, впадающимъ въ Ледовитое море, мы могли пользоваться на волокахъ оле- 
нями, при чемъ па значительныл разстоянія перевозился не только нашъ багажъ, но 
и лодви, безъ которыхъ дальнѣйшій рѣчной путь былъ бы невозможенъ. 0  томъ, какъ 
были организованы наши работы b's тундрѣ, при помощи оленей, я скажу пиже, 
при изложеніи маршрутовъ 1890 года, a теперь перейду къ указанію нашего пути въ 
1889 году.

Въ этомъ году была изучена южная часть Тимаиа. Исходнымъ пунктомъ работъ 
служилъ городъ Устьсысольскъ; здѣсь были сдѣлангл окончательиыя приготовленія кт 
путешествію н 25-го ыая мы отправились къ устыо р. Вишеры и далѣе въ Вишерскій по- 
гостъ. Ііланъ нашихъ работъ былъ слѣдующій: изучить въ началѣ систему р. Вишерьі 
и постараться выйтн отсюда въ центральную часть Тимана, которой совертенно не 
коснулись работы нашихъ предшественниковъ, a затѣмъ перейти волоками на систему 
р. Ижмы, изслѣдовать цѣлілй рядъ ея притоковъ, мало или вовсе до сихъ поръ неизвѣст- 
выхъ, и выбраться съ этихъ вритоковъ къ цевтралыюму Тимаву съ восточвой его сто- 
роны. Плавъ этотъ былъ выполневъ вами слѣдующимъ образомъ.

ІІо рѣвѣ Вишерѣ мы подвялись вочти до ея истоковъ, обвтирваго болота „Кгл-
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чаиъ“ , откуда короткимъ и довольно сухимъ волокомъ вышли на юіо-зааадвый бсрегъ 
Синдорскаго озера. Переплывя его къ д. Оиндорской, расиоложениой въ 4-хъ верстахъ 
отъ озера, ва р. Висъ, экспедиція двинулась внизъ по этой рѣвѣ и ея продолжепію 
„Іошеру“ къ устью р. Ропчи. По этой послѣдней мы отправились вверхъ до крайняго 
пувкта, до котораго можво слѣдовать ва легкихъ лодкахъ, a далѣе врослѣдовали ту же 
рѣку пѣвікомъ вплоть до ея встововъ, вблизи отдѣльвой вервіввы цевтральнаго Ти- 
мава, извѣствой подъ вазвавіемъ Изъ-Чурка. Пересѣквів трижды водораздѣлъ Ропчи и 
Нювшеры, мы вервулись ва аослѣдвюю къ условвому вувкту, гдѣ васъ ждали лодки, 
заравѣе выславвыя изъ Нювшерскаго вогоста, и свустились ввизъ по Нювгаерѣ до 
увомявутаго селевія.

Отсюда топографъ Д. Г. С е р гѣ с в ъ  вродолжалъ съемву до села Вишсры, a я 
съ Н. 0 .  Л ебедевы м ъ отвравился вверхъ во р. Лымьѣ (лѣвый притокъ Нюввіеры), 
по оемотрѣ которой вервулсл тоже въ Вивіерскій погостъ, гдѣ собрались всѣ участниви 
эвсведиців, въ томъ числѣ и академикъ 0 .  А. Б а в л у н д ъ .  Во врсмя этой лоѣздки мы 
собрали крайве ивтересвыя свѣдѣвія о томъ, что истоки Оча и ІІота (вритоковъ Нюв- 
віеры) ваходятся въ ближайшемъ разстоявіи отъ истововъ Рончи, и что есть волвая 
возможвость добраться частью ва лодвахъ, частыо вѣвікомъ, до этихъ истововъ, въ той 
части цептральваго Тимапа, которая извѣстна подь общимъ вазвавіемъ „Очъ-Пармы“ . 
ГІослѣ гщательваго овроса опытпыхъ зырявъ, вромывіляюіцихъ ва Очъ-ІІармѣ, ми рѣ- 
піили продолжать работу во слѣдуюві,ему илаву. Изъ Вишерскаго вогоста горвый ивже- 
веръ Л еб е д ев ъ  должевъ былъ отвравиться па р. Вычегду и, подвявшись вверхъ ло 
этой рѣвѣ, выйти черезъ Черь-Вычегодсвій волокъ ва р. Ижму въ Усть-Ухтѣ. Въ это 
время остальяые участвиви работъ водвялись во Нювшерѣ до устья Оча и во ѳгому 
послѣдвему до мѣствости, извѣствой водъ вазваыіемъ Мозеръ-дива. Отъ этого вувкта 
былъ иредпривятъ рядъ эвскурсій вѣвікоыъ, глухими лѣсами, во лѣсвымъ тровамъ, 
или даже безъ яослѣдвихъ, къ истокамъ Пота, ваходящимся въ цевтральвомъ Тимавѣ, 
ва вершивѣ „ІІотъ-Чуркъ“ , и къ рядомъ лежащеыу ІІувадавожъ-Чурку, a тавже въ
истокамъ Оча и Ровчи, берущимъ вачало ва скловахъ Нюй-Нырека.

Поковчивши свои астровоыическія опредѣлевія въ этой обласги цевтральваго Ти- 
мава, особевво ивтересвой въ орографичесвомъ и геологическомъ отвовіевіи, авадеыикъ 
Б а к л у в д ъ  вервѵлся къ Мозеръ-диву и свуствлся ввизъ во Очу, для вторичвыхъ ва- 
блюдевій близъ устья этой рѣки и далѣе во рѣвѣ Вишерѣ и въ г. Устьсысольсвѣ, 
a я съ Д. Г. С ергѣ евы м ъ  отправились вѣшкомъ ва сѣверъ въ истокамъ Тобывіа, 
ввадающаго въ р. Ухту.

На третій девь мы достигли до того мѣста, отъ котораго возможво слѣдовать во
Тобышу ва малевьквхъ рыбачьихъ лодвахъ и, раздобывши таковыя y вромысловыхъ зы- 
рявскихъ избушекъ, свустилвсь ввизъ до устья Ухты. У устья Тобыша мы раэстались 
съ Д. Г. С ергѣ евы м ъ, который отправился ивструмевтальвой съемкой къ Усть-Ухтѣ; 
я же подвялся вверхъ во Ухтѣ до волока, отдѣляющаго эту рѣву отъ системы р. Выми.
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Ha обратномъ пуги no Ухтѣ я встрѣтился съ Н. 0 .  Л еб ед евы м ъ , съ которымъ и 
предприиялъ иредварительпый осмотръ нефтяныхъ источниковъ по р. Ухтѣ и ея при- 
токѵ Чути. Л еб ед ев ъ  остался па Ухтѣ съ тѣмъ, чтобы приступить къ развѣдочнымъ 
работамъ, a я отправился ввизъ по Ухтѣ до ея ѵстья и далѣе по Ижмѣ, до села Ижмы. 
Вернувшись къ 1-му августа въ развѣдочнымъ работамъ на Ухту, я занялся вмѣстѣ 
съ Л ебед евы м ъ  осмотромъ и съемкой притоковъ этой рѣки, послѣ чего и былъ нами 
составлепъ плапъ развѣдочвыхъ работъ, выполненныхъ Н. 0 .  Л ебедевы ы ъ.

Топографъ Д. Г. С е р гѣ е в ъ  изъ Усть-Ухты, сыявши ивструментально Ижму до 
Черь-Вычегодсваго волока, перешелъ въ послѣдпій и, снявшн р. Вычегду, подвялся 
ввсрхъ по ІОжпой Мылвѣ, до волока между ея вритокомъ Окты-лемъ и Сѣвсрной 
Мылвой. Благодаря тому, что С е р гѣ е в ъ  слѣдовалъ на зиачительвомъ разстоявіи впо- 
реди мевя, я моіъ при своихъ экскурсіяхъ по Ижмѣ, Вычегдѣ и Мылвѣ пользоваться 
уже готовыми его съемками, что звачительво ускорило и облегчило мвѣ изслѣдованіе 
этого пути.

Отъ этого 1'лавваго навравленіл, спятаго инструмевтальпо, я сдѣлалъ па лодвѣ еще 
рядъ большихъ боковыхъ поѣздокъ: вверхъ по Ижмѣ до д. Крутой, выше устья Чери, 
къ истокамъ Вычегды, выше Нжводора, no p.p. Воли и Помозу, a также по Мылвѣ, 
выше устья Октыля, ва разстоявіи болѣе 50-ти верстъ. Въ первой половипѣ севтября 
я ирибылъ въ Усть-Немъ, и оставалось свуститься по Вычегдѣ до устья Выми, на 
всгрѣчу Н. 0 .  Л ебедеву , вроѣхавгаему въ Усть-Вымское съ Ухты, черезъ вышеупо- 
мявутый волокъ на р. Вымь. Кромѣ р. Выми, Л еб ед евъ  снллъ наиболѣе врупвые п 
практически ивтереспне притови Ухты, a также верхнее течевіе этой рѣки, выше волока.

Обратвый путь мы совершили по Вычегдѣ, до оя устья, при чемъ повторили въ 
общемъ тотъ маршрутъ, которымъ Б а р б о т ъ - д е - М а р н и  возврагцался изъ своего путе- 
шествія въ Вычегодскій край.

Результатомъ работъ 1889 года служила карта трехверстнаго масштаба, охваты- 
вающая районъ почти въ 5000 квадратныхъ верстъ.

Несраввепво болѣе сложная и рискованная отвосительво успѣха работъ задача 
предстояла намъ въ 1890 году. Въ районъ работъ этого года вошло обширвое про- 
странство между Цыльмой и побережьемъ Ледовитаго иоря, лишенное почти на всей 
своей громадной территоріи жилыхъ пуектовъ, и только имѣющая два поселка —  y 
западной границы, на р. Пёшѣ, невдалекѣ отъ моря, и въ сѣверо-восточной части двѣ 
избы ІІоповыхъ, на р. Ивдигѣ.

Особевно серьезвымъ обстоятельствомъ представлялось обезпечевіе экспедиціи оле- 
нями. Читателю, вѣроятво, извѣстно, что, благодаря систематическимъ падежамъ, въ 
теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, оленеводы въ тундрѣ обнищали, и обезпечить безоставо- 
вочвый ходъ работъ можво было лишь при условіи заблаговременной заготовки оленей. Для 
васъ былъ живой и сраввительно ведаввій иримѣръ профессора A. А. Ш т у к е в б е р г а ,  
потерявшаго ббльшую часть лѣта въ ожидавіи оленей y избъ Поповой. Большвми ста-
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дами оленей, по нѣсколько тысячъ головъ, въ тувдрѣ пасутъ, и притомъ вполнѣ не- 
законно, лиіпь ижемцы; но на нихъ вадежда влохая, и, какъ мы убѣдились въ тувдрѣ, 
ижемецъ не только весвособевъ помочь, но сворѣй можетъ повредить тамъ, гдѣ знаетъ, 
что его продѣлка окажется безнаказанной.

Впрочемъ, если бы даже и удалось добыть оленей y ижемцевъ, то во всякомъ 
случаѣ необходимо было обратиться къ помощи саноѣдовъ, въ качествѣ проводвивовъ, тавъ 
вавъ ижемцы тундру мало знаютъ и своими указаніями могутъ скорѣе спутать, чѣмъ 
помочь выяснить орографію такой мало извѣстной области, кавъ Малоземельская тувдра.

Прямую противоположность съ ижемцами представляютъ въ еравственномъ отво- 
іпевіи самоѣды, эти ваиввыя дѣти врироды, въ симватичвыхъ чертахъ которыхъ мы 
могли убѣдвться во время своего лѣтвяго вребывавія въ тувдрѣ. Той чествости и врав- 
дивости въ своемъ словѣ, которую видивіь y самоѣдовъ, далеко ве всегда встрѣтишь 
y болѣе культурвой части васелевія Россіи.

Евіе зимой 1890 года вачались водготовлевія къ путешествію въ тувдру, съ ко- 
торой и должвы были вачаться работы весвой 1890 года. Такое вачало имѣло какъ 
свои выгодц, такъ и веудобства. Съ одпой сторовы, ве было увущево для работъ самое 
благопріятвое время въ тувдрѣ, когда тумавы и атмосфервые осадки, сраввительво, 
рѣдки; но, съ другой сторовы, пришлось захватить и часть самаго жаркаго времени, 
вользуясь олевями, евіе ве успѣвшими оправиться послѣ долгой зимы. Было еще, впро- 
чемъ, одво важвое обстоятельство, заставиввіее мсвя вредпочесть порядокъ работъ, 
котораго мы тогда держались. Изъ разговоровъ съ олевеводами еще пъ 1889 году я 
узвалъ, что всѣ ови держатся весвой съ олевями вблизи васелеввыхъ мѣстъ и только 
въ жаркое время уходятъ къ берегу моря, или въ больвіимъ озерамъ, гдѣ и „берутъ", 
во ихъ выражевію, „лѣтвій ж аръ“ .

Осевью же хозяева олевей идутъ или ва „камевь* за весцами, или собираются y 
вруввыхъ рѣкъ, гдѣ и завимаются рыбвымъ вромысломъ. ІІоэтому среди лѣта и осевью 
олевей отыскать въ тупдрѣ очевь трудво, и самое благовріятвое время для вайма 
ихъ— весва.

Изъ дальвѣйшаго читатель увидитъ, что мои разсчеты вволвѣ овравдались.
Съ цѣлью обезвечить эвсведицію олевями, я просилъ Мезевсваго исвраввива, 

II. А. П ов ова , еще зимой озаботиться ваймомъ для васъ олевьяго стада ври овытвыхъ 
вроводвивахъ. Ввачалѣ г. І Іов овъ  отвѣтилъ, что ему удалось заручитьсл согла,сіемъ 
одвого состоятельваго олевесода, во всворѣ я волучилъ отъ вего врайве неутѣвштельвое 
извѣстіе о том'ь, что олевеводъ исвугался н отказался отъ вайма; другихъ же стадъ
г. П о в о в у  ве удалось вавять, тавъ вавъ вачалась волвая расвута, и сообщевія въ 
Мезевсвомъ краѣ совервіевво врекратились. Съ тавимъ груствымъ вачаломъ пришлось 
ваыъ во второй воловивѣ аврѣля двивуться изъ Петербурга. Къ вачалу мая мы были 
уже въ Устьвивегѣ, вавъ разъ вослѣ всврытія р. Пивеги. Ледъ тольво что врошелъ, 
и во берсгамъ рѣвв были вагромождевія льда, верѣдво въ двѣ-три сажевв вывіивой.

Т руды Г еол. Ком., t . XII, № 1. а
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Кулой и Мезень были еще сковавы льдомъ. ІІоднявшись на карбасахъ по р. ІІи- 
негѣ и осмотрѣвъ нопутно ея берега, мы попали въ г. Пинегу какъ разъ въ то время, 
когда вскрылись верховьл Кулоя. Не ожидая извѣстій о вскрытіи всего Кулоя, мы дви- 
нулись на карбасѣ внизъ по этой рѣвѣ и вполнѣ безпрсплственно, слѣдуя за вскрытіемъ 
ея, добрались до с. Долгощелья, при ел устьѣ. Тутъ пасъ ожидала существенная ире- 
града: вся Кулойская губа была затерта льдомъ, и вслкое сообщеніе съ Мезеныо уже 
нѣсколько недѣль было прервано. На наше счастіе, всворѣ по иашемъ врибытів задулъ 
яруссвій“ (южный) вѣтеръ, и удалые долгощельцы, посадивъ насъ при отливѣ въ морскія 
лодки па полозьяхъ, врѣзались въ сплошной ледоходъ и вышли на луды между Ма- 
сляиымъ и Аповскимъ мысами, гдѣ и провели часть ночи на сплошныхъ торосахъ льда. 
Выждавши тутъ приливъ, ыы паправились вмѣстѣ съ льдомъ къ устью Мезени, ео до 
города Мезени вовасть не могли, a принуждевы были пристать ісъ заводу Русанова. 
Черезъ сутки, впрочемъ, съ немалыми хлопотами намъ удалось попасть и въ городь. 
Ыа рисункѣ 1-оыъ (табл. I) представленъ одинъ изъ тѣхъ моментовъ, когда, пройдя 
иолыныо, ми прииуждены были поднять наши лодки на ледъ и тлнуть ихъ въ лямкахъ, 
какъ сани. Въ Мезепи иришлось намъ остановитьсл, чтобы сдѣлать окончательныя при- 
готовлепія къ вутешествію, наиять востояввыхъ рабочихъ и виждать вскрытія ІІезы, 
которая еще стояла.

15-го мая было получено извѣстіе о вскрытіи пижняго течепія Пезы, и мы, не- 
медля, отправились въ дальнѣйшій путъ, къ волоку между системой ІТезы и Цыльмы. 
У д. Язовца мы встрѣтили ледоходъ съ верховьевъ Пезы, не помѣшавшій, впрочемъ. 
намъ попасть на одиннадцатый день на волокъ. Къ сожалѣнію, лошади, выслапныя изъ 
Койнаса еще въ половивѣ мая, пе могли вслѣдствіе полвой распуты вовасть на во- 
локъ во-время, и ііамъ вришлось какъ лодки, такъ и весь багажъ веретаскивать на 
рукахъ. Это невредвидѣнвое вревятствіе задержало васъ на волоку ва вѣсколысо дпей, 
и только 4-го іювя мы имѣли возможвость отвравиться внизъ во Чиркѣ и Цыльмѣ.

На ІІезѣ вамъ удалось навягь старика самоѣдина, вроведвіаго ббльвіую часть 
своей жизви ва Космѣ, и такимъ образоыъ мы были обезвечены уже съ самаго вачала 
овытнымъ вроводвикомъ, который и совровождалъ васъ ввлоть до дер. Пёши.

Послѣ тщательвыхъ овросовъ этого вроводника былъ составлевъ оковчательвый 
влавъ навшхъ работъ въ тувдрѣ. Прежде всего оказалось, что вуть съ Космы на 
Индигу, вредволагавівійся въ ПетербургЬ, совервіенно вевозможенъ, и что легче всего 
вовасть въ тувдру, слѣдуя во Космѣ, Косминской вискѣ и Косминскому озеру и 
далѣе черезъ волокъ ва Чарку, ввадающую въ Пёшу. Такимъ образомъ, р. Пёша, 
не входившая въ вашъ вервовачальвый вланъ работъ, должна была быть вройдева 
на больвіей части ея течевія, и работы въ тундрѣ ыы должны были вачать не съ 
востока, съ Индиги, a съ завада.

Безвревятственво мы вровіли по Космѣ и Косминскому озеру и застали тутъ 
оленей, благодаря когорымъ могли какъ верейти быстро волокъ къ системѣ Пёши,
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такъ и изучить строеніе обширнаго кряжа, извѣстнаго подъ названіемъ „Косминскаго 
камня“ , протягивающагося въ меридіональномъ направленіи, на западъ отъ рѣки Космы.

Изучивъ строеніе весьма ивтересныхъ въ геологическомъ отеошеніи береговъ 
Пёши, мы вышли 19-го іюня къ д. Верхней ІІёшѣ.

Оказалось, мы попали сюда какъ разъ вб-время: олени еще держались невда- 
лекѣ отъ деревни, и была полная возможность начать дальнѣйшія работы безъ вся- 
кихъ проволочекъ.

Чтобы дѣло шло успѣшнѣе, мы раздѣлились ва двѣ партіи: Н. 0 .  Л еб ед ев ъ  и 
Д. Г. С е р гѣ е в ъ  должпы были спуститься внизъ но Пёшѣ до моря, пройти къ р. Во- 
лонгѣ и затѣмъ, снявъ эту рѣку, заняться, передвигаясь на оленяхъ, изучевіемъ по- 
бережья и рѣкъ, впадающихъ въ море— Велвкой, Черной, Васкивой в т. д., —  я же 
отвраввлся вверхъ во вритоку Пёши, Волоковой, веревіелъ волокъ между этой рѣкой 
в Сульскимъ озеромъ и отсюда спустилсл ввизъ по Сульской вискѣ и Сулѣ до д. Кот- 
кивой, изучивъ такимъ образомъ въ замѣчательво волвомъ разрѣзѣ всю систему ва- 
раллельныхъ кряжей, о которыхъ до сихъ порь мы ве имѣли ночти викакихъ ни 
географичеснихъ, ви геологическихъ свѣдѣній ').

’) Позволлю себі. уномяиуть обь одномъ эппзоді., ііроіісшедшемъ со мном мсжду рѣками ВолоковоЙ 
н Сулоіі и кесьыа ноучіітелыіомъ, въ смыслѣ характсристикіі тѣхь ііелредвіідѣіівы хі. обстоятельствъ, отъ 
которыхъ ыогь завпсѣть вссь усігііхъ иашсГі эксведііціп, a также мэгуіцемь слѵжпть примкромъ тоіі утои- 
чсшюстіі зрѣпія п обопянія, которыми обладакггь кореіш ые жптсли тулдры.

Зная, что вь этоіі части Тпмапа иѣ п . почтн шапсовъ встрѣтить оленсм, когорые моглн бы иасъ 
доставнть съ Волоісовоіі ва Сулу, я еіцс раныпе озаботилсл высылкоіі па Сульское озеро къ нзвѣстному 
сроку стада самоѣдіша Андрея ІѴІ.лупша. Дойдн і і о  Ііилоковоіі до разсохъ, выше которыхъ подыматься на 
лодкахъ было совершеііпо псмыелнмо, я отправнлся сь самоѣдііпомі. НикіггоГі ІЗарпнцыпымъ па розыскп 
Анді еева чума. Цѣлые сутки блуждали мы, ио іш на Сульскомъ озерЬ, ші па отклоыахъ Хаймшскаго 
камня пе оказалось вы славпаіо стада, песмотря па то, что мы оиоздали сами па волокъ. Оставалось 
предположить, что Аидрсй уже быль иа волоку, по ушелъ, не дождавшпсь пасъ, такъ какъ иа этомъ 
мѣстЬ. былн старые падежп, н долгое прсбываиіе ва заражснпомь мѣстѣ оиъ могъ счесть рнскованнымъ, 
либо можво было думать, что переходъ съ Космішскаго озера къ Сульско.му озеру въ ж аркое оводпое п 
комарпое время оказался пастолько тяжелъ, что стадо олевей Апдрея пзвемогло, н опъ должевъ былъ 
вовсе откаваться отъ поііытцп выйти ва волокъ. П ервое предположевіе казалось гѣмъ болѣе вѣроятвымъ, 
чго ыы вблвви Сульскаго озера встрѣтиліг покипутое чумивіе м подлѣ него груиъ ведавво вавшаго олевя. 
Для мевя это было вдвойнѣ оечально: съ одвой сторовы ве оставалось вичего нвого, какъ верпуться па 
Пёіпу и вачпвать работы вл, тувдрѣ во другому плану, погерявъ двѣ недѣлп самаго дорогого времеіш, 
съ другоп сторопы вриходплось вростнться съ вадеждой изслѣдовать р. Сулу, давшую миѣ, ісакъ впослѣд- 
ствіе выясвилось, самый важный матеріалъ длл выясвепія орографіи іі строевія Тимапа. Вт. грустпоыъ 
раздумыі я врисѣлъ ва кочку, чтобы отдохвуть, какі> вдругъ Никита ывѣ закричалъ: ятІую дымъ-1. Всѣ  
окрестпости были ва виду, и мвѣ повазалось пастодько вевѣроятпой возможвость иочувствовать за- 
пахъ дыма, что я свльно усумнился въ словахъ самоѣдива. Тѣмъ пе ыевѣе ыы отвравилнсь къ пеболь- 
шолу перелѣску, Ннкпта взлѣзъ ва дерево н тотчасъ заявилъ, что видитъ и самый дымъ, который под- 
нвмается за  Сульскимъ озеромъ, во вряыому вути ве мевѣе четырехъ верстъ отъ мѣста, гдѣ мы стояли. 
Обрадоваввые мы ве стали отдыхаті. іі ваправвлись тотчасъ ж е по направлевію дыма, ирп чемъ должвы  
былв обогвуть все Сульское озеро п только къ разсвѣту другого двя дошлн до чума. Оказалось, что это 
чумъ Авдрея, который только за  часъ (какт. вотомъ оказалось по разсчету времеви) до того момевта, 
какъ почуялъ дымъ Никнта, припіелъ па волокъ п тотчасъ развелъ болыпоГі дымокурх. Такнмъ образомъ, 
благодаря замѣчательяому обонявію  моего самоѣдина, дѣло было спасеио, и налъ оставалось только раз- 
чистить дорогу, чтоби вийтв безпревятственно на р. Сулу.

3 *
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Дойдя до Котвиной и возобновивъ въ ней запасы, совершенно истоіцившіеся па 
Сулѣ, мы поднялись по Соймѣ и Урюджсвой висвѣ къ Урюджсвому озеру и Миви- 
ной висвѣ, откуда на оленяхъ добрались 11-го іюля въ избамъ Поповой по Индигѣ. 
Тутъ я встрѣтилъ за день до меня прибывшихъ съ Иечоры авадемива 0 .  А. Б а в л у н д а  
и H. II. Ж е л ю в о в а .  Въ тотъ же день пришелъ въ избы Поповой Н. 0 .  Л ебедевъ , 
a ва слѣдуюіцій деиь и Д. Г. С е р гѣ е в ъ ,  ововчившіе свои задачи въ тупдрѣ. Тольво 
одинъ вечеръ нришлось эвспедиціи провести въ полномъ сборѣ, на слѣдуюіцій же день 
мы опять раздѣлились на три партіи. Д. Г. С е р гѣ евъ ,  довончивъ инструментальную 
съемву Ивдвги и волока на Миниву висву, отправился тавой же съеывой по Урюж- 
свой висвѣ, Соймѣ и Сулѣ къ Нечорѣ; Н. 0 .  Л еб ед ев ъ  перешелъ ва Ивдижсвія 
озера и, изучивъ верховья Соймы, спустился по тому же пути, что и С ер гѣ евъ ,  ва 
Иечору, a я съ 0 .  А. Б а в л у в д о м ъ  u H. U. Ж е л я к о в ы м ъ  ваправвлись ва завадъ, 
для дальнѣйшихъ изслѣдованій тувдры.

Еш,е на вути въ Индигѣ мпѣ удалось вавлть больптое стадо свѣжихъ олевей, съ 
которыыи мы и отнравились по р. Бѣлой, на веревалъ черезъ „Камевь“, ври чеыъ, 
дѣлая бововыя иоѣздви, вошли къ истовамъ р. Травянки, впадаюві,ей въ Волонгу. 
0. А. Б а в л у н д у  удалось на этомъ вути опредѣлить астровомичесви рядъ совершевво 
повыхъ пувктовъ, на которыхъ и будетъ овираться вроизведеввая миою съемка.

Доволвивъ ва ВоловгЬ наблюдепіл Н. 0 .  Л еб ед ев а  и опредѣливъ тутъ астро- 
вомически ещс два пувкта, іш вышли ва берегъ моря, во воторому и слѣдовали до 
устья р. Веливой. Тавъ кавъ р. Веливая, Черная и т. д. уже были осмотрѣны 
0 . ГІ. Л ебедевы м ъ, то л обрагилъ особое ввиманіе па изучевіе ихъ бововыхъ 
вритововъ и междурѣчвыхъ простравствъ, ври чемъ, вврочемъ, иобивалъ и ва по- 
бсрежьѣ во всѣхъ, наиболѣе важныхъ въ геологичесвомъ отношевіи, пуввтахъ.

Къ 1-му августу мы выіпли въ устью Ивдиги, откуда 0 .  А. Б а в л у в д ъ  проѣхалъ 
ва олевяхъ въ избамъ Поповой, a я подвялся туда же на лодкѣ вверхъ по Ивдигѣ. Въ 
вочь ст 4-го ва 5-е августа ыы переѣхали ва олевяхъ воловъ въ Мивинсвой висвѣ и 8-го 
августа благополучно прибыли въ с. Веливовисочное па Ііечорѣ, гдѣ и завопчились 
ваши изслѣдовавія тупдры.

Въ то время, кавъ мы завапчивали наши работы въ тупдрѣ, Н. 0 .  Л еб е д ев ъ  
и Д. Г. С е р гѣ е в ъ  отправились вверхъ по Цыльмѣ,— первый для заложевія развѣ- 
дочныхъ работъ y устья Рудянви и изслѣдованій верховьевъ р. Цыльмы отъ устья 
р. Чирви, a второй— для инструментальвой съемви Цыльмы внизъ отъ устья Космы. 
Къ тому времени, вакъ мы попали въ Устьцыльму, съемва Цыльмы была уже завон- 
чена, и Д. Г. С е р гѣ е в ъ  отправился на Ижму, чтобы свять eç инструмевтально отъ 
вонечваго пунвта работы 1889 года до устья и тавимъ образомъ связать ваши работы 
обоихъ годовъ. Снарядивъ 0 .  А. Б а в л у н д а  для слѣдовавія по Вижыаыъ ва Мезень, 
я выѣхалъ тоже ва Цыльму, въ развѣдочнымъ работамъ Н. 0 .  Л ебедева , съ воторымъ 
вмѣстѣ прошелъ и болыпой притокъ Цыльмы Мылу.
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У устьл Тобыша я опять разстался съ Л ебедепымъ, которий занялся изученіемъ 
р. Тобыша (притокъ Цыльмы), и къ 1-му сентября вериулся на Печору, гдѣ и сошелся 
съ С е р гѣ е в ы м ъ , прибывшимъ съ Ижмы.

Д. Г. С е р г ѣ е в ъ  отправился съемкой по ІІечорской Пижмѣ, a я подпялся вверхъ 
по ІІечорѣ и Ижмѣ нъ Кедвѣ, съ цѣлью изучеиія этого круппаго притока Ижми. Въ 
первыхъ числахъ сентября температура сильно понизилась, начались снѣжвыя выоги, 
и можно было разсчитывать, что въ скоромъ времснн наступитъ въ Печорскомъ краѣ 
иолпая распутица. 13-го сентября, покончивши работы въ области ІІжмы, я верпулся 
въ Устьцыльму, гдѣ и сошелся съ Л ебсдевы м ъ, которому удалось за это время 
пройти, послѣ Тобыша, еще и Нерицу.

Сообщеиіе иочтовое съ Ііочорой уже прекратилось 5-го септября, и, двинувшись 
14-го сентября изъ Устьцыльмы, мы увсзли съ собою послѣдпія вѣсти изъ этого края,
который былъ отрѣзанъ отъ всей остальиой Россіи вплоть до устаиовлепія саннаго
пути, въ иоябрѣ мѣсяцѣ. На Ролокѣ, y Нмозера, мы догнали Д. Г. С ергѣ ева , и 
затѣмъ всѣ вмѣстѣ вышли па р. Мезень, при чемъ послѣдпіе дни памъ пришлось ра- 
ботать все время почти среди снѣжпыхъ вьюгъ; ісоличество выпавіпаго снѣга бш о на- 
столько значительно, что обиаженія наполовипу, или даже болѣе, оказались скрытыми 
иодъ спѣговымъ покровомъ. Огъ устья ІІижыы мы продолжали путь внизъ по Мезени 
на лодкахъ, a 2-го октября я благополучпо добрался до г. Мезени, по которой по-
слѣдніе дни иоказалось уже много „шуги“ .

Изъ приведепиаго краткаго иеречпя нашпхъ маршрутовъ можпо легко усмотрѣть, 
что огромноо пространство на сѣверѣ Россіи намъ пригалось изслѣдовать впервие, и 
именео въ тѣхъ частяхъ Тимаискаго кряжа, которие нредставлялись навболѣе зага- 
дочными для всякаго, внимательно нзучавшаго литературу сѣвера.

Такова ли орографія Тимаиа, какъ принято ео до сихъ поръ считать, или болѣе 
сложвая, и представлепіе объ орографіи этого кряжа должно и зм ѣ ш тся  въ суще- 
ствеаныхіі черіахъ послѣ пашихъ, р а б о т ъ ч и т а т е л ь  увидитъ изъ слѣдующей главы.
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Для удобства описаиія разсмотримъ ввачалѣ сѣвервую часть Тимана, гдѣ отдѣльныя 
цѣпи Тимана выражевы отчетливо какъ въ орографичесвомъ, такъ и въ геологическомъ 
отношеніи, a затѣмъ перейдемъ къ описапію южиой его части, отъ pp. Пижмъ до 
верхпей Вычегды.

Въ поясненіе строепія сѣверпой части Тимана я приведу три схематичесвія его 
профили, отъ запада къ востоку: первую отъ р. Индига, ііо р. Бѣлой къ Болыпимъ 
ея воротамъ и далѣе къ истокамъ Травянви, впадающей въ Волонгу (фиг. 1); вторую, 
по системѣ рѣвъ Пёши, Волоковой и Сулѣ (фиг. 2), и третью, по р. Цыльмѣ и ея 
иритову Чирвѣ (фпг. 3). Профили эти прекрасно иллюстрируютъ рядъ параллельпыхъ 
цѣпей, которыя пересѣчены въ врестъ простиранія пазванвыми разрѣзами.

Все пижнее течевіе Сулы (фиг. 2) проходитъ среди постпліоцеповыхъ отложевій (Q\), 
содержащихъ въ изобиліи морсвія раковины, живущія и вынѣ y нашего Мурмапсваго 
побережья. Лишь вѣсволько ниже устья р. Щучьей рѣва привимаетъ горвый харав-
теръ, врѣзываясь въ ущелье, обрамлеввое живописными, до 100 метровъ вышиной
стѣнами верхняго ваменвоугольнаго известнява (С:і), слои вотораго падаютъ въ востоку 
и представляютъ одивъ изъ самыхъ интересвыхъ и притомъ неирерыввыхъ разрѣзовъ, 
дающихъ возможвость прослѣдить во всѣхъ деталяхъ всю серію геологичесвихъ гори- 
зонтовъ, на воторне распадаются ваменноугольвыя отложевія Тимава, отъ горизонта 
со Spirifer mosquensis F is c h .  до гавагериноваго извествява. Это та самая гряда, воторую 
Ш р е в в ъ ,  со словъ самоѣдовъ, называлъ „ЕГамбой" и воторую В. И с л а ви н ъ  въ своецъ 
описаніи и на вартѣ обозвачилъ въ видѣ веврерывваго ряда возвышенностей, подъ
вазваніемъ „Извествовыхъ горъ“ . Несмотря ва тщательные разспросы, я тоже не слы-
халъ пи разу y мѣствыхъ самоѣдовъ назвавія пПамбой“ и въ далЬнѣйшемъ описавіи 
буду называть эту цѣпь возвышенностей „Камеввоугольной грядой“, что дастъ опредѣ- 
ленное указаніе на ея строевіе.

Если послѣдуемъ далѣе вверхъ по рѣвѣ, то окажемся опять въ области морсвого 
постпліодева, образующаго нерѣдво звачительные обрывы въ доливѣ Сулы; вся же
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мѣстпость по обѣ сторопы рѣви представляетъ роввую безлѣсную тувдру, среди ко- 
торой глазъ не улавливаетъ никаквхъ сколько-пибудь отчетливыхъ превышевій, и почти 
полпое отсутствіе древеспой растителытости впѣ рѣчной долипы дѣлаетъ еще болѣе 
уеылой поверхность тундры, сплошь иокрытой лишь моховымъ покровомъ, да морошкой, 
при чемъ и эта послѣдпял разсѣява по тундрѣ отдѣльными пятвами, сосредоточивалсь 
исключительво на кочкахъ, придаюіцихъ тотъ своеобразный видъ тундровому покрову, 
о которомъ ыожпо составить себѣ ясное преставленіе по ряду рисунковч, дѣланвыхъ 
по фотографическимъ спимкамъ (табл. Ш).

Ниже Сульскаго водовада (падупа) опять вачипается горвая область, едва ли пе 
самая живописпая въ предѣлахъ пашихъ изслѣдованій. Съ веобычайвой стремитель- 
ностыо мчатся Сула среди отиѣсвыхъ стѣнъ порфиритовъ (S ), образующихъ по обѣ стороіш 
грандіозпыл скалы и расвространяюіцихся въ видѣ ыощвыхъ покрововъ среди девоп- 
скихъ песчаниковъ. Масса порфирита разбита призматической отдѣльностью ыа столбы, 
группирующіеся въ живописпые фронтоны, па подобіе древвихъ руішъ и придаюіціе 
этой части рѣки крайпе своеобразвый и дикій видъ. Тѣ же порфирвты образуютъ 
также и русло рѣкп. Выступая изъ-подъ воды въ видѣ мелкихъ острововъ, среди ко- 
торыхъ Сула круто свускается въ порогахъ, вся пѣпясь, ври чемъ рядъ гюроговъ 
закапчивается грапдіознымъ Сульскимъ водопадомъ, который ііиспадаетъ на разстоявіи 
метровъ 12-ти тремя уступами, съ высоты метровъ 6-ти, и о живописпости котораго 
даютъ достаточвос представлевіе два рисунка, сдѣлапыые по фотографпческимъ спимкамъ 
съ двухъ противоположпыхъ сторопъ водопада (сверху и свизу по рѣкѣ) (табл. II).

Въ описываемомъ мѣстѣ Сула перссѣкаетъ хребетъ, который самоѣды називаютъ 
Чайдыпскимъ кампеыъ, такъ какъ сѣверпое его оковчапіе паходитсл на берегу моря 
y Чайцывыхъ мысовъ. Собствешю Чайцынскнмъ кампемъ или восточыымъ 'Гиманскимъ 
камнемъ пмепуетсл часть хребта, лсжащая палѣво или къ сѣверу отъ Сулы, южпос жо 
сго продолженіе извѣстпо подъ пазвавіемъ „Катагарскихъ соиоііъ**

Вышс ІІембапги, вплоть до р. Веселой, Сула овять проходитъ исключитсльно 
среди повѣйшихъ востпліоцевовыхъ морскихъ осадковъ, цри чемъ характеръ тупдры 
вполвѣ апалогичепъ тому, что мы видѣли между Чайв;ывскимъ каішемъ и „Каменпо- 
угольной грядойи. Подвлвшись па береговыя терраеы, мы видимъ опять ровпую тупдру, 
н лишь ва востокѣ выступаетъ Чайцыпскій камень съ своими бѣлыми оголепными 
вершинаын.

Выіпе Веселой Сула в і і о в ь  прорѣзываетъ кряжъ, сложенпый изъ девонскихъ песча- 
виковъ и славцевъ. Лишь изрѣдка по обѣимъ сторопамъ рѣки поднимаются вависшія 
и отвѣспыя стѣвы этихъ породъ; въ большивствѣ же случаевъ склоны пологи и новрыты 
болѣе или мепѣе звачительными осыпями.

Какъ видпо па упомяпутомъ геологическомъ разрѣзѣ (рис. 2), девопсвія породы (D iaa) 
изогнуты въ рядъ синклинальпыхъ и автикливальпыхъ складокт-, при чемъ зпачительпая 
часть ихъ сиыта, отчего мѣствость въ сторову отъ рѣви принимаетъ видъ твпичнаго
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плато размыва. Часть кряжа, лежащая на сѣверъ отъ Сулы, y мѣстныхъ самоѣдовъ 
извѣстна подъ названіемъ Тимаескаго или западнаго Тиманскаго камня, южная же 
часть имееуется Хайминскимъ камвемъ, и о дальвѣйшемъ его продолженіи я скажу 
ниже. Картина Сулы тутъ крайне унылая: ни лѣсу, ни травы. Лишь заросли Betula 
папа отдѣльными куртинаыи разсѣяеы среди оголенной туедры, вокрытой бѣлымъ мо- 
ховымъ повровомъ. Сама рѣка Сула, раскатывающаяся мѣстами до 50-ти саженъ, 
крайпе мелководна, русло ея сплошь усѣяво плитами песчаиика и сланцевъ. Цѣлыми 
верстами приходилось на рукахъ перетаскивать наши легкія лодки.

По мѣрѣ приближенія къ Сульскому озеру начинаютъ показываться мелкіе пере- 
лѣски низкорослой ели и березы; западвый и южный берега этого озера обрамлены 
уже довольно густымъ лѣсомъ, который и тявстся отъ завадвыхъ предгорій Хай- 
мивскаго Камвя въ доливу р. Волоковой. Лишь верховья этой послѣдвей, въ завадвыхъ 
предгоріяхъ Хаймипскаго камвя, обваруживаютъ разрѣзы славцево-весчавиковыхъ отло- 
жевій, все же вижвее тсчевіе, ввлоть до р. ІІёши, вроходвтъ среди мощво развитыхъ 
морскихъ востпліоцевовыхъ отложевій. Вврочемъ, слѣдуя по правой разсохѣ Волоковой, 
можво вскорѣ достигвуть до круто вриподвятыхъ, во и сильно размытыхъ девовскихъ 
песчавиковъ, вредставляювщхъ вродолжевіе Космивскаго Камвя, о которомъ будетъ 
рѣчь виже.

На р. Пёшѣ, ваковецъ, выше устья Волоковой, можво вабюдать въ одвомъ вепре- 
рыввомъ разрѣзѣ послѣдовательвые выстувы сильво дислоцироваввыхъ девовскихъ, камев- 
воугольвыхъ и вермскихъ отложевій, слагающихъ западвые отроги Космивскаго Камвя.

Давъ общее представлевіе о строевіи отдѣльвыхъ цѣпей Сѣверваго Тимава въ 
разрѣзахъ р. Сулы, я верейду теперь въ болѣе южвую область р. Цыльмы и воясвю 
строевіе ея овять певрерыввымъ разрѣзомъ, вроведеввымъ во этой рѣкѣ и ея ври- 
току Чиркѣ отъ завада къ востоку воверекъ всего Тимавскаго кряжа. Какъ видво 
изъ рис. фиг. 3, разрѣзъ этотъ представляетъ волвую авалогію съ тѣмъ, что мы ви- 
дѣли ва р. Сулѣ.

Если двигатьсл вдоль этого разрѣза отъ востока къ западу, то мы встрѣчаемъ 
ввачалѣ выстувы мезозойскихъ отложевій, снльво размытыхъ и врикрытыхъ мощвымъ 
вокровомъ морского лостпліоцева.

Вывіе вослѣдвей деревви Ортивой, изъ-водъ мезозоя воказываются мѣстами сильво 
дислоцироваввыя всрмскія красвов;вѣтвыя вороди, a выше устья Мылы характеръ 
Цыльмы быстро мѣвлется: воявляются вомивутво пороги, течевіе быстро, берега уте- 
систы и вообще мы встрѣчаемъ тутъ отчетливо выражеввый тивъ горвой рѣки. Берёга 
сложевы изъ камеввоугольваго извествяка, слои котораго отчетливо падаютъ къ востоку 
и уходятъ подъ вышеувомяпутыя пермскія породы. У мѣствыхъ, жителей эти утесы 
извѣствы водъ вазвавіемъ „Щепиныхъ горъ“ !), которыя составляютъ врямое вро-

') Н азвапіе ..Щ ешшыхъ горъ“ дапо отклопаыъ Каменпоугольнон грлды въ области р. Цылъмы 
потому, что склоны гряды иокрыты осыпями известияка, наііоыииающііыи издалп груды щеиокъ.

Т ргд ы  Гвол. К ом ., t . XII, .\» 1 4
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долженіе восточной Каменноугольной гряды, на которой мы начали разсмотрѣвіе раз- 
рѣза р. Сулы.

Тотчасъ выше Щепиныхъ горъ Цыльма врѣзывается въ область девонскихъ отло- 
жевій, постепенно подымающихся надъ уровнемъ рѣки и образующихъ рядъ пологихъ 
складокъ. Выше р. Рудяпки еа неболыпомъ разстояніи среди девонскихъ песчаниковъ 
показываются въ формѣ лакколита тѣ же порфириты, съ которымн мы уже озпако- 
мились въ разрѣзѣ Сулы, y падуна.

Рѣка Цыльма въ указанномъ мѣстѣ пересѣкаетъ рядъ возвышенностей, извѣстпмхъ 
нодъ названіемъ „Катагарскихъ сопокъ“ , которыя, какъ я уже говорилъ выше, соста- 
вляютъ продолженіе Чайцынскаго или Восточнаго Тимавскаго Камня.

Слѣдуя далѣе вверхъ по рѣкѣ Цылыіѣ, легко замѣтить, что берега ея быстро 
понижаются, при чемъ въ обрывахъ ихъ видны въ мощвомъ развитіи постпліоценовые 
слоистые пески, образующіе обширныя террасы, покрытыя могучими сосновыми борами.

Къ устью р. Космы берега Цыльмы становятся опять возвышеввыми, и въ со- 
ставѣ ихъ ваблюдаются исключительво девовскіе пссчавики, сланцы, гливы и мергели, 
образующіе ниже пятой почтовой избы живописвое ущелье, называемое „Желѣзными 
Воротами“ !). Это лучшій разрѣзъ меридіовальваго хребта „Косминскаго камвя“ , про- 
тлгивающагося на завадъ отъ р. Космы и сѣверное продолженіе котораго пересѣ- 
кается рѣками Волоковой и Пёшей.

Нааовецъ, волокъ между Чиркой и Рочугой, впадающей въ Пезу, сложенъ изъ 
поставлеввыхъ почти на голову слоевъ, во вмѣстѣ съ тѣмъ и сильпо размытыхъ 
сервцито-гливистыхъ славцевъ, представляюіцихъ въ геологическомъ отвошевіи самыя 
древнія образовавія въ области нашихъ изслѣдовавій, и объ этихъ славцахъ я скажу 
еще нѣсколько словъ ниже, при овисавіи южвой части Тимана.

Въ разрѣзѣ Цыльмы я ничего ве упомивалъ о Хайминскомъ Камвѣ, такъ какъ во- 
слѣдвій оканчивается гораздо сѣвервѣе, y Маслявой виски, ввадаюві,ей слѣва въ Косму, 
и продолжевія его къ югу нѣтъ ни въ орографическомъ, ви въ геологическомъ смыслѣ.

Еще южнѣе, въ области Пижмъ Печорской и Мезевской можво еще прослѣдить 
продолжевіе какъ Камевноугольной гряды, такъ и Чайцывскаго и Космивскаго Камвей, 
во южвѣе орографическая ихъ обособлеввость утрачввается, и, лишь рувоводствуясь 
даввыми геологіи, можво указать тектоническую связь дислоцироваввыхъ палеозойсаихъ 
отложеній р. Кедвы, Ухты и верховьевъ Ижмы, съ выпіеуказанвыми орографическими 
едивицами сѣверной частн Тимава. Пояеречвыхъ геологическвхъ разрѣзовъ, объясня- 
ющихъ строеніе Южнаго Тимава, мы подробнѣе косвемся ниже, a теперь перейдемъ 
къ разсмотрѣвію отдѣльвыхъ параллельныхъ цѣвей Тимана, постоявство геологическаго 
строевія которыхъ досчаточно уясвево вывіеприведеввыми поперечвыми разрѣзами 
сѣвервой части кряжа. Каждая изъ этихъ цѣпей вастолько отчетливо обособлева въ

*) Очевндно, бурая желѣзнстал окраска этпхъ утесовь иослужила ирвчішой данпаго іімъ названія.
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орографическомъ отношеніи, что мѣстные жители вполнѣ опредѣленно выдѣляютъ ихъ 
подъ особыми названіями.

Разсмотрѣніе этихъ отдѣльвыхъ цѣпей Тимана начнемъ съ восточвой Камеено- 
угольной гряды.

Уже изъ путешествій Р у п р е х т а  и ІП реііка  мы зпаемъ, что пазванная гряда 
оканчивается ва сѣверѣ, восточвѣе Ивднги, круто свускающимся къ морю утесомъ,
извѣстпымъ водъ вазвавіемъ Святого Носа.

Общее иаправлевіе „Камеввоугольвой гряды“, какъ видво ва вавіей картѣ, съ 
NNW на SSO, во въ сѣвервой ея оковечвости, въ области р. Ивдиги и ея притоковъ 
такое ваправленіе можетъ быть врослѣжево только ва освовавіи геологическихъ дав- 
выхъ, такъ какъ въ этой части воверхность известяяковъ сильво обрадировава и ври- 
крыта мощвымъ покровомъ воствліоцева. Особевво отчетливо видво строевіе Камевво- 
угольвой гряды въ области вижвяго течевія р. Индиги, которая, вересѣкая эгу гряду, 
обважаетъ по обѣ сторовы живовисные утесы, вазываемые па сѣверѣ „воротами“.

Ш р еп къ ,  въ своемь описапіи Тимава, считадъ за продолжевіе „Камеввоугольвой 
гряды“ (Памбол) отдѣльвыя возвышеввости, лежащія ва востокъ отъ Ивдиги (Сар- 
вавскій хребетъ. Мутвовскій хребетъ и друг.). Безъ сомвѣвія, такое предположевіе 
основаво лишь ва ведоразумѣвіи, тавъ кавъ ни въ орографическомъ, ви въ геологи- 
ческомъ отвошевіи вѣтъ ничего общаго ыежду отдѣльпыми возвышеввостями, сложев- 
ными изъ востпліоцена и разсѣяввыми безъ оиредѣлевваго порядка по тувдрѣ, и строго 
обособлеввой въ геологическомъ смыслѣ „Каыеввоугольвой грядой", сложеввой изъ 
камеввоугольвыхъ извествяковъ, имѣющихъ овредѣлеввое вростиравіе съ NNW ва SSO. 
Къ возвывіеввостямъ, лежащимъ па востокъ отъ Индиги, мы вервемся еще въ даль-
вѣйвіемъ вавіемъ овисаніи, теперь же обратимся овять къ указавію вавравлевія
„Камеввоугольвой гряды“.

Какь показываютъ наши изслѣдовавія (см. разр. фиг. 1), a также овисавіе Ш р е в к а  и 
съемки К р у з е в ш т е р в а ,  уже вблизи р. Бѣлой (лѣв. вритокъ Индиги) овисываеыая гряда 
рѣзко обособляется отъ лежащаго къ западу Чайцывскаго Камвя, ври чемъ рѣка эта, вро- 
рѣзывая оба кряжа, образуетъ тавъ вазываемыя „большія ворота“ y восточваго склова 
Чайцывскаго камвя, a затѣмъ, яройдя верстъ дееять во визмеявой тувдрѣ, расвола- 
гающейся ва востяліоцевѣ, врѣзывается въ „Камеввоугольвую гряду“ , образуя y за- 
вадвой ея ововечвости „Малыя ворота“ . Два рисувка *) даютъ ясвое представлевіе 
о рѣзкой обособлеввости Чайцывсваго ваывя и Камеввоугольвой гряды въ области 
р. Бѣлой. Одивъ свимокъ сдѣлавъ съ тувдры ва „Малыя ворота Бѣлой“ (ва востокъ), 
другой же ва „Большія ворота Бѣлой“ (ва завадъ). Южнѣе, въ области р. Свѣтлой 
и р. Щучьей (во самоѣдски Сіятурей) Камеввоугольвая гряда водвимается въ видѣ 
отчетливаго кряжа. Р. Щучья ва болыпей части своего течевія врорѣзываетъ во вро- 
стиравію овисываемую гряду, которая во вавравлевію къ Сулѣ въ общемъ яови-

’) Негагнвы этихъ снішковъ ве былн мною оты скаіш . Е . Б .

4*
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жается, но тѣмъ не ыенѣе отчетливо рисуется въ разрѣзѣ этой рѣви, какъ мы 
видѣли выше. Къ югу отъ Сулы вамъ не удалось вепосредствевво прослѣдить яКа- 
менноугольную гряду“ на большое разстояніе. Тѣмъ не менѣе полная идентичность 
ея разрѣзовъ по р. Цыльмѣ съ тѣмъ, что мы видѣли на Сулѣ, при чемъ повто- 
ряется вся серія горизонтовъ каменноугольеаго известняка, при тождествевныхъ страти- 
графическихъ условіяхъ,— ве оставляютъ сомнѣнія въ томъ, что разсматриваемая гряда 
тяпется пепрерывно на всемъ простравствѣ между рѣкамн Сулой и Цыльмой.

Такое представлевіе о яКамеввоугольвой грядѣв вполвѣ гармовируетъ съ давными 
И с л ави н а ,  о которыхъ мы говорили выше,, a также съ разспросными свѣдѣніяыи, 
котория мы могли получить y самоѣдоіѵь.

На р. Цыльмѣ, въ ІЦепипыхъ горахъ, „Каменноугольная гряда" значитсльно 
съуживается и направляется къ р. Мылѣ (притоку Цыльмѣ), гдѣ слагаетъ выше д. Ва- 
нючвовой на протяженіи около 2-хъ верстъ, живописвое ущелье, обрамлевное отвѣс- 
ными стѣнами каменвоугольпаго известняка, до 80 метровъ вышиной. Рис. A  можетъ 
служить иллюстраціей, какъ общаго характера овисываемой гряды такъ и стратигра- 
фическаго положевія ыадающихъ къ востоку слоевъ. Къ югу отъ Мылы „Камеввоугольиая 
гряда“ пересѣкаетъ р. Нерицу, выше д. Червогорской постепенво расширяясь, слагаетъ 
одну изъ живописвѣйшихъ мѣстпостей Тиыава въ областп ІІижмы ІІечорской, выше
д. Верховья (рис. А).

0  болѣе южномъ продолжевіи разсматриваемой гряды я скажу при разсмотрѣніи 
южвой части Тимана.

Уже изъ геологическихъ разрѣзовъ, a тавже вышеприведевныхъ поясненій, видво. 
что харавтеръ свлововъ „Ііамеявоугольной гряды“ — западиаго и восточваго— разли- 
чевъ: восточный склонъ пологъ, западный же, относительпо, вруто сиусвается, и всѣ 
рѣвіт, прорѣзывая этотъ свлопъ, образуютъ отчетливо выражевныя яворота“ . ІІримѣ- 
ромъ тавихъ яворотъ“ могутъ служить р. Бѣлая, Сула, гравдіозные разрѣзы р. Мыли 
и т. д. Кавъ я говорилъ выше „Каменноугольяая гряда“ востепенпо повыіиается отъ 
Индиги въ югу, что видпо изъ ряда высогъ, начиная съ сѣвера: средвяя высота вт, 
области вижняіо течевія Ивдиги оволо 40 м.; въ тундрѣ, на восточномъ свлопѣ описы- 
ваемой гряды, въ 15 вер. отъ устья Бѣлой — 59 м., y Малыхъ Воротъ Бѣлой—  
оволо 80 метровъ, въ тувдрѣ ва восточпомъ свловѣ гряды y Малой Свѣтлой— 102 м.; 
я ве могу вривести точвыхъ цифровыхъ даняыхъ въ югу отъ Свѣтлой, і і о  по словаыъ 
самоѣдовъ, Камеввоугольная гряда тутъ значительво повытается, по ваправлевію же 
въ Сулѣ ова ввовь повижается, и вблйзи падува р. Щучьей, сопви, ее овружающія, 
ве превышаютъ 115 метровъ. Въ области рѣви Цыльмы высота описываемой гряды 
ве превышаетъ 100 метровъ, во y р. Мылы овять повышается метровъ до 140. Еще 
болѣе значительвой высоты достигаетъ „Камен. гряда“ въ области р. Нерицы, гдѣ она 
поднимается до 250  метровъ, и ту же высоту, въ общемъ, удерживаетъ вплоть до 
Пижыы Печорской.
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Лишь въ области Индиги и ея притоковъ „Каменпоугольная гряда" лишена 
сплошваго древеснаго покрова; въ области же Сулы и ея притоковъ вся вершина описы- 
ваемой гряды покрыта довольно густымъ и рослымъ лѣсомъ, и въ этомъ отпошееіи она 
представляетъ рѣзкое отличіе отъ болѣе западныхъ цѣпей, вершины которыхъ, даже и 
въ болѣе южпыхъ частяхъ представляютъ безлѣспую тувдру.

Какъ уже было видпо изъ приведенныхъ вами поперечпыхъ разрѣзовъ, рѣзко 
очерченвая продольная долина отдѣляетъ „Камеппоугольпую гряду“ огъ параллельно ей 
идуіцаго кряжа, сложепнаго изъ девонскихъ весчавиковъ, среди которыхъ обширныыи 
покровами распространяются порфирити. Кряжъ этотъ, носящій названіе Чайцынскаго 
намня, наиболѣе рѣзко выражепъ среди остальныхъ параллельныхъ цѣпей въ тупдрѣ, 
и къ нему-то главпымъ образомъ и иріурочены тѣ первопачальпыя свѣдѣпія о Тиманѣ, 
о которыхъ мы говорили во введеніи.

l ia  рисупкѣ табл. Ш виденъ издалека Чайцывскій камсш, въ сѣверпой его части 
(вблизи Болыпихъ Воротъ Бѣлой п y сѣверной его окопечпостп, близъ Болвапекой 
совки), рисуюіційся въ видѣ отчетливой гряды на горизоптѣ. У моря описываемый 
хребетъ спускается круто къ морю такъ пазываемыми Чайцыпскими мысами, предста- 
вляющими отвѣсно спускающіяся въ море стѣны порфиритовъ. ІІороды эти разбиты 
вертикальвой отдѣлыюстыо на столбы, ограничивающіс гравдіозвымъ фровтопомъ сѣ- 
верную оконечность Чайцьшскаго камня. Благодаря тому, что въ составъ Чайцынскаго 
камея входятъ такія различпыя породы, какъ рыхлые верхподевопскіе песчаники и 
плотпые порфириты, размывъ его гребпя далъ болѣе сложную профиль, чѣмъ среди 
лежащихъ съ запада его кряжей, по вдоль его ѵребпя можно віідѣть цѣлый рядъ вы- 
дающихся вершипъ, которыя самоѣды пазываюгь „сопками“.

Отъ Чайцынсвихъ мысовъ описывасмый вряжъ быстро подымаетсл и служнтъ водо- 
раздѣломъ рѣкъ, стекающихъ иа востокъ въ Ипдигѣ (Іевка, Бирей), и рѣкъ, идуіцихъ 
ио западпую его сторону (Чериая, Великая). Но тожпѣе крунный притокъ Ипднги, 
Бѣлая, пересѣкаетъ этотъ кряжъ въ дикомъ и рлубокомъ уіцельѣ, закапчивающемся 
живоиисными „воротами". За р. Бѣлой Чайцыпскій камепь опять круто вздымается и 
тянется въ видѣ рѣзко обрисопанной гряды вплоть до р. Сулы, которая, врѣзиваясь въ 
этотъ кряжъ, образуетъ рядъ бѣіпеныхъ пороговъ, y восточнаго ковца которыхъ па- 
ходится красивый падунъ, оііисавний вами вывіе (см. рис. па табл. II). Южвѣе Сулы 
Чайцынскій камевь извѣстевъ подъ назвавіемъ Катагорскихъ сопокъ и, постепевво рас- 
ширяясь, паправляется къ р. Цыльмѣ. y р. Рудянки. Нагаими изслѣдованілми точво 
обрисовывается къ югу отъ Сулы восточвый скловъ овисываем^го кряжа лишь на пе- 
большомъ разстояніи, западная же его гравица изображена на основавіи пепосредствен- 
ныхъ наблюдевій въ области рѣкъ Сулы и Космы. Къ югу отъ Цыльмы Чайцывскій 
вамень пересѣкается на всемъ вочти теченіи р. Мылы и тянется вплоть до Пижмы 
Печорской, при чемъ послѣдняя, прорываясь чрезъ этотъ кряжъ, представляетъ столь же 
живописвое ущелье, какъ и въ болѣе сѣверныхъ областяхъ, сложенное изъ девонскихъ
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песчаниковъ, среди которыхъ паблюдаются тѣ же обширные покровгл порфиритовъ, раз* 
битыхъ иа вертикальвые столбы, сгрупвироваввые въ живописныя обиаженія по бе- 
регамъ рѣки (см. рис. В).

У Чайцынскаго камня, въ сѣверпой его части (между Ледовитымъ мореыъ и Сулой), 
западпый свлонъ представляется тоже, какъ и y Камеппоугольной грлды, болѣе кру- 
тыыъ и рѣзче подымающимся, чѣмъ восточвый. Особепно это хорошо видпо на пере- 
валѣ по р. Бѣлой y „Большвхъ воротъ* ея, отъ которыхъ къ сѣверу и къ югу тя- 
иется стѣна песчаниковъ, среди которихъ мѣстами ыожно отчетливо ваблюдать мощвые 
покровы порфиритовъ, на подобіе того, какъ ііы видѣли въ разрѣзахъ р. Сулы. Ха- 
рактеръ западнаго свлона Чайцывскаго камня, круто обрывающагосл въ видѣ отвѣс- 
ныхъ стѣнъ бѣлаго и желтоватаго песчаникивъ y Каменной виски, струящейся y его 
подиожіл, передается также фотографичесвимъ снимкомъ, изображенпымъ иа рис. 13.

На плагообразной верхпей поверхности Чайцыпскаго камия отчетливо рисуется 
дѣлый рядъ сопокъ, изъ которыхъ наиболѣе значителышл: Болванска.: сопва, г. На- 
рапы, на которой сохраняется сиѣгъ въ течепіе вссго года, Каыенный Омысокъ, 
свяіцеиная y самоѣдовъ сопка, па которой мы ветрѣтили четырнаддать поставленпыхъ 
въ рядъ болваиовъ, ІІронкіша сопка, Ваповская сопка. Двѣ Ковриги и друг. 0  про- 
фили вдоль Чайцинскаго камня ыожно судить по слѣдующимъ высотнымъ данпымъ.

Бъ верстахъ трехъ южнѣе Чайцына ыыса высота отдѣльпыхъ сопокъ достигаетъ 
120 метр., по уже Болвапская сопка и г. Нарапы превосходятъ въ вышнпу 200 ме- 
тровъ; южнѣе вышина Камеппаго Омыска измѣрена пами въ 190 метр. Къ болыиимъ 
Боротамъ Бѣлой, вытина Чайцыпскаго камия иѣсколько ыеньше, около 170 метровъ, 
по вновь значительпо возрастаетъ ио направлепію къ ІІронкнпой сопкѣ, вершипа ко- 
торой на 193 метрахъ абсолютп. высоты, a рядомъ лежащая къ сѣверу соика поды- 
ыается до 208 метр. аб. выс. Наивысшей точвой оиисываемаго кряжа, служитъ гора 
Севсюры въ истокахъ р. Щучьей (Сіятурей), достигающая, по Шренку, 243 метр 
абс. выс. По направлевію къ р. Сулѣ Чайцыыскій камепь вновь понижается, и вер- 
шины утесовъ, обраыляющихъ эту рѣку y падупа, пе превосходятъ 100 метр. абс. 
высоты. Южнѣе р. Сулы разсматриваемый кряжъ опять иовышается, но, къ сожалѣнію, 
ми не имѣли достаточпо времени для изслѣдовавій вдоль его вервіввы, по вавравлевію 
къ Цыльмѣ, и потому ве можемъ привести цифровыхъ данныхъ относвтельно высотъ 
его продолженія къ югу отъ Сульі, извѣстнаго подъ назвапіемъ Катагорскихъ сопокъ. 
Благодаря тому, что сопки эти не ііокрыты лѣсомъ, ыы могли съ береговъ р. Сулы 
въ сильвый бивокль видѣть на далекое простравство внутрь страны и судя по той 
рѣзкости, съ которой выступаютъ эти сопки надъ тувдрой, надо думать, что высота 
ихъ не меныпе, чѣмъ вышина Чайцынскаго камня въ области Провкивой с о п е и . К ъ  

p.p. Цыльмѣ и Мылѣ Чайцывскій камень овять пслого спускается, и вышина его въ 
области этихъ рѣкъ не превышаетъ 1 2 0 — 130 метровъ; во вблизи д. Новожиловой, 
въ области Пижмы Печорской, Чайцынскій камень вновь повышается до 200 слишкомъ
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метровъ и спускается огромпыми утесами въ долипу этой рѣкн, что безъ сомпѣвія 
зависитъ отъ обширнаго развитія тутъ покрововъ порфиритовъ, легчо простивостояв- 
ти х ъ  вліянію денудирующихъ агентовъ, чѣмъ рыхлыя девонскія глплисто-песчавиковыя 
породы, развитыя въ области Цыльмы п Мылы (рис. С  и D).

Верхняя поверхность Чайцыпекаго камнл почти до самой р. Сули лишена дре- 
веснаго покрова, въ сѣверныхъ же частяхъ (къ сѣверу отъ Бѣлой) мало даже и ку- 
старниковъ, да u тѣ ютятся y мочеживъ, изъ которыхъ выходятъ ручьи, стекающіе 
иа западъ и на в о с т о і і ъ  отъ камня. Рѣки, прорѣзывая Чайцынскій камень, отлпчаютсл 
особепной стремительностью въ этомъ мѣстѣ, образуя рлдъ крутыхъ пороговъ и водо- 
падовъ. Особенно бурны и опаспы пороги на Сулѣ, гдѣ спускъ на лодкахъ при по- 
мощи шестовъ почти певозможенъ, и вамъ привтлось почти ва всей этой части теченіл 
Сулы спускать нашп лодки на бичевѣ.

Подобпыя ущелья, въ глубпнѣ которыхъ мчатсл бушугощіе потоки, только и пред- 
ставляютъ ж и в о і і и с и ы л  зрѣлиіда. прнвлекающія рлазъ любителя природы; саиая же 
вершина Чайцтлва камнл, даже и впѣ полосы лѣсовъ. отличается крайней скудостыо 
ландшафта: все та же слабо волпующаяся поверхность, среди которой лишъ кое-гдѣ 
разбросаны отдѣльпгля превышспія, сопки, отчетливо рисуюіціяся лиоть съ тупдры и 
почти совершеипо стушевывающіясл, если слѣдовать по ихъ пологимъ свлонамъ вдоль 
гребня кряжа. Въ лспую погоду съ вершнпы Чайцмпскаго камня открываетсл па да- 
лекое прострапство видъ па лежащіл къ западу вертпины Тимапскаго кампя; по въ 
тумапную погоду, когда въ ближайшемъ разстояпіи всс окутается густой псленой, и 
когда приходится цѣлнкомъ положиться па чутье и опытпость проводпика самоѣдипа, 
путешествіе въ этой области становится крайпе монотоішымъ. Нспривѣтливую дикую 
природу представляетъ Чайцынскій камень въ сѣвериой его части, в і і л о т ь  до р. Сулы; 
но еще болѣе унылая картипа раскрывается иа перевалѣ черсзъ лежащііі къ западу 
Тимавскій камевь: родвиковъ тутъ вочти пѣтъ, и приходится довольствоваться затхлой 
болотвой водой; волвое безлѣсіе и почти полпос отсутствіе кустарииковъ; даже и ыо- 
ховый покровъ отсутствуетъ на звачительной части пути, и во голой каменистой почвѣ 
лишь съ трудомъ передвигаются олеви, завряжепвые даясе и въ самыя легкія варты.

Сѣверная часть Тимавскаго камвя (по-самоѣдски Ню-діемъ-ба-хой), вг составъ 
котораго входятъ исключительво верхпедевонскія славцево-песчавиковыя породы, весьма 
полого свускается къ ыорю, и липіь только разрѣзы р. Великивой, a также морского 
побережья по обѣ сторовы этой рѣки даютъ намъ указавія ва паправленіе разсматри- 
ваемой цѣпи Тимана въ ея сѣверной части (см. разрѣзъ 1-ый). Но уже въ истокахъ 
Волонги и ея вритока Травянки Тиманскій камевь представляется въ видѣ рѣзко очер- 
ченной гряды, направляющейся къ югу въ верхвее течевіе р. Сулы, которая и пере- 
сѣваетъ этотъ кряжъ ниже устья Сулъской виски. Южное продолженіе Тиманскаго камвя, 
за р. Сулой, носитъ названіе Хайминскаго камня, вротягивающагося къ югу до Ма- 
слявой виски, ввадающей съ вравой сторовы въ Косму, и теряющагося въ постпліо-
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ценовой янзинѣ, проходящей отъ р. Цыльмы па р. Косму, выше восточвыхъ предгорій 
Косминскаго камня. Продольная долина, отдѣляющая Тиманскій отъ Чайцыпскаго кампя, 
весьма узкая въ сѣверной части, постепенно расширяется къ югу и достигаетъ нѣсколь- 
кихъ десятковъ верстъ въ области р. Сулы, самый же Тиманскій кряжъ, заполняющій 
въ сѣверной части все пространство междѵ верховьями Травянки и Бѣлой, къ югу 
съуживается и въ области р. Сулы пе превышаетъ въ ширину верстъ пятнадцати.

Въ какомъ бы пушстѣ Тимавскаго камия мы і і и  стали обозрѣвать его верхнюю 
платообразную поверхность, мы всюду увидали бы рядъ полого подымающихся и въ 
общемъ вытянутыхъ съ NW па SO волнъ (рис. ыа табл. Ш), среди которыхъ разсѣявы не- 
больгаія превышепія, иногда всего въ пѣсколько десятковь метровъ вышины, носящія 
общее па сѣверѣ назвавіе ясопокъ“ . Какъ я уже сказалъ выше, въ составъ описы- 
ваемой возвышешюй гряды входлтъ главпѣйше песчапики, при чемъ главную ихъ массу 
сосгавляетъ снѣжпо-бѣлый или желтоватый сахаровндпый кварцевый песчаиикъ, мощіше 
слои котораго разбиты всртикальпой отдѣлыіостыо па круппые квадеры, песчаникъ весьма 
рыхлъ и легко выдуваетсл вѣтромъ, покрывая сгслопы бѣлымъ пескомъ. Эти пески издали 
рѣзко обрисовываются и придаютъ своеобразпый видъ и безъ того оголенному хребтѵ.

Издали эти песчапыя площади легко смѣшать со спѣгомъ, который еще во второй 
половипѣ іюлл даже самаго теплаго лѣта сохраияется въ прогалинахъ по сѣверо-вос- 
точпому склону Тнмапскаго камнл. ЬІа саыомъ плато спѣжный покровъ почти отсут- 
ствуетъ даже зимой, и въ течепіс всего года, a въ особеппости въ зимнее время, при 
господствующихъ сѣверо-западпыхъ вѣтрахъ, всѣ скалы песчаішка подвержены вліявію 
эоловыхъ агентовъ, при чемъ иолучаются орипшальныя очертанія отдѣльныхъ сопокъ 
то въ видѣ копусовъ, то въ видѣ ряда обелисковъ, то затѣйливыхъ фигуръ, папоми- 
пающихъ громадныя урпы и т. п. Само собой разумѣется, что подобвыя явленія повто- 
ряются на 01’оленвыхъ поверхпостяхъ песчапиковъ Чайцывскаго камия.

Изъ отдѣльиыхъ вергпинъ, паиболѣе рельефпо рисующихся, назовемъ г. Чумъ, па 
сѣверъ отъ р. Кумушки, Кумушкипа сопка (175 метр. абс. выс.), въ истокахъ р. Тра- 
вяпки, Харюсова сопка, въ истоісахъ р. Волонгн (193 метр.), Кумживскія сопки, y исто- 
ковъ р. Кумжи, впадаюиі,ей справа въ Волонгу, г. Опикива (212 м.), къ югу отъ Ха- 
рюсовой совки, a также двѣ высокія сопки невдалекѣ отъ р. Сулы, ва SO (227 метр.) и 
OSO (232 метр.) отъ г. Опикиной. ІІа западвомъ склонѣ Хаймиискаго камвя отдѣльныя 
сопки достигаюгь высоты 170 м., вершива же его, въ сѣвервой части, доходитъ до 
200 метр., къ юву же этотъ камепь полого спускается къ Масляпой вискѣ (притокъ 
Космы). 0  поперечномі рельефѣ Тимавскаго камвя можпо судить по слѣдугощимъ чи- 
словымъ давпымъ: лагерное мѣсто y восточваго подвожія описываемаго кряжа, 130 метр.; 
астровомическій пувктъ, въ б 1/^ вер. къ W-y отъ предъидущаго пувкта, къ N-y отъ 
Кумушки— 178 метр.; вершипа сопки, въ 2-хъ вер., западвѣе астр. пункта— 205 метр.; 
сопка, въ 1 Va вер. западнѣе— 213 метр.; лагервый пувкть, въ 2-хъ вер. къ О-у отъ 
раздѣленія Кумушки ва двѣ разсохи— 184 метр.; въ 3-хъ верстахъ ва NNO отъ Ку-
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мушкиной сопки— 179 метр., Кумушкина сопка— 175 м.; уровень Травянки (притокъ 
Волонги), y подножія Кумушкиной сопки— 114 м.. Выше было упомянуто о рѣзкой 
разницѣ растительнаго покрова по склонамъ Хайминскаго и Тиманскаго камней вблизи 
р. Сулы, гдѣ вершина и восточный склонъ названныхъ хребтовъ представляютъ почти 
голую тундру, между тѣмъ какъ ва западномъ ихъ склонѣ начинаются уже сплошные 
еловые и березовые лѣса. Еще болѣе рельефвымъ представляется этотъ ковтрастъ при 
иеревалѣ черезъ Тиманскій камевь отъ Больвзихъ Воротъ Бѣлой къ истокамъ р. Тра- 
влвки. Достаточно спуститься тутъ съ Тиыанскаго камвя сажевъ 300 по откосу въ 
доливу Травявки, чтобы очутиться въ густыхъ заросляхъ мелкаго березняка, съ густо 
растущей пышвой травой, среди которой мелькаютъ разнообразпыми красками обычвые 
прсдставители сѣверпой лѵговой флоры. ТІослѣ недѣльнаго скитанія но голой, мертвой 
тупдрѣ повадаешь точно въ особый ыіръ; пичего общаго ве имѣющій съ отсутствіеыъ 
жизви на самомъ хребтѣ. Въ зимвее время, каіп> говорятъ самоѣды, переѣздъ черезъ 
камепь еіце затрудвптелт.пѣе: пѣтъ дровъ, бушуютъ вѣтры (вогоды), свѣжваго покрова 
ночти вѣтъ, и мертвая голывь еще болѣе страшвтъ даже привычваго къ скитаніямъ 
самоѣдипа. Каждымъ благопріятвымъ момептомъ онъ пользуется, чтобы вробраться че- 
резъ камень и выйти въ болѣе гостепріимііыя ого предгорія.

Къ заваду отъ Тнмавскаго и Хаймивскаго вамней тявется, какъ я уже говорилъ 
выпіс, Космивскій камевь (по-самоѣдсви Хосмевъ-ба-хап), ііредставляюіційся въ впдѣ 
наиболѣе рѣзко очерчевваго кряжа отъ востока съ Космивскаго озера на Чарку (при- 
токъ Пёши) до ущелья, извѣстваго подъ назвавіемъ Желѣзвыхъ Воротъ па р. Цыльмѣ, 
и южпѣо этой послѣдней до р. ІІижмы Мезепской. Между Чаркон п Волоковой (ири- 
токн ІІсвіи) Космнпскій камевь быстро понижастся, переходитъ въ рядъ уваловъ, со- 
храняя. тѣмъ ве мевѣе, характервыя черты своего гсологическаго сгроенія, какъ въ 
области р. Пёши, гакъ и по р. Воловгѣ, вплоть до берега моря. ІІо сраввевію съ выше- 
описаннымв хребтами, Космивскій камень представляетъ суіцественныя черты отличія 
какъ въ отпошевіи геоловическаго строовія, такъ и распредѣлевія лѣсвой раститель- 
пости. Хотя и этотъ вряжъ сложенъ существевчшмъ образомъ ызъ верхнедевонскихъ 
славцево-песчавыхъ образованій, по по западному его склову какъ по Цыльмѣ, гакъ и 
въ сѣвервыхъ частяхъ (по Пёшѣ и Волонгѣ), можно ваблюдать согласвое налегавіе на 
верхнедевовскихъ отложеніяхъ извествяковъ камеввоугольваго возраста (см. разрѣзъ 2), 
a по Пёшѣ, которая врѣзывается наиболѣе къ западу въ предгорія Космипскаго камня, 
иоказываются дислоцироваввыя и пермскія отложеніи. Раввымъ образомъ, и ва Волонгѣ 
въ составъ западнаго отклова описываемаго кряжа входятъ пермскіе осадки, налегаюпце 
на каменвоугольныхъ известнякахъ. То же мы видимъ и въ области Пижмы Мезен- 
ской, которая прорѣзываетъ Косминскій камевь во всю его івирину, отъ востока къ 
западу (рис. Е).

Оба склона Косминскаго камвя покрыты лѣсомъ, и, лишь взойдя на вершину 
хребта, мы попадаемъ въ область свлошваго тувдроваго покрова, монотовность кото-

Труды Гвол. Тіом., т. ХП, Л» 1 . 5
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раго л и і і і ь  разнообразитсл отдѣльно стоящими жалкими корлвыыи березками, да тощей 
приземистой елыо.

Какъ видно изъ приведенныхъ пами поперечныхъ разрѣзовъ 'Гимана, Косминскій ка- 
мснь обособленъ отъ лежащихъ къ востоку кряжей продольной долиной, которая тлнется, 
то сѵживаясь, то расіпиряясь, отъ истоковъ Волонги въ область р. Космы, проходлщей 
на болыней части своего теченія въ этой долипѣ, отдѣляющей описываемый кряжъ отъ 
Чайцыпскаго камня. Къ р. Цыльмѣ эта пизина значительпо суживается, но веовь по- 
лучаетъ широкіе размѣры въ областн Ямъ озера.

На платообразной вершипѣ Косминскаго камня(см. рис. па табл. IV) глазъ пе улавлп- 
ваетъ, даже и въ самой возвышепной его части, никакихъ рѣзко очерченныхъ точекъ: весь 
кряжъ иивеллироваиъ процессами размыва и созершенно утратилъ видъ сколько-нибудь 
отчетливо выражепнаго гребня. 0  продолыюй профнли Космннскаго кампя могутъ дать 
представлепіе слѣдуюіціл высотныя давішя, собранния пашей экспедиціей: вершипаКос- 
минскаго камня па правой разсохѣ р. Волоковой— 88 метр.; па пс])свалѣ съ р. Чарки 
къ Космипскому озеру, наивисшій пупктъ 140 метр.; уровень Космиискаго озера— 
99  метр.; вершппа камнл, y истоковъ ІІссчанки (притокъ Косминскаго озсра) — 243 м.; 
иаивысгпій пупктъ Косминскаго кампя, y лстоковъ Засарайки (притокъ Косминскаго 
озера)— 255 метр.; па западиомъ склонѣ Космшіскаго кампл, въ истовахъ р. Мал. 
Крутой— 218 метр.; по направленію къ р. Цыльмѣ Космиискій камсиь понижается и 
y р. Цыльмы, въ уіцельѣ „ѴКелІізпыя Ворота" высоіа ого не превытаетъ 150 метровъ. 
Къ юі’у отъ Иіолѣзпыхъ Воротъ Космипскій камепь захватываетъ все верхиее теченіс 
Цыльмы, при чемъ высота его опять зиачитслыю возрастаотъ и уже вь бореговыхъ 
утесахъ. Влизъ устья Ашуги. достигастъ 205 метровъ. Въ гоставѣ Космипскаго камыл 
въ этой его части пришімаіотъ участіе, хотя и на ограпичеіпюмт. пространствѣ, тѣ же 
порфириты. что и въ ЧаГіцыпскомъ кампѣ. Какъ я говорилъ уже. .Мезенская Пижма про- 
рѣзываетъ Космппскій камеіть (см. рис. F) во нсю его ншрину, огъ востока къ западу, и 
въ берогахъ ол отроги этого каинл прсдставляются въ видѣ рлда живописнихъ утесопт,. 
иовторяющихъ въ деталлхъ тѣ же образовапіл, что н па Цыльмѣ. Къ югу отъ Мсаен- 
ской ІІижмы, въ истокахъ р. Четласа (притокъ Моз. ГІижмы) Космипскій камень ри- 
суется въ видѣ отчетливо вьіраікеішаго кряжа, извѣстна;го ііодъ назвапіемъ Четласскаго 
камші. ІІоздное время года и болыпой рискъ потерять нѣсколько дпей, въ виду насту- 
пившихъ уже морозовъ, по позволили памъ сдѣлать поѣздку иа вершину Четласскаго 
камня. ІІослѣдній господствуетъ надъ всей окружающей мѣстностыо, іг, по словамъ 
нашихъ проводниковъ, съ вершиіш его видна вся система Вечорской и Мезенской 
ІІижмъ. Склонъ камііл, обраіценпий къ Мезепи *), пологъ. восточный же крутъ, при 
чемъ покрытыя мохомъ отдѣлышя всргаиеы подымаются выше предѣловъ лѣсной рас- 
титольпости и мѣстными жителлми пазываются „гольцами", которые и отмѣчаются

‘) У зырлискаіо пасе.іевіи М езсии, окоиочиость Четласскаго камня иа Мсаснн ііосіггъ наавапіс 
і. Дмтрпчь Чен. ІІазвапіе Чегласскііі камеиь здѣсь даж с иеіізвѣсгио. II. Л.



О р о г р а ф и ч е с к і й  о ч е р к ъ  Т и м а н а , 35

названіяни рѣкъ, берущихъ начало y подііожіл эгихъ вертивъ. Наиболѣе зпачителышй 
„Голецъ Гяильскій“, въ истокахъ р. Гиилой (вравый притокъ ІІечорской ІІижмы). Чет- 
ласскій камень служитъ въ обіцемъ водораздѣломъ рЬкъ, стекаюіцихъ въ Пижму ІТе- 
чорскую (Гяилой, Свѣтлой и Максары), въ Кузегу м Четласъ (системы Мезевской 
Пилімы), и рѣкъ. идущихъ въ Мезевь и Вымь (притокъ Вычегды).

Въ заключеніе пашего очерка сѣверной части Тимана, остается сказать нѣсколько 
словъ о той области, y берега Ледовитаго ыоря, которая клиномъ вдается ыежду 'Ги- 
мавскимъ и Чайцыпскиыъ камплми и сложена изъ разпообразпыхъ массивныхъ и пѣ- 
которыхъ осадочяыхъ породъ, не повторлющііхся въ другихъ частлхъ Тимаиа. Область 
эта лежитъ къ сѣверу отъ р. Великой, между этой рѣкой и рѣчками, стекаюіцими въ 
губу Васысипу; на востокѣ оиа упираетсл въ истоки р. Великой. Въ геологическомъ 
строеніи этой области, кромѣ серицитовыхъ и р л и п и с т ы х ъ  слаіщевъ, представляющихъ 
древнѣйшія осадочпыя образовапіл Тимана, a также верхпсдевонскихъ глиписто-песча- 
пиковыхъ образоваиій, которыя мы видѣли ілироко развитыми въ прилежащеыъ Тимап- 
скомъ кампѣ, припимаютъ участіе верхнеснлурійскіс осадки и разнообразпые граниты, 
сіениты и тѣспо съ і і и м и  связанпыя породи грушіы габбро. Холмистая мѣстпость ио- 
крыта тутъ мощпой толіцой постнліоцепа, и только разрѣзы рѣкъ, впадающихъ въ 
Ледовитое море (Черной, Разсохъ, вгіадаюіцихъ въ Васькину губу и друг.), и морскаго 
побережья обнаруживаютъ выступи ксреинихъ иородді. Средя этой х о л м і і с т о й  мѣст- 
ности болѣе рсльефпо рисуются отдѣльпыл с о і і к и : Малый и Вольшой камни (80 м.), 
къ сѣверу отъ р. Чсрпон Болваііская сопка (200 лі.), ие;кду pp. Ееликой и Черной, 
Каменнал гора (217 м.), противі> истоковъ р. Великой, г. Тлрцуй (172 м.), въ которой 
фантазія самоѣдовъ видитъ подобіс гигантскихъ головы и плечъ. На вершивѣ болыпин- 
ства этихъ сопокъ выступаютъ тѣ ыассивішл иороды (грапиты, сіениты и габбро), о ко- 
торыхъ мы говорилп выіпе. Въ общемъ эти соики вытяпуты въ паправленіи 0 — W, и, 
благодаря тому, что массивныя породы разбиты пеправильной отдѣльиостью на столбы, на 
всршинахъ сопокъ получаются оригинальныя формы, напоыинающія япалатки“ Зауралья.

Обратимся теперь къ орографіи Южной части Тимана. ІІереходл отъ pp. ІІижмъ 
къ югу, мы иостепенно вступаемъ въ область, гдѣ орографическая обособлснность выше 
разсмотрѣвныхъ отдѣльныхъ параллельвыхъ кряжей утрачивается, и вся мѣстность 
привимаетъ характеръ і і л о с к о й  возвышевпости, представляя тивичяое плато размыва. 
Съ любой возвыпіенпостіі Южпаго Тимава ваблюдателю предсгавляется цѣлое море 
лѣсовъ, покрывающихъ одвообразвую холмистую мѣствость, вся дифференцировка ко- 
торой разнообразится лишь болѣе или ыепѣе глубокими и широкими доливами, въ 
которыхъ только и ютятся неболыяія полявы, покрытыл пыпшой травявистой расти- 
тельпостыо. Иримѣромъ такой картины могутъ служить видъ (рис. на табл. IV) окру- 
жающей ыѣствости, снятый съ одяой изъ возвышеввостей въ области Бѣлой Кедвы, 
и другой сывмокъ, сдѣланвый въ болѣе южвой части, съ вершины Ііотъ Чѵрка, яа 
доливы Воли и Вычегды (рис. ва табл. V).

5*
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Тавая простота ландшафта не находится въ связи съ геологическимъ строеніемъ 
этой части Тимана, и если мы обратимся къ его изучевію, то передъ нашими глазаыи 
раскроется картина весъма сложныхъ дислокаціоввыхъ процессовъ, имѣвшихъ мѣсто 
въ описываемой области.

Интенсивность кряжеобразовательнаго продесса выражева какъ въ цѣломъ рядѣ 
разеообразныхъ складовъ, такъ и въ сложеніи породъ. Иллюстраціей ивтеіісиввоств 
таегенціальнаго давленія въ области древнѣйшихъ породъ этой части Тимана могутъ 
служить серидитовые сланцы въ цептрадыюй части кряжа, на вершинѣ Изъ Чурка: 
слоевататость серицито-глинистыхъ сланцевъ представляется слегка волнообразпой и 
слабо отклоненной отъ горизовтальнаго положенія, a ложпая слапдеватость (кливажъ), 
замѣчательно отчетливо выраженвая, почти вертикальна (рис. G и II).

Овисавію орографіи Южнаго Тимава мы предвошлемъ также поясвевіе геологн- 
ческихъ разрѣзовъ, проведеввыхъ въ двухъ тивичвыхъ мѣстпостяхъ, отъ запада къ 
востоку.

Одивъ изъ тивичвыхъ такихъ разрѣзовъ вредставляетъ р. Ухта (разр. фиг. 4), про- 
ходяідая на болыпой части своего тсчевія въ широтвомъ вавравлевіи. Изъ этого раз- 
рѣза видно, что па западѣ, близъ волока, отдѣляющаго систему Ухты отъ систеіш 
Выми, вермскіе осадки (нижвяя красвоцвѣтная толща— Р\) прикрываютъ каыеввоугольвий 
известнякъ, который залегаетъ нсвосредствевво ва средвемъ девопѣ (//;). Выше устья 
Гердъ Іоль можпо отчетливо видѣть, какъ средве-девовскіл отложевія вдругъ смѣвлются 
выстувакядимъ въ руслѣ Ухты домавикомъ (верхв. девовъ 1),1''). За этимъ сбросомл, 
доыавикъ образуетъ пологую синклпвальвую складку, a выше устья р. Яреги изъ-подъ 
домавика воказыиается подлежаідій ему весчаво-мергельвый (!)■“) горизовтъ верхвяго 
девова, образующій вмѣстѣ съ доманикомъ пологую автиклипальвую складку. Вдоль 
этого автикливала и выстуваютъ тѣ источникн вефти, которые были развѣдавы павіей 
эксводиціей въ 1889 году.

Ниже устьл Чути, на больгаомъ ворогѣ, какъ вельзя болѣе ясно ітоложевіс до- 
мавика на одвомъ горизовтѣ съ лодлежащими ему верхве-девонскими весчаво-мергель- 
ными слоями. Въ обві,емъ, слѣдовательпо, часть разрѣза, . обозначевная буквами A В, 
представллетъ вамъ тивичвый примѣръ того явлевія овусванія дѣлой площади по двумъ 
параллельвымъ дислокаціоввымъ трещивамъ, которое извѣстно въ ваукѣ подъ назва- 
піемъ яграбевъ“ (Grabensenkung). Вывіе устьл Ухты выстуваютъ опять средведевон- 
скія отложенія, образующія антикливальвую складку, на крыльяхъ которой расвола- 
гаются верхведевовскіе слои, уходящіе, въ свою очередь, восточнѣе устья Ухты подъ 
мезозойскія отложевія.

ІІри подробвомъ геологическомъ описавіи нами будутъ выяснены взаимныя отво- 
шевія разрѣзовъ Южной и Сѣвервой части Тимана. Въ настоящемъ же очеркѣ огра- 
вичусь лишь указаніемъ, что вся сумма геологическихъ давныхъ говоритъ за то, что 
въ вриведевномъ разрѣзѣ р. Ухты мы должны видѣть прямое продолжевіе Чайцын-
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скаго камня. Восточная каменноугольная гряда, еще достаточно обрисованная на 
Бѣлой Кедвѣ, къ югу быстро суживается и понижается, теряясь подъ постпліоцено- 
выми наносами y д. Сюзъ (Сюзябской) на Ижмѣ. Равнымъ образомъ, и Космивскій 
камень обрываетсл Четласскимъ камнемъ, который къ югу исчезаетъ, какъ обособлепнал 
возвышенность, теряясь среди постпліоценовыхъ отложеній, протягивающихсл отъ Ямъ- 
Озера къ верховьлмъ Выми и ея притоку ІПонвуквѣ !).

Со стороны лѣваго берега р. Выми въ ея верховьяхъ и далѣе къ югу отъ р. Ухты, 
къ истокаыъ р. Тобыша, въ нее впадающаго, характеръ Тнмана существенио мѣняется. 
Среди однообразной мѣстности, сохраняющей въ общемъ типъ строенія, описанний на 
Ухтѣ, на западной ея окраивѣ подымаются болѣе рѣзко выраженныя высоты, сложенныя 
изъ глипистыхъ и серицитовыхъ слаицевъ. Къ такимъ орографически обособленнымъ 
возвышенвостлмъ отеосятся Нюйнырепъ (282,6 м.), Потъ Чуркъ (325 м.) и Пука- 
давошъ Чуркъ (268), извѣстные y вычегодскихъ зырлпъ подъ общиыъ собирателышмъ 
назвапіеиъ яОчъ-ІІармы“ 2), и Изъ-Чуркъ (260 м.), къ западу отъ истоковъ р. Ропчи, 
одпой изъ крупныхь рѣкъ системц Выми.

Строепіе этой части Тиыана иаглядпо полсплется поперечпымъ разрѣзомъ, про- 
ведеппымъ въ восточпо-западномъ ваправлевіи черезъ ГІотъ-Чуркъ (раз. 5). Мзъ эгого 
разрѣза видво, что область развитія упомянутыхъ серщитовыхъ и глипистыхъ слан- 
цевъ выдвинута среди прилежащихъ камевноугольвихъ и девонскихъ слоевъ, пред- 
ставляя весьма наглядный вримѣръ ягорста“ . У восточной и южной окраипм этого 
„горста11 слои слапцевъ изогпуты въ флевсурвыя складкн и ваходятсл въ непосред- 
ствеввомъ сопрлкосвовевіи съ упомлпутыми валеонтологическн охарактеризовапными 
отложспіяыи. Къ востоку отъ Очъ-Иариы мѣстность привимаетъ видъ ровпаго плато, 
прорѣзываемаго цѣлымъ рядомъ притововъ Ижмы и Вычегды. Большал высота Очъ- 
ІІармы, сравнительво съ мѣстностями ва западъ и востокъ отъ пея, выражается также 
и въ томъ, что эта область служитъ истокоыъ наиболѣе ввачительвыхъ рѣвъ, впадаю- 
іцихъ въ Нювшеру (Очъ, ІІотъ), р. Вымь (Ропча), Вычегду (Воль) и Ижму (Седъ 10). 
Южвый ковецъ Очъ-Пармы составляетъ Лестанъ-Слуда (200 м.), упирающаяся вх 
р. Воль ниніе д. ГОгитъ-ты-доръ. Это послѣдвій выступъ серицитовыхъ и гливистыхъ 
славв,евъ, и по направлевію къ юі’у, въ области Вычегды и ея притоковъ, иптенсив- 
пость кряжеобразовательнаго процесса ослабѣваетъ, строеніе кряжа ставовится проще: 
на верховьяхъ Чери и Вычегды, изъ-подъ слабо дислоцированвыхъ верхвихъ каменво- 
угольвыхъ отложевій въ послѣдній разъ показываются девовскіе осадкн, a верховья

J) Нс нредставллеп. лп Серсіовская гора б.шзъ устья р. Вымн купола, втолі^яіо въ связи если но 
ороірафически, го геологпчеокн, съ Четласскиыъ камяеш.? (H. JL).

*) Н азваніе „иарма" отиосится къ водораадѣлыіыыъ простраиствамъ, нокрытымъ сыѣшаипыіі;. лѣ- 
соыа. (еловымъ, берсзовымъ п сосиовымъ), съ іуетымъ травнвистымі. покровоыъ, и прсдставляюииіиъ 
частое чередовавіе ыі.стъ віажвы хъ, болотпстыхъ и отпоснтелыіо удобопроходимыхъ. ІІааваніе ато иро- 
тивоставляется „ б о р у , оапачающему сухую ііоспіліоцеповую весчавую террасу, покрытую могучими сосия- 
каыи, y подножья когорыхъ ва огроыныл разстоявія тяиется вепрерывающійся покровъ бѣіаго олевьлго моха.
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Мылы проходягь уже исключительво въ области верхнихъ каменвоугольпыхъ извест- 
ияковъ.

Наивысшія точки ѳтой части Тимана немпогимъ провышаютъ 200 метр. — паи- 
высшій пунктъ волока между Черями— 222 метр., 35-ый верстовой столбъ на дорогѣ 
изъ с. Помоздива на ІІечору — 205 метр , ломки Пасъ Вомынъ, выше д. Волдинской—  
200  метр., a въ области Южпой Мылвы даже не достигаютъ упомяпутой высоты 
(Парма-Слуда, налѣво отъ Мылвы, прорѣзываемая ея притокомъ Сэдъ-Іоль— 19G метр., 
и ту же высоту имѣетъ плато, съ котораго беретъ начало р. Мылва).

Въ Вычегдѣ (пиже ІІомоздипа) и по Неми развиты лигаь болѣе повыя отложевія 
(пермскія), почти въ горизонтальпомъ положеніи, и только въ одпомъ пупктѣ па Неыи 
горный ипженеръ Л уту ги п ъ , изслѣдовавшій эту рѣку вч> 1890 году, подмѣтилъ въ 
руслѣ рѣки вглстуііъ верхпяго каменноуголыіаго известпяка.

Такимъ образомъ, характеръ кряжа тутъ совершепно утрачивасгся, и вся оро- 
графія обусловливается исключителыю эрозіонными процессами. Къ такимъ возвыіпен- 
ностямъ относится Жежимская ІТарма, протягивающаяся въ сііверо-западио.чъ напра- 
вленіи и огпбаемая р. Вычегдой па всемъ ея течеиіи отъ ІІомоздипа до Ульяновскаго 
монастыря. Къ сѣпсру эта парма уходитъ къ истокамъ р. Лымъ Ва и служитъ водо- 
раздѣло.мъ ѳтой рѣки и правыхъ притоковъ Вычегды (Расъ 10, ІІомозъ и друг.). Вы- 
сота этой пармы въ области истоковъ Лыыъ Ва достигаетъ 155 ыетровъ.

Въ заключительной главѣ мы еіне разъ верпемся къ описапнымч. возвышеііностямъ 
Тимава и постараемся выяспить ихі. общее соотвоіпеніе съ областями, лежав;имп па 
западъ и востокъ отъ описываемаго кряжа, a также укажемъ вкратцѣ на тѣ геологи- 
ческіе факторы, которые обусловили его современвую ііластику. Теперь же мы переп- 
демъ къ описавію текучихъ и стоячихъ водъ, a гакже особенпостей водораздѣловъ, о 
которыхъ міл до спхЧ) поръ весьма мало сказали.
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Веѣ рѣки въ обласги Тимаііа иогутъ быть сгруппировавы въ четыре крунныл 
системы: 1) рѣки, относліцілсл къ бассейпу р. Нычегды, 2) рѣви, стекающін въ р. Ме- 
зоиь, 3) притови р. ІІечоры и 4) рѣки, впадаюіція вевосредственно въ Ледовитое море. 
Ііъ бассейпу Вычегдм отпосятся псѣ рѣки Южнаго Тимапа, большая часть воторыхъ 
беретъ пачало въ ішшеописашіой области Очъ ІІардш. Изъ рѣвъ, относяіцихся къ сн- 
стемѣ р. Мезепи, папболѣе вруиныміі артерілми продставляются pp. Пёза u ІІижма, 
с.чужаіція иъ пастояіцее нромя г.іавныміі лѣтпими нѵтями. связующими Мезенскій край 
съ [Іечорскнмъ. ІІа долю ІІечорсваго басссйпа ирнходятся всѣ миогочис.іепныа рѣки, 
начиная отъ 6 3° сѣв. широты до р. Сулы и ея притоковъ. Наконецъ, въ рѣкалъ, ипа- 
дающимъ пепосредствепно въ Ледовитое море, относятся pp. ІІйша, Волопга, Великая, 
Черпая, ІІндига и друг., имѣюіція нача.іо илн въ полосѣ лѣсовъ, иліі сѣвернѣе ея, во 
болынею частью своего теченіл проходяіція въ области тундры.

Ужо бѣглый взглядъ па карту Тимана обваруживаетъ крайпе любопытвое явлепіе 
въ распредѣлепіи тскучихъ водъ. Вольшипство наиболѣе крупныхъ рѣвъ прорѣзываегъ 
или всю систему параллелыіыхъ кряжей, нами описапныхъ, или нѣкоторые изъ нихъ, 
при чемъ, нроходя въ верховьяхъ по сравиительно понижепной иѣстпости, сходится съ 
верховьямп рѣвъ, отвосяіцимися уже къ другой рѣчпой спстемѣ. Такимъ образомъ, не- 
рѣдво промежутовъ лишь въ вѣсвольво верстъ п притомъ возвышающійся всего на 
нѣскольво метровъ надъ ѵровнемъ обѣихъ сходящихся рѣкъ, отдѣляетъ системы, и 
образуются тавъ называемыя вол ока  мвогіе изъ которыхъ уже съ незапамятныхъ 
времепъ служили путемъ сообщепія остальвой Госсіи съ ІІечорсвимъ краемъ. Изъ тавихъ- 
волоковъ, лежаіцихъ па торговомъ пути въ Печорсвому краю, слѣдуетъ упомявуть прежде 
всего о волокѣ, раздѣляюіцеыъ рѣки Ухту Ижемсвую и Ухту Вымсвую, извѣствую подъ 
вазваніемъ „Шоввуввы“. Длива этого волока раввяется 5-ти верст., и ваивысшія его 
точви ве превосходятъ 40 метр. вадъ уровнемъ Ухты Ижемсвой. Воловъ этотъ сложепъ

’) Кро.чѣ такііхъ переходові, сь одіюй ріжи па діругую, волоками иа сізю рѣ иазьіваюгь воо^ще 
ыеждурѣчмыя просграиства, исзавіісимо оть і і х і . длішы.
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изъ слоистыхъ постпліоценовыхъ песчаныхъ отложеній, отличается отсутствіемъ болотъ 
и удобопроходимостью въ теченіе всего лѣта, даже и съ большими грузами; благодаря 
этому, большая часть товаровъ. идуідихъ изъ Ижеігской волостн въ цеятральныя губерніи 
Россіи и обратно въ упомянутую волость, направляется на этотъ воловъ, и въ тсчевіе 
всего лѣта па немъ содержатся лошади, служашія для перевозки ]).

.Менѣе значенія имѣетъ другой волокъ. между систсмой ГІечоры и Вычегди, раз- 
дѣляющій двѣ рѣчки, извѣстпыя подъ названіемъ Черей: одпа изг нихъ впадаетъ въ 
р. Ижму н поситъ названіе Черн Ижемской, другая же вливается въ Вычегду и име- 
пуется Черыо Вычегодской. Волокъ этотъ тоже сложепъ изъ постпліоценовыхъ слои- 
стнхъ носчаныхъ отложеній и весьма удобопроходилъ. Наивыешія сго точки возвы- 
іпаются падъ уровнсмъ Черей не болѣе 15 метровъ, іі общая длпна всего волока но 
цревыпіаетъ 750  саженъ.

Сообщеніе черозъ волокъ представляетъ зпаченіе лиіпь для вологодскнхъ зырянъ, 
живуіцихъ по верховьямъ ІІжлы и приписанныхъ къ Помоздчпской волостн (па Вы- 
чогдѣ). Главныя затрудпенія па пути къ этому волоку представляетъ р. Чері. Ижем- 
ская, верхнее теченіс которой крайпс извилисто и ширина которой пастолько нозпа- 
чптольпа, что даже небольпіія зыряпскія лодки проходятъ съ трудомъ, и. для провода 
нхъ, нерѣдко приходптся рубпть берега.

Подобные же волока паходятся мсжду истоками р. Вншерьт (пріпокъ Вичегды) іі 
Сипдорсквмъ озеромъ, между р. Нювшерой (притокъ Вишеры) и Роичей н т. д. Всѣ 
эти волока имѣютъ вышеуказашшй харавторъ п слогкопы изъ слоистыхъ іюстнліоце- 
новыхъ песчапыхъ отложепій, иродставляющихъ сплоіпноіі покровъ па водораздѣльнодгь 
прострапствѣ между пазвапными рѣками.

Изъ волоковъ, раздѣляющихъ систему ГІечоры » Мезепи, слѣдуетъ упомяпуть прождо 
всего о волокѣ мсжду Мезенской и Печорскоп ІІижыами н о волокѣ между р. Рочѵгой, 
вливаюіцейся въ ІІёзу н р. Чиркой, притокомъ р. Цылыш. ІІорвый изъ назваііпыхъ 
волоковъ служитъ длл житслсй Вошгортской волосгіі (на Мозони) постояниымъ путемъ 
при выходѣ ва Ямі.-Озеро и па верховья ІІижыы Мезенской. куда опи отправляютея 
па рыбпый промысслъ. Длипа этого волока всого 5 верстъ, н паивыстія его точки 
лежать метровъ на 15 надъ уровнемъ обѣихъ Пижмъ. Волѣе значснія, какь постоянный 
путь сообщенія, имѣетъ второй пзъ пазвапныхъ волоковъ, лсжащій па такъ называемомъ 
лѣтпемъ почтовомъ трактѣ между г Мезонью и селомъ Устьцыльмой. Длипа этого 
волока доходитъ до 12-ти верстъ, и нанвысшая его часть подымается на 40 метровт, 
надъ уровнемъ рѣкъ по обѣ его стороны. Оба волока покрыты слоистыми постпліоце- 
повнмн песками, изъ-подъ которыхъ лишь кос-гдѣ выступаютъ серицитовыс и глини- 
стые сланцы. Изъ подобныхъ же постпліоценовыхъ морскихъ осадковъ сложенъ волокъ

') Въ послѣлнес вііемя, благодаря эксііодііціи Мяп. ТГут. Сообідевія, пріобрѣлъ значевіо путь съВы ми  
па Ухту черезъ pp. Весляпу и Чимоя ІЗерекъ ст> волокомъ па Тобышъ. Кажетсл, этотъ путь подорветъ  
значеніе пути черезъ Ш опвукву (Вукву) (II. Я.).
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между озеромъ Варшеыъ, изъ котораго вытекаетъ р. Варшъ, притокъ Ііезы, и р. ІІсшей, 
впадающей въ Ледовитое море, и волокъ между системой р. Сулы (притокъ ГІечоры) 
и р. И н д и р о й .  ІІервый изъ нихъ лежитъ на пути изъ Мезенскаго края въ Тиманскую 
тундру, второй же служитъ обычвымъ путемъ ’) при вереходѣ изъ Печорскаго края 
къ избамъ ІІоповой па Индигѣ.

Сравневіе гивсометрическихъ даввыхъ воказываетъ, что болыпинство увомявутыхъ 
рѣвъ ва дальнѣйвіемъ своемъ течевіи прорѣзываетъ отдѣлыіые хребты Тимава, абсо- 
лютвая высота которыхъ значительво превосходитъ высоту водораздѣльвыхъ простравствъ. 
Такого рода явлевіе, особевво отчетливо выражепиое на крупвыхъ рѣкахъ, проходя- 
віихъ въ швротвомъ ваправлевіи (Сула, Цыльма, Иижма ІІечорская ц друі’.), находитъ 
себѣ вросгое объясвевіе въ томъ фактѣ, вытекающемъ изъ суммы всѣхъ геологическвхъ 
даввыхъ, что всѣ рѣчвыя долины Тимана суть древвія доливы размыва, и что і і о с т -  

пліоценовая бореальвая травгрессія застала уже водораздѣльныя области вастолько 
повижевпыми процессами девудаціи, что всѣ рѣчпыя долины, ввлоть до самыхъ ихъ 
верхвихъ частей, оказались скрытыми подъ водами Ледовитаго ыоря въ момептъ наи- 
высшаго его уроввя. ЬІиже я еще разъ водробвѣо косвусь этого вопроса, a телерь 
перейду къ описавію отдѣлышхъ рѣчвыхъ системъ.

Система р. Вычегды.

Какъ саыа Вычегда, такъ и паиболѣе крупвые нритоки, впадающіе въ верхвемъ 
с*я течевіи, только истоками своими прорѣзываютъ Тимавъ. Остальвое же ихъ течевіе 
проходитъ среди широкихъ доливъ, заволвевныхъ слоистыми иостпліоцевовыыи отложе- 
вілми, слагаюв;ими ісрутые обрывы, которыми в огравичепы совремсвныя аллювіальвыя 
доливы рѣкъ. Ливіь тольао аллювіальнал долива саыой Вычегды, вачивая огь устья 
р. Воли, отличается звачительпой ширивой; вообіце же доливы эти узки и совершеиво 
лишены тѣхъ террасовидиыхъ уступовъ, которые столь характерво выражевы въ бас- 
сейвѣ р. Воли. Междурѣчвыя пространства ва огромномъ разстоявіи представляютъ 
почти роввую весьма полого подымаюві,уюся поверхвость, вокрытую постпліоцевовыми 
песчавыми отложевіями, ва которыхъ разраслись могучіе сосвовые боры, и, лишь по- 
дойдя къ рѣкѣ, ми встрѣчаемъ вдругъ крутой обрывъ, свускающійсн къ аллювіальвой 
доливѣ, совершевво лишоввой террасовидвыхъ устувовъ. Какъ уввдвмъ виже, эти осо- 
беввости рѣчвыхъ доливъ ваходятъ себѣ вволвѣ вростое объяспепіе въ общей исторів 
обвіирвой травсгрессіи Сѣверваго моря и послѣдовавпіаго затѣмъ его отступавія, совер- 
вінввіихся въ послѣледвиковую эвоху на сѣверѣ Россіи.

’) На этозм. ііути сі. ІІсчоры слѣдуюгъ ниачалі. по ]>. Су.іѣ, аатѣ.чі. і і о  Соіімѣ и  Урдюжскон впсиѣ 
до Урдюжскаго оаера, откуда иодымаютса всрсті. 7 по МіииіпоГі в и с і г і і  д о  волока. Волокъ эгогь пмѣетъ 
длішу около 15-ти всрстъ и выходагь иа И вдиіу, выше Иілді і і к с к о П  в і і с к і і .

Т ^ уды Гкол.  І іом. ,  т. X I I ,  №  1. 6
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Лншь въ области кряжа теченіе рѣкъ отличается стремительностью и ворожи- 
стостью; въ предѣлахъ же сплошного развитія поствліоцевовыхъ отложевій быстрота 
теченія вевелива, и рѣчки прихотливо извиваются въ доливѣ, обрамленпой уступами 
постпліоцена. Рѣки тутъ по большей части многоводвы и легко проходимы почти до 
истоковъ на легкихъ зырянскихъ лодкахъ. Едпнствеппымъ препятствіемъ къ плаванію 
служатъ тутъ больгаіе завалы, сложенные изъ массы наноснаго лѣса, который ежегодно 
въ огромномъ количествѣ сваливается въ рѣки съ нодмытыхъ постпліоценовыхъ обры- 
вовъ. Стоитъ на какомъ-либо крутомъ поворотѣ остановиться одному бревну, и въ те- 
ченіе иѣсколькихъ лѣтъ сзади его скучивается барьеръ въ нѣсколько десятковъ саженъ 
и сотенъ длины, при чемъ рѣка, струлщаяся межъ бревенъ, совершенно скрывается 
среди массы нагроыоздивиіагося лѣса. Нѣкоторые изъ такихъ обширныхъ заваловъ 
образовались на памяти мѣстныхъ жителей, и, какъ характерные примѣры, мы можемъ 
указать на завалы на р. Ропчѣ (рис. ва табл. I) и на Южи, Мыльвѣ, изъ которыхъ 
послѣдній образовался иа крутомъ поворотѣ рѣки лѣтъ двадцать томѵ назадъ.

Р .  В ы ч е г д а  (по зырянски, Е ж ва , Л ѵ говая  рѣка).

Какъ видно на нашей картѣ, съемка Вычегды начата была нами отъ станціи 
„Ежвадаръ“, столщей на такъ пазываемой ІІечорской дорогѣ изъ деревіш Волдинской 
къ селу Троицкому на Верхпей Печорѣ. Относительно истоковъ р. Вычегды, берущихъ 
вачало среди обвіирваго плато, извѣстваго водъ вазваніемъ „Нальдекъ Керосъ“ и слу- 
жавдаго водораздѣломъ притоковъ Печоры, съ одвой сторовы, и Ижыы и Вычегды, съ 
другой сторовы, и сложевпаго изъ верхвихъ камеипоугольпыхъ известняковъ, перехо- 
дящихъ въ вертикальвомъ вавравлевіи въ доломитовые извесгвяки и доломиты, съ 
фаувой пермо-карбова, itu могли получить лигаь разсвросныя свѣдѣвія, согласующіяся 
въ oôateMb съ давпыми, сооби^емыми П. К р у зе п ш т е р в о м ъ  въ „Wissenschaftliche 
Beobacht. auf einer Reise in das Petscliora-Land", стр. 448. Истоки сѣверной раз- 
соха (Вой Вожа) вачиваются близъ границы Устьсысольскаго и Мезевскаго уѣздовъ изъ 
болога, вазываемаго Дзюръ-вюръ. Отъ этого болота ва разстоявіи верстъ 60-ти рѣка 
течетъ съ сѣвера ва югъ, a затѣмъ воворачиваетъ къ западу, проходя среди моіцвыхъ 
обрывовъ слоистыхъ востпліоцевовыхъ весковъ. Въ 28 верстахъ отъ Ежва-Дара, считая 
во Печорскому тракту, съ Вой Вожемъ ^  сходится южвая разсоха (Лувь Вожъ), и 
тирива Вычегды тутъ достигаетъ 10-ти сажевъ.

‘) Ниже въ наиіеыъ оішсаиіи иамъ еіцо часто прндется всгрѣчаться съ назвапіямн Boîî Вожъ, Луиь 
Вожъ, Асылъ Вожъ и Рытылв Вожт.. Зыряпское слово Воли. соотвѣтствуетъ обіцераспрострапепному па 
сѣверѣ и сѣверо-востоісѣ Россіи назвавію празсоха“ п озиачаегъ, что верховья даішон рѣки разбиваютея 
па пѣсколько ручьевъ, слпваюпіпхся почтіг въ одномг. пунгетѣ; слова пВом“; „Лупь“ „Асыль“ и „Рытыль“ 
озвачають страпы свѣта сѣверъ, югъ, востокъ п западъ. Такиыъ образомъ „ВоН Вожі." значптъ „сѣвервая 
разсоха11, г.Лунь В ож ъа— „южная разсоха“ и т. д.
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Отъ Ежва-Дара рѣка откловяется къ сѣверо-западу, и в.ь верстахъ 12-ти виже этой 
ставціи врѣзывается въ девовскія отложевія, вочти горизовтальво залегающія и пред- 
ставляющія тутъ самые южвые выстувы осадковъ этого возраста ва Тимавѣ.

На всемъ простравствѣ до устья р. Воръ-ю *) Вычегда вроходитъ въ узкой древней 
доливѣ, и въ берегахъ ея обваруживаются частые разрѣзы палеозойскихъ отложевій 
(девовскихъ, камеввоугольвыхъ и вермо-карбоновыхъ), слагакицихъ эту часть Тимава. 
Рѣка тутъ весьма порожиста 2), и течевіе ея очеиь быстро. Ниже устья Воръ-ю древніе 
берега отступаютъ огъ Вычегды ва звачительвое разстоявіе, и въ обрывахъ y рѣки 
обваруживаются мощвые разрѣзы постпліоцева, изъ подъ котораго лишь кое-гдѣ вы- 
ступаютъ доломитовые извествяки пермо-карбова. Отъ устья Чери, ва короткомъ раз- 
стоявіи мы видимъ опять узкую рѣчвую доливу и утесистые берега, во уже выше 
р. Воли течевіе Вычегдьт ставовится звачительво ыедлевпѣе, рѣка расширяется до 
сажевъ 50-ти и болѣе и ставовится суходвой для крупвыхъ зырявскихъ лодокъ. Яа 
ввадевіемъ р. Воли вачиваются первые поселки по вравой стороиѣ рѣки; Вычегда тутъ 
уже способва подвять болѣе круввые суда, барки, и ве будь вѣсколькихъ мелкихъ 
перекатовъ, судоходство между Мылвивскимъ вогостомъ и Устьсысольскомъ могло бы 
совершаться въ течевіе почти всей вавигаціи, что составило бы вемалое подсворье для 
васелепія упомявутаго погоста, въ которомъ зыряве завимаются обжогомъ извести для 
всей низовой Вычегды.

На простравствѣ отъ устья Воли до Мылвивскаго погоста аллювіальвая долива 
слѣва отъ Вычегды, сраввительно, широка, a высокіе обрывистые берега навраво отъ 
рѣки сложевы, по преимуіцеству, изъ поствліоцевовыхъ весковъ и глинъ. Лишь y с. ГІо- 
моздива, стоящаго на звачительвой высотѣ, въ берегахъ Вычегды и по сторовамъ впа- 
дающей въ пее р. Помоза звачительвыя обнажевія пермскихъ породъ; раввымъ образомъ, 
яодобвые яіе большіе обрывы пермскихъ отложевій ваходятся валѣво отъ Вычегды отъ 
с. Пожега (Пожегдива) до д. „Кекуръ0. Нѣсколько вывіе Мылвивскаго вогоста въ 
Вычегду впадастъ большая р. Южвая Мылва,- Вычегда тутъ поворачиваеіъ прямо ва 
югъ в вскорѣ правый берегъ стаповится опять возвывіеввымъ, и ва немъ раскинулись 
зырявскія воселевія, ютящіяся подлѣ рѣки. У Мылвввскаго погоста ширива Вычегды 
даже и въ ыеженвюю воду иыѣетъ до 70 саж. ширивы.

ІІривявъ еще крупную р. Немъ, Вычегда круто поворачиваетъ ва завадъ, струяеь 
y подвожія Жежиыской пармы, протягивающейся отъ с. Усть-Нема въ сѣверо-запад- 
помъ направлевіи и заполвяющей простравство между р. „Лымъ В а “ и обшврвои 
лукой, образуемой Вычегдой.

До д. Жежимской правый берегъ Вычегды представляется еіде возвышеввымъ, во

')  Ю на зырнцскомъ языкѣ озиаяаеть .,рѣка“; такое пазвавіе лридается болѣе круіівымъ рѣкамъ, 
достигающимт, 5 0 т н  и болѣе версть ддины; болѣе мелкія рѣкн ііо-зыряііскн пазываются ..іоль“ и, нако- 
недъ, ручьи— „ш орѵ1.

2) Наиболѣе крупныН иорогъ находится въ верстахъ 42 инже Ежва-Дара.

6 *
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ниже этой деревни рѣка, увловяясь къ юго-западу, обходитъ обширную аллювіальную 
низину, раскинувшуюся направо отъ Вычегды и сопровождающую ее вплоть до с. Усть* 
кулома.

Эта часть отъ Жежимской до Устьяулома, представляетъ наиболѣе увылую кар- 
тину на всемъ теченіи Вычегды, и, весьыа возможпо, что бѣдность и унылость какъ бы 
застывшей въ своемъ однообразіи природы отразилась также на характерѣ жителей 
едипственнаго на пути села Керчемскаго, стоящаго на лѣвомъ берегу Вычегды, при 
ввадевіи въ нее р. Сѣверп. Кельтмы, и славящагося сиоимъ закоспѣлымъ старобряд- 
ческимъ населевіемъ. Какь видво на вартѣ, вта часть Вычегды отличается паибольшимъ 
числомъ крутыхъ изворотовъ, старицъ и острововъ, среди которыхъ рѣка разбивается 
мѣстами на много рукавовъ. Все это находится въ связи съ частыми измѣвевіями 
рѣчного русла, при чемъ рѣка, прорвавъ себѣ новую дорогу и неся массу сусвендиро- 
ванпаго матеріала, быстро завоситъ старое русло, и объ этой быстротѣ можво судить 
по тому, что мѣстние жители мнѣ показывали богатые сѣнокосы па аллювіальвыхъ 
полянахъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ еще лѣтъ десять тому назадъ текла сама Вычегда J).

Подлѣ Устькулома Вычегда опять подходитъ къ продолженію Жежимской пармы, 
черезъ которую и пролегаетъ земскій почтовый трактъ, идущій отъ названнаго села къ 
селу Помоздиву, па верхней Вычегдѣ.

Отъ Устькулома впачалѣ оба берега возвышены и обнажаютъ пермскія красно- 
двѣтныя породы, a ближе къ Ульяновскому монастырю обрывы виднѣются только справа 
отъ рѣки, при чемъ и самый монастырь построепъ на значительной возвышенности, 
сложенной изъ тѣхъ же вородъ. ІІоселки по берегамъ рѣки становятся все чаще, и 
особеино въ большомъ количествѣ грувнируются близъ устья р. Вишеры, послѣ впа- 
денія котороп масса воды въ Вычегдѣ почти удваивается. Отъ устья Вишеры до Усть- 
сысольска Вычегда принимаетъ еще рядъ крупннхъ притоковъ и подлѣ этого города 
расширяется болѣе полуверсты и стаиовится доступной для пароходпаго сообщенія въ 
теченіе почти всей навигаціи.

Дальвѣйшее овисавіе Вычегды, отъ Устьсысольска до сліявія съ Двивой, ѵже не 
входило въ область вашихъ съемокъ, и потому я ве могу. врибавить существевво во- 
выхъ даввыхъ о дливѣ этой ея части и о характерѣ ея береговъ. Всѣ ваши ваблю- 
денія о геологическомъ строевіи береговъ Вычегды войдутъ въ описавіе геологическихъ 
результатовъ вавіего путегвествія; теперь же вервемся опять къ верхвей Вычегдѣ и 
приведемъ вѣкоторыя числовыя давныя объ уроввѣ Вычегдѣ въ различвыхъ ея частяхъ 
и о ея дливѣ.

Такъ какъ съемокъ Вычегды выше Ежва-Дара не имѣется, общая длива Вычегды 
ве можетъ быть точно указана; во въ виду того, что числовыя даввыя отвосительво

’) Благодаря такому быстрояу передвнжемію аллювіальпаго матеріала, характерт. фарватера по- 
столнво ыѣняотся, к эта причнна служіігг, сдва лп ne самымъ круішымъ тормазоя ь въ устаповленін пра- 
внльыаго судоходства ио р. Вычегдѣ.
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дливы этой рѣки представляются крайне произвольными, считаю нелиганимъ привести 
небольшой разсчетъ, полученный по съемкамъ нашей экспедиціи (до устья р. Вивіеры) 
и на основаніи измѣреній по 10-ти верстпой спеціальной картѣ (отъ Вишеры до устья 
Вычегды), которая для нвжвяго течепія описываемой рѣки можетъ считаться въ общемъ 
достаточно удовлетворительвой.

Судя по тѣмъ разспроснымъ даннымъ, которын имѣются y К р у з е н ш т е р н а  (1. с.), 
a также по тѣмъ свѣдѣнідмъ, которыя мы собрали y охотвиковъ, прсмышляющихъ 
въ истокахъ Вычегды, длина ея отъ истоковъ (болота Дзюръ- Нюръ) до Ежва-Дара 
не превышаетъ 150 верстъ. Участокъ отъ Ежва-Дара до устья Чери (лодочвая съемка) 
имѣетъ длину въ 89 верстъ, a отъ устья Чери до Усть Нема (ипструментальпая съемка) 
158 верстъ.

Отъ Устья Нема до устья Вишеры (лодочвая съемка) длина Вычегды равна 212 вер- 
стамъ; наковецъ, огъ устья Вишеры до впаденія Вычегды въ Двину длина измѣрена 
по спеціальпой картѣ въ 488 верстъ. Такимъ образомъ, общая длива Вычегды полу- 
чается въ 1097 верстъ.

Данныхъ относительпо абсолютной висоты, на которой находятся истоки Вычегды, 
не имѣется, по въ общемъ можпо принять эту высоту не менѣе 250 метровъ. Подлѣ 
Ежва-Дара теченіе Вычегды становится стремительнѣе, и паденіе на версту тутъ воз- 
растаетъ до 1,2 метра. Такое крутое паденіе удерживается только до устья р. Воръ-ю; 
ниже же этой рѣки, какъ уже свазано выше, теченіе Вычегды ставовится покойвѣе, 
при чемъ вадевіе ва версту ве превыдіаетъ 0,5 метра. Отъ устья Чери падевіе 
умевьшается до 0,2 метра ва версту, и Вычегда совервіевво утрачиваетъ характеръ 
горвой рѣки.

Весенній водъемъ водъ въ Вычегдѣ весьма зпачительвый и достигаетъ 6-ти ме- 
тровъ; во половодье въ верховьяхъ рѣки продолжается, сраввительво, ведолго, и ѵже 
къ ковду мая мѣсяца судоходство ва перекатахъ стаяовится затрудвительнымъ.

Въ дождливую осевь и осеввій разливъ достигаетъ большихъ размѣровъ, мало 
устувающихъ водъему весеввихъ водъ х). Въ отвошевіи порядка всврытія отдѣльвыхъ 
ея частей, Вычегда представляетъ существеввое отличіе отъ всѣхъ остальвыхъ рѣкъ, 
впадающихъ въ Ледовитое море: въ то время какъ всѣ рѣки, отвосящіяся къ этому 
бассейву, вскрываются ввачалѣ своими верховьяыи, и лишь свустя вѣсколько двей 
проходитъ ледявой покровъ ва устьѣ, — Вычегда слѣдуегъ порядку вскрытія болѣе 
южныхъ рѣкъ Россіи, y которыхъ низовья освобождаются отъ льда равьше верховьевъ.' 
Объясвевіе этому легко вайти въ вавравленіи течевія Вычегди, которая, беря начало 
въ болѣе сѣвервыхъ широтахъ, вначалѣ вавравляется ва югъ, a эатѣмъ ввлоть до

’) Въ августѣ 1889 года, благодаря непрерывно продолжавиіемуся вт> теченіс чстырехі. дней дождю, 
вода въ Вычегдѣ пастолько подпялась, что покрыла всѣ аллювіальпыя террасы и иогубила болывую часть 
уже собраннаго кресгьлнаин сѣпа. Общіп подъемъ воды въ Вычегдѣ былъ ие ыевііе 5-тіі метровъ даж е  
въ Поыоздпнѣ.
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сліянія съ Двиной проходитъ въ западномъ иагіравленіи; такимъ образомъ, истоки Вы- 
чегды находятся въ области, имѣющей болѣе суровый климатъ, чѣмъ ея визовья, и 
весьма нерѣдко по самой Вычегдѣ уже ходятъ пароходы, въ то время какъ верховья 
ея, a также круппыя ея притоки (Воль, Вишера, Вымь и друг.) скованы льдоыъ. Бла- 
годаря тому, что таявіе снѣга въ верховьяхъ Вычегды, совершается, гораздо ме- 
длепнѣе и позже, чѣмъ y Суховы. половодье держится па Вычегдѣ гораздо болыпій 
срокъ, чѣмъ на Сухопѣ, y которой весеввяя вода, ввачалѣ сдерживаемая естественной 
плотиной льдовъ y устья, віироко разливается, но затѣмъ, послѣ полваго освобожденін 
рѣки отъ льда, быстро скатывается до меженвяго стоянія. Явлевія эти рѣзко отра- 
жаются на судоходствѣ по обѣимъ рѣкаыъ: лишь въ исключительпые годы пароходы 
могутъ ходить по Сухонѣ все лѣто, обыквовенво же около копца іюяя пароходство 
по этой рѣкѣ почти прекращается, и лишь только съ осевнимъ водопольемъ удаетсл 
па.роходамъ совертить еще вѣсколько рейсовъ отъ Великаго Устюга до Вологды; по 
Вычегдѣ же зачастую пароходство ве прекращастся въ течевіе всего лѣта.

Ниже ми приведемъ полвый списокъ всѣхъ притоковъ р. Вычегды, отъ верховьевг 
ея до устья Вишеры, теперь же обратимся въ краткому описавію наиболѣе крупвыхъ 
ея притоковъ, начавъ его съ р. Чери, которая спята вами ипструмеитальво отъ устья 
до волока на Черь-Ижемскую.

Ч е р ь  В ы ч ѳ г о д с к а я  или Е ж в а  Ч е р ь  !).

Истоки Чери паходятся ва томъ же возвышеввомъ плаго, съ котораго берутъ 
начало Ижма и Вычегда, въ верстахъ тридцати отъ упомявутаго волока ва Черь Ижем- 
скую. Уже вблизи волока Черь Вычегодскал представляется довольво звачительвой 
рѣчкой, способвой совершевво свободво водплть зырявскія лодки. Эта Черь несравпевво 
обильвѣе водой и шире, чѣмъ Черь Ижемская. Ниже волока Черь В. проходитъ впа- 
чалѣ среди камевноугольныхъ извествпковъ, a затѣмъ врѣзывается въ полосу девовскихъ 
отложевій, составляющихъ сѣвервое продолжевіе соотвѣтствуюіцихъ по возрасту отло- 
жевій въ верховьяхъ р. Вычегды, виже Ежва-Дара. У Ыджидъ Шора описываемая рѣка 
входитъ въ область камелвоѵгольвыхъ известпяковъ западваго отклова Тимава, смѣ- 
няющихся еще ниже доломитами пермо-карбояа. У д. Кузъ Слудабожской вачиваются 
по берегамъ Чери мощвые обрывы постпліоцеповыхъ слоистыхъ песковъ и гливъ, изъ 
которыхъ главвѣйше состоятъ берега рѣки почти до самаго устья. Теченіе Чери крайне 
извилисто, и въ эгомъ отвошепіи съ вею можетъ поспорить лишь Черь Ижемская, во 
которой приходится мѣстами проплыть десятки верстъ, для того, чтобы передвивуться 
по прямому направлевію верстъ на пять и мевѣе.

Верхняя часть течевія Чери В. мало посѣщается знрянами ІІомоздипской волости,

’ ) ^Зыршіскоо слово „Черь" означаетъ „топоръ"
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и даже жители единствепнаго поселка Анисимовки (Кузъ Слудабожской) на этой рѣкѣ 
пользуются покосами главвѣйше въ нижнемъ теченіи Чери. 0  падепіи этой рѣки могутъ 
дать представленіе слѣдуюіція высотныя данпыя объ уроввѣ Черв: y волока на Черь 
Ижемскую— 211 ыетр.; въ верстахъ 3-хъ выше ручья Федоръ— стѣва-шора— 196,1 м.; 
па устьѣ Чепана —185,8 метр.; въ д. Лнисимовкѣ— 165,7 метр.; на устьѣ Чери —  
158,9 метр.

Р . Воль.

Рѣка эта представляетъ слѣдующій за Черью крупный аритоігь Вычегды, по ко- 
торому можно слѣдовать на лодкѣ на разстояніи, болыиемъ ста верстъ. ІІо обилію 
воды этотъ притокъ весраввевво болѣе Чери, и р. Вычегда, принявъ Воль, увеличи- 
вается почти вдвое. ЬІами произведена съемка по Воли па разстояві» почти 75 верстъ, 
свѣдѣнія же о верховьяхъ, которыя представляютъ %ыепьшій геологическій интересъ, 
нами были собраны y зырянъ единственной на Воли деревии, нзвѣстиой подъ вазва- 
ніемъ „ Югитъ-Ты-Доръ“ (Свѣтлое озеро) и отстоліцей итъ устья рѣки на разстояніи 
92-хъ верстъ.

Истоки Волн находятся па Очъ ГІармѣ. Верховья рѣки составляются изъ двухъ 
разсохъ Лупь-Вожа и Вой-Вожа. ІІервая (Лунь-Вожъ) гходится съ вершинами круп- 
наго притока Ижмы, р. Сёдъ-Ю, a Вой-Вожъ беретъ начало на склонахъ Нюй-Нырска, 
вблизи вершипъ р. Оча (притокъ Нювшеры, впадающей въ Вишерѵ). Подобно всѣмъ 
рѣкамъ, берущимъ начало съ Очъ Пармы, верховья Воли проходлтъ среди болотистыхъ 
береговъ, съ которыхъ лишь изрѣдка выступаютъ серицито-глипистые славцы, входящіе 
въ составъ Очъ Пармы.

Общій характеръ рѣчвой доливы Воли видевъ па выпіеприведевномъ свимкѣ (ва 
табл. V), сдѣлавпомъ съ вершнвы ІІотъ Чурка. Какъ выпте, такъ и виже д. Югитъ-Ты-Дора 
въ берегахъ Воли мощво развиты слоистые востпліоцеповые пески. Но въ верстахъ 
20-ти ниже вазванвой деревви Воль врѣзывается въ южяую оковечвость Очъ Пармы, 
при чемъ послѣдовательво вроходитъ среди камеввоугольвыхъ извествяковъ и верхне- 
девонскихъ отложевій, залегающихъ весогласво ва серицитовыхъ славцахъ Очъ ГІармы, 
обнаруживаюві,ихся въ такъ вазываемой Леставъ-Слудѣ До р. ІОшъ Коу Воль, дѣлая 
уклоненія въ ту и другую сторову, въ общемъ течетъ ва югъ; во далѣе замѣтво укло- 
вяется къ юго-востоку и, въ общемъ, удерживаегъ это навравлевіе до впадевія въ Вы- 
чегду. Все нижнее течевіе Воли проходитъ среди мощвыхъ толщъ постпліоценовыхъ 
слоистыхъ песковъ и гливъ, изъ-подъ которыхъ показываются красвоцвѣтныя пермскія 
вороды (нижвяя красвоцвѣтвая толща). Наиболѣе быстро течевіе Воли въ средней 
ея части, тамъ, гдѣ ова пересѣкаетъ вкрестъ простиранія вороды, слагающія южную

’) „Слудой“ зыряне воибще пазываютъ всякій значительиый береговоіі обрывъ, пезависимо отъ гого, 
сложенъ этотъ ебрывъ изъ илотныхъ, крѣнкнхъ породъ или рыхлыхъ глиннсто-весчавыхъ.
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оковечвость Очъ Парыы. Но вообще даже и тутъ вадевіе на версту пе превышаетъ 
0,2 метра. Общая длина Воли отъ мѣста соединенія Лунь и Вой-Вожа около 130 верстъ.

F .  Ю ж н а я  М ы лва .

До проложенія колесиаго пути изь с. ІІомоздива къ селу Троицкому па ІІечорѣ, 
Южная Мылва, впадающая съ лѣвой стороны въ Вычегду, и Сѣвсрп. Мылва, притокъ 
Печоры, играли роль постояннаго пути съ Вичегды на ІІечору. Огь устья Южпой 
Мылвы слѣдуютъ въ лодкахъ на разстояніи 40 верстъ до устья ея притока Октыля, 
a затѣмъ вверхъ по этому до волока. Сухой волокъ, ведетъ къ верховьямъ Сѣверной 
Мылвы, впадающей непосредственно въ Печору.

Въ верстахъ 30-ти выше устья Октыля находится пѵнктъ соедипепія Рытиль 
Вожа и Асілль Вожа, сліяніемъ которыхъ образуется Южная Мылва. Болѣе крупную 
рѣку представляетъ Рытиль-Вожь, беруіцій пачало близъ ІІечорской дороги, въ 9-ти 
верстахъ къ югу отъ третьяго домика (считая отъ д. Волдинской) па Печорской до- 
рогѣ въ 5-ти вер. за Расъ-10 (притокъ Сѣв. Мылвы). Ыа разстояніи верстъ пятнад- 
цати Рытиль-Вожь проходитъ среди низменныхъ болотистыхъ береговъ. Ниже по те- 
ченію Рытиль-Вожа возвышенности, ограничивающія аллювіальпую долину рѣки, хотя 
и становятся болѣе зиачителышми, но склоны ихъ пологи и поросли мелкимъ березня- 
комъ, сама же рѣка, обраыленвая густимн кустами ивняка, вьется въ предѣлахъ ши- 
рокой аллювіальной доливы. Лишь изрѣдка по скловамъ возвышенвосгей обваружи- 
ваются выступы верхвихъ камеввоугольвыхъ известпяковъ, и обіцій характеръ лавд- 
шафта по рѣкѣ вполвѣ напомипаетъ верховья Чери Ижемской, y волока. Въ верстахъ 
пятпадцатн отъ мѣста сліявія Рытиль и Луиь-Вожа берега перваго ставовятся болѣе 
крутымн, и появляются частыл обнажепія тѣхъ же пзвестплковъ, средн которыхъ рѣка 
круто спускается, образул рядъ быстрыхъ пороговъ 1). Иадевіе рѣки тутъ около
2-хъ метровъ ва версту.

ГІо Асыль-Вожу, по словамъ зырявъ-ііроводиикопъ, вѣтъ камевистыхъ горъ. Воз- 
вышевности по его берегамъ сложевн изъ песчавыхъ отложеній, съ прослоями галсч- 
вика. Отъ устья версти двѣ Асыль-Вожъ идетъ рлдомъ съ Рытиль-Вожемь, a затѣмъ 
все дальвѣйіпее его теченіе имѣетъ восточво-западвое ваправлопіе.

Ниже сліянія описавпыхъ разсохъ, ва разстоявіи 13-ти верстъ характеръ Мылвы 
вііолвѣ сходевъ съ ввжвимъ течевіемъ Рытиль-Вожа; во далѣе выстуиы коревныхъ по- 
родъ совершевпо исчезаютъ въ береговыхъ разрѣзахъ, которые сложеіш либо изъ сло- 
нстыхъ постпліоцевовыхъ весковъ, либо изъ аллювіальвыхъ отложевій. Теченіе Мылвы

') Вообщ е эта часть рѣки совершснио педоступаа для лодокъ. Иамъ уда.юсь приіітіі по Рштиль 
Вожу лишь благодаря иереіюлпенію рѣкн водоп отъ спльныхъ u иродолаиітсльныхъ оссиш іхъ дождеіі.
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сразу становится тихимъ, и лишь мѣстныя скопленія валуновъ, вымытыхъ изъ песча- 
пыхъ постпліоценовыхъ террасъ, обусловливаютъ образованіе пороговъ въ руслѣ рѣки.

Бъ сторону отъ рѣки, по обѣ стороны ея, раскинулись на огромное пространство 
типичные берега, которыхъ могучія сосны и бѣлый сухой коверъ ячели составляютъ 
рѣзкій контрастъ съ густыми ельниками и березняками, подымающимися надъ влажеымъ 
моховымъ иокровомъ „пармъ“ въ верховьяхъ Мылвы. Къ устью Октыля аллювіальная 
долипа Мылвы расширяетсл, и постпліоценовая терраса отходитъ на значительное раз- 
стояніе отъ рѣки.

Ниже устья Октыля аллювіальная долина Мылвы еще шире, и боровая терраса 
слоистыхъ песковъ лишь изрѣдка подходитъ къ правому берегу, лѣвый же берегъ па 
всемъ пространствѣ до устья аллювіальный. Ниже устья Октыля въ Мылву впадаетъ 
любопытный ключъ, называемый Свѣтлицей. Ыазваиіе ему дано, благодаря замѣчательной 
чистотѣ и прозрачпости его воды, и эта особепность ключа тѣмъ болѣе бросается въ 
глаза, что русло его образовапо совершенпо бѣлымъ пескомъ. Вся длина ключа пе 
болѣе полутора верстъ, по вслѣдствіе обилія родішковъ, собирающихся въ одно русло, 
ширина Свѣтлици до 5 саженъ, a глѵбина вполнѣ достаточпа для подъема лодки. 
Родники, питающіе Свѣтлицу, вырываются изъ-подъ верхнен посчаиой боровой террасы, 
тлнущейся вдоль лѣваго ея берога. Отъ устья Октыля течеіііе Мылвы медленное (па- 
деніе на версту ие болѣе 0,25 ы.), рѣка отличается глубииой и крайней извилистостыо, 
весьма благопріятной къ образоваііію заваловь на крутыхъ поворотахъ. Въ пастоящее 
время огроыпый завалъ находится оть устья Мылвы, па крутой ея излучннѣ, и выче- 
годскіе зиряне обходятъ сго, перетаскивая лодкн по лѣсу волокомъ. Общая длина 
Мылвы около 150 версгь, изъ которыхъ пами сшіто 112 верстъ.

Р. Немъ.

Рѣка эта не вотла въ область пашихъ работъ, и свѣдѣнія объ этой рѣкѣ я могу 
сообіцить, благодаря любезности горн. инженера Л. И. Л у ту ги н а .

„Рѣка Неыъ ]) имѣетъ длину болѣе 250 верстъ, изъ которыхъ снято меою 165. 
Немъ образуется отъ сліянія двухъ разсохъ, одной текущей съ С и другой съ В. 
ГІервая разсоха беретъ начало изъ болота, расположенпаго на водораздѣлѣ рѣкъ Пе- 
чоры и Вычегды, изъ того же болота берутъ начало р. Лонь-ю, текущая въ ВычегДу, 
и р. Сѣв. Мылва, текущая въ Печору. Восточная разсоха течетъ изъ того же болота, 
изъ котораго беретъ начало р. Березовка, принадлежаіцая къ бассейну рѣки Камы. 
Отъ мѣста соедиеенія этихъ двухъ разсохъ примѣрно до впадевія р. Сурны Немъ

Весы іа хорошія свѣдѣпія отпосителі.по этон рѣки, составлепиыя па основапіи разспроспыхъ  
даііныхъ, ііриведены в ъ со ч іт ен іи  K e y s e r l i n g ’a u K r u s e n s t e r n ’a „W issenscbaftli'Oie Beobachtungen auf 
einer R eise  in das Petschora Land im Jahre 1843“, erp. 455—458.

Т руды  Гкол. Kom ., t . XII, JNs 1. 7
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течетъ въ общемъ съ ССВ на ІОЮЗ, становясь по мѣрѣ впаденія въ нее рѣчекъ все 
больше и больше, при чемъ берега повышаются и изъ болотныхъ переходятъ въ боровые, 
сложеВные изъ слоистыхъ постпліоценовыхъ отложеній. Недалеко отъ устьл р. Сурпы 
замѣчаК>тся въ берегахъ рѣки выходы слоистыхъ, отчасти гливистыхъ песчаниковъ, при- 
задлежащихъ въ нижней пермской врасноцвѣтной толщѣ и разрабатывавшихся прежде 
Крестьяна.ми села Усть-Немъ на точила. Отъ назвапнаго притока до устья р. Т>Тна Немъ 
имѣегь течевіе въ общемъ съ В па 3. На этомъ пространствѣ Немъ течетъ въ пеши- 
ровой аллювіальпой долииѣ, нерѣдко подходя къ кореннымъ берегамъ, сложешшмъ изъ 
слоистыХЪ постпліоценовыхъ отложепій, изъ-подъ которыхъ только y самой воды вы- 
ступаіотъ, по болыпей части въ видѣ осыией, болѣе древнія образоваиіи, состоящія 
изъ породъ пижпсй пермской красноцвѣтной толщи или изъ доломитовыхъ оолитовь, 
no linhitus’y папомипающихъ оолиты > сть-Нема. Вблизи устья рѣки Керджіолы высту- 
ііаетъ У УР°ВВЯ рѣви, a также въ руслѣ въ видѣ норога, верхній каменноугольный 
известнякъ. На этомъ участкѣ рѣки въ днѣ ся замѣчаются ипогда ключи. Отъ устья 
р jjfla до впаденія своего въ Вычегду Нем'і> имѣетъ направленіе съ ЮВ па СЗ и 
течетъ сРеДи аллювіалыіыхч> берсговъ, подходя къ кореппому берегу только y деревпи 
Іч’расііояръ, гдѣ вистунаютъ мощпыя обпажепія иородъ ннжней пермской краспоцвѣтиой 
тоіщч сильно дислоцироваппыхъ. Въ разсматриваемой части рѣки долина ея значи- 
тсмьн° расширяется и постепенпо сливается съ долипой р. Вычегды, при чемъ въ пей 
набіюдается сильное развитіе озеръ и старицъ, количество песковъ т о ч і і о  также уве- 
іичіісается въ береговыхъ обрывахъ, нерѣдко наблюдаются довольпо моіцныя залежи 

торфа-
Рѣка Немъ имѣетъ ширину въ межень y р. Зурны саж. 12, y устья Ыпа саж. 20, 

y впадепія ея въ Вычегду около 40 саж. Глубипа отъ 1 Ѵз— 2 саж. доходитъ до 1 фута 
„ ценѣе, такъ что въ ысжень иа перекатахъ, даже въ нижнемъ теченіи рѣки, съ тру- 
дом,ь можно проѣхать въ небольшой лодкѣ.

Особенно мелкіе перекаты бываютъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ рѣка подходитъ къ бо- 
р0вумх террасамъ, имѣюіцимъ довольно обширпое развитіе на этой рѣкѣ.

Скорость теченія также весыіа измѣнчива: мѣстами рѣка представляется почти 
,0Ілепной течеиія н силошь заросшей травой (уточникомъ), мѣстами же, наиротивъ 
того, скорость теченія достигаетъ весьма значительной величиыы.

На всемъ теченіи Нема берега его являются сплошь иокрытыми лѣсами, по пре- 
имуШеству хвойвыми, при чемъ замѣчается довольпо сильное развитіе лиственныхъ; 
въ верхнемъ теченіи рѣки и по ея притокаыъ нерѣдко тавже попадаются кедры.

Единственное поселеніе, имѣюіцееся на р. Немѣ,— это деревня Краснояръ, лежащая 
въ 25 верстахъ отъ устья. Выше же этой деревни по берегамъ рѣки попадаются только 
зырянсвія промысловыя избушви.

Въ былыя времена рѣва Немъ служила для провоза уральсвихъ желѣзныхъ това- 
р0въ къ г. Архангельску, для чего товары эти перевозились по семиверстному волову,
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называвшемуся Буховивымъ, съ рѣчки Момча, вривадлежащей къ Камскому бассейну. 
Волокъ этотъ находится немного выше р. Вылысъ Сурна; призваки конной дороги и 
нѣкоторыя устройства наблюдаются и въ настоящее время, при чемъ крестьяне вахо- 
дили иногда полосы желѣза“ .

Изъ иритоковъ Нема наиболѣе значительеы Ынъ и Сись. Первый впадаетъ съ 
лѣвой стороны, беретъ начало на водораздѣльномъ увалѣ, называемомъ Елмачъ-пармой и 
имѣетъ весьма быстрое теченіе. ІІроходя по узкой аллювіальной долинѣ, онъ нерѣдко 
подходитъ къ весьма высокимъ кореннымъ берсгамъ, сложеннымъ изъ породъ нижней 
пермСЕОй красноцвѣтвой толщи. JI. И. Л у ту ги н ы м ъ  снято ио этой рѣкѣ верстъ 40. 
Верхнее теченіе рѣки вслѣдствіе большихъ лѣсяыхъ заваловъ недоступно. Рѣка Сись 
беретъ начало на водораздѣлѣ между бассейваші рѣкъ Вычегды и Камы, псдалеко отъ 
истоковъ р. ІІильвы; течетъ среди низкихъ болотистыхъ береговъ, весьыа извилиста и 
сильно засорена ломами.

F. Вишѳра съ р. Нювшѳрой.

Какъ я выше говорилъ, р. Вишера представляетъ самый крупный притокъ верхней 
Вычегды, по размѣрамъ немногимъ уступающій этой рѣкѣ. Въ виду того, что система 
Вишеры нами спята довольпо иодробно, я могу сообщить данныя кавъ о самой рѣкѣ, 
такъ и о ея наиболѣе крупномъ притокѣ, Нювпіерѣ, a также о притокахъ послѣдней— 
ІІотъ, Очѣ и Лымвѣ.

Истоки р. Вишеры представляютъ обширпое болото „Кычапъ“ , питаемое двумя 
рѣчками—Кычаномъ и Тыбъ-Ю. Болото это представляетъ крайне характерный видъ 
какъ бы весенняго разлива, поЕрывшаго всю прилежащую мѣствость: среди обширной, 
почти неподвижной водной поверхности разсѣявы въ изобиліи мелкіе островки, сло- 
женные либо изъ аллювіальныхъ осадковъ, либо представляющіе настоящіе вловучіе 
острова, колеблющаяся поверхность которыхъ, покрытая мелкиыъ ивнякомъ, едва удер- 
живаетъ тяжесть человѣка.

Вся окружающая мѣстность, насвольЕо хватаетъ глазъ, представляетъ ту же 
однообразную картииу. Изслѣдованіе окрестпостей и волока къ Синдарскому озеру. 
a также окрестностей эгого озера и рѣкъ, въ него впадающихъ и выходящихъ, 
свидѣтельствуетъ о существованіи въ этой области еще въ недавнее время обширнаго 
воднаго бассейна, остатками котораго служитъ Кычанъ и Синдорскос озеро. Къ этому 
вопросу намъ придется еіце вернуться ниже, вогда мы будемъ говорить объ исторіи 
постпліоценовой травсгрессін Ледовитаго моря, теверь же огравичимся указавіемъ ва 
любопытвый фактъ медленнаго вымиравія болота „Кычанъ", воверхность вотораго все 
болѣе и болѣе затягивается варастающимъ растительнымъ покровомъ.

За устьемъ Тыбъ-Ю аллювіальная долива Вишеры скоро съуживается, и въ бе~ 
реговыхъ обрывахъ часто видны характервыя слоистыя поствліодевовыя песчавыя отло*

7*
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женія боровой террасы, заполняющія на востокъ всю обширную площадь между описы- 
ваемой рѣкой и Нювпіерой.

На необозримыя пространства тянутся характервые сосвовые бора, совершенно 
того же типа, что и на Мылвѣ и нар. Ропчѣ (см. ниже рис. на табл. VI). Коренныя ыороды 
по всему теченію Бишеры лишь изрѣдка выступаютъ изъ-подъ упомянутыхъ песчаныхъ 
отложеній. Такой характеръ береговъ, съ преобладающимъ развитіемъ постнліоцено- 
выхъ слоистыхъ песчаныхъ отложеній удерживается ио Вишерѣ до впаденія въ нее 
съ правой стороны р. Лямъ-Іоль.

Отсюда рѣка дѣлаетъ поворотъ къ востоку, при чемъ ниже р. Ягъ-Іоль обнаженія 
древнихъ отложеній (пермской красноцвѣтной толщи и пеокома) весьма часто появляются 
на обоихъ берегахъ рѣки. Отъ р. Буръ-Іоль Бычегда круто уклоняется къ сѣверу на 
разстояніи верстъ 20-ти, a затѣмъ отъ р. Ябкель-Іоль поворачиваетъ къ юго-юго во- 
стову, дѣлая такимъ образомъ крутую луку; правый берегъ рѣка въ этой лукѣ пред- 
ставляетсл обрывистымъ и возвышеннымъ, a лѣвый ыолого подымающимся внутрь страны. 
Вдоль праваго береіа на этомъ колѣнѣ паходитси цѣлмй рядъ большихъ яслудъ“ , на- 
поминающихъ горный ландшафтъ; по стоитъ взойти на тотъ изъ обрывовъ (слудъ), 
видъ съ котораго ne прикрытъ зарослями лѣса, и глазамъ представляется на далекое 
иростравство однообразная ровыал, платообразная мѣстпость, среди которой рѣзко вы- 
ражена долина Вишеры и ея притоковъ. Одинъ нзъ такихъ характерныхъ ландшафтовъ 
и представленъ ваыи иа рис. табл. VI, снятомъ фотографически съ вершиіш „Буждемъ 
Слуды“, наиболѣо рѣзко выдѣляющейся на упомлнутомъ колѣпѣ. Общая высота илато 
отъ 130 до 140 метровъ.

На дальнѣйшемъ течевіи р. Вишера, дѣлал рядъ болѣе или менѣе значительныхъ 
излучивъ къ востоку и западу, въ общемъ направляется почти на югъ и удерживаетъ 
это направленіе до Вишерскаго погоста (с. Богородскаго). Отъ этого погоста до сліянія 
Вишеры съ Нювшерой аллювіальныя доливы обѣихъ рѣкъ значительво расширяются, 
при чемъ направо отъ послѣдпей сохравились среди аллювіальвой визивы остатки 
иостпліоценовыхъ террасъ, въ видѣ слоистыхъ желѣзистыхъ песковъ и подлежащихъ 
зелевовато-сѣрыхъ глинъ. Одинъ изъ такихъ холмовъ, извѣстный подъ вазваніемъ „Каръ- 
Мылька“ и имѣющій въ длину 50 саж. и въ шириву 10 саж., досужая народная 
фантазія приписываетъ работѣ „чуди“ !). Вишерскій погостъ стоитъ на лѣвомъ аллю- 
віальвомъ берегу Вишеры, верѣдко затопляемомъ весенвимъ водопольемъ, которое ивогда 
бываетъ настолько велико, что сообщевіе въ самоыъ погостѣ поддерживается при помощи 
лодокъ,

Отъ устья Нювшеры р. Вишера удерживаетъ все то же южвое ваправлевіе. Правый 
берегъ, ва воторомъ расположены всѣ населевные пувкты, по прежнему возвышенвый,

' )  У м ѣстны хъ жнтелеП суіцествуегъ убѣжденіе, что вь Ііаръ -М ы лькѣ скр ы ты  Оольшіл богатсгва, и 
нѣкоторы е изъ сыѣльчаковъ (?) пытались даже пачать та л ъ  раскоаки, слѣды которы хъ п вндны до снхъ  
поръ. М ѣ стн а л  администрація Mut. сообщнла, что эти слухп возбудмли любоиытство какого го археолога,
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лѣвый же весьма полого подымается отъ рѣки. При устьѣ Виіперы аллювіальная долина 
ея достигаетъ верстъ пяти ширины, и въ настоящее время рѣка сильно водмываетъ 
свой правый берегь, все болѣе и болѣе укловяясь въ западу, въ одномъ ваправлепіи 
съ Вычегдой.

Общая длвва Вивіеры, отъ волока ва Сивдорское озеро доустья, равва 229 верстамъ. 
По всей дливѣ рѣка отличается вокойвымъ влаввымъ течевіемъ, съ срсдвимъ ваде- 
віемъ ва версту ве вревышающимъ 0,2 метра. Ливіь въ одвомъ пувктѣ, виже р. Буръ- 
іоль, y ручья яЪІджидъ-Изъ-Косъ-Шоръ“ (Малевькій камеввый ручей), въ руслѣ рѣки, 
ва крутомъ ея поворотѣ, два вебольшихъ порога, ве превятствующіе свободвоыу подъему 
ва лодкахъ.

Р .  Н ю в ш е р а  по обилію воды пемвогимъ устуваетъ р. Вишерѣ, a во дливѣ дажс 
превывіаетъ ее. Истоки Нювшеры ваходятся y водвожія Очъ-Пармы, y завадваго ея 
склова, въ ведалекомъ разстоявіи отъ вершинъ Ровчи (вритокъ Весъ-Юва) в Оча 
(вритокъ Нювшеры).

На всемъ течевіи Нюввіеры нѣтъ выстувовъ кореяныхъ вородъ, и самая вершииа 
проходитъ среди болотистой аллювіальвой доливы, ограничевпой рѣзкиыи уступами 
боровой террасы, протягивающейся къ сѣвсру до р. Ропчи. Составъ этой боровой террасы 
вполвѣ авалогичевъ тому, что мы вндѣли уже раиьше ва Вишерѣ. Волоки Нюввіеры 
па Ропчу представляютъ волвое подобіе сосвоваго бора, которымъ вролегаетъ волокъ 
въ Сивдорскому озеру: тотъ же врекрасвый лѣсъ, вавоминающій паркъ, та же весчавая 
иочва, одѣтая густо-растущиыъ бѣлымъ олевьимъ мхомъ. Огъ Ыювшеры ва Ропчу ве- 
дутъ три волока: первый, самый короткій (11 верстъ), ведетъ отъ впадепія въ Нюв- 
віеру р. Нетси-іоль еъ устью ГІоповя-іоль, ввадакщей въ Ровчу; второй волокъ вред- 
ставляетъ такъ вазываемую ижемскую дорогу, во которой вишерскіе зыряве отвра- 
вляются ва Ижму. Дорога эта лѣтомъ мевѣе удобовроходима, чѣмъ вервый волокъ, 
такъ какъ ва этомъ пути ыного болотъ, изъ которыхъ ваиболѣе зпачительвое прихо- 
дится пересѣчь вблизи Нювшеры. На Нюввіеру ижемская дорога выходитъ въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ рѣка эта имѣетъ ве болѣе сажепи ширивы, въ 6-ти верстахъ вывіе устья 
Нетси-іоль, y самой верхвей охотвичьей избувіки; рѣку же Ропчу дорога вересѣкаетъ 
выше Больвюго завала, въ 1 1/з вер. виже охотвнчьей избувікв С е м е в а  М и х ай ло в а .  
Оба вервые волока идутъ съ юга ва сѣверъ, въ аараллельвомъ вочти вавравлевіи, 
третій же волокъ вавравляется отъ той же верхвей избувіки ва Нюввіерѣ прямо ва 
востокъ и выходитъ ва Ровчу въ верстахъ 12-ти вывіе ижемской дороги, y четырехъ 
промысловыхъ избувіекъ, стоящихъ ва возвывіеввомъ правомъ берегу Ровчи, вывіе 
р. Изъ-Юръ-іоль.

Абсолютвая высота уроввя Нювшеры y взбувікв ва ижемской дорогѣ 154,8 метра,

который желалъ начать расконки Каръ-Мылька, съ дѣлью ііайти остатки древпей культуры, Само собой 
разумѣется, чго паходка такііхъ остатковъ въ холмѣ, сложеивоыъ пзъ постиліоцеиовыхъ отложепій п не 
пмѣюідемъ ничего общаго съ искусственными курганами, крайве сомддтельна.
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a y устья Нетси-іоль— 149,2 метровъ. По наиравленію къ Ровчѣ мѣстность замѣтво 
повышается, и на третьемъ волокѣ наивысшіе пуекты его достигаютъ 208 метр. выс.

Общая длина Нювшеры, отъ истововъ до впаденія въ Вишеру, равна 200  вер- 
стамъ. Уже въ 20 верстахъ отъ истока по Нювшерѣ возможво плаваніе на малевь- 
кихъ лодкахъ, но при извилистости рѣви и небольшой скорости течевія русло загро- 
мождается нерѣдко наноснымъ лѣсомъ. На всемъ пространствѣ до Ыювшерскаго по- 
госта совершенно отсутствуютъ выходы коренныхъ породъ, и широкая аллювіальная 
долива ограждена рѣзкими уступамв, въ которыхъ обваруживаются слоистыя весчавыя 
и гливистыя поствліоцевовыя отложевія. Еще болѣе расширяется аллювіальвая долива 
Нюввіеры за впадевіемъ Лымвы, достигая мѣстами верстъ вяти-віести. Въ нижвемъ 
течевіи Нюввіеры изъ-водъ поствліоцева изрѣдка повазываются славцеватыя червыл 
веокомскія глввы, по характеръ береговъ сохравяетъ тотъ же тивъ, что и вывіе 
Лымвы. ІІадевіе рѣви, въ ея верховьяхъ, доходитъ до 0,5 метра ва версту, въ ви- 
зовьяхъ же— ве превышаетъ 0,15 метра.

Изъ вритоковъ Нювшеры вами святы р. Очъ и Лымва, a также изслѣдоваво 
верхвее течевіе ІІота, и о вихъ я считаю велишвимъ сказать вѣсволько словъ.

Р .  Очъ беретъ вачало ва Очъ-Пармѣ, ва восточвомъ скловѣ Расъ-Нырека, вѣ- 
сколько сѣвервѣе Нюй-Нырева. Другая разсоха Оча, вазываемая „Очъ Вожь“ , выте- 
каегъ изъ болотистаго поввжевія ыежду Нюй-Нырекомъ и Расъ-Нырекомъ, въ 1 верстѣ 
отъ избушки С е м е в а  М и х ай ло в а ,  ва высотѣ 225 метровъ абсолютвой высоты. Въ 
истовахъ своихъ Очъ вроходитъ среди скалистыхъ обважевій (рис. J)  серицито-гливистыхъ 
славв,евъ, a затѣмъ вскорѣ утрачиваетъ характеръ горвой рѣки, вроходя среди вост- 
вліоцевовыхъ отложевій. Уже y южвой оковечиости Нюй-ЬІырека исчезаютъ выступы 
древвихъ отложевій, и ва всемъ далъвѣйшемъ течевіи, вплоть до устья, въ береговыхъ 
разрѣзахъ ваблюдаются исключительво востпліоцевовыя отложевія. По обѣ сторовы 
рѣки раскивулась боровая терраса, совершевво того же тива, что и ва Нювшерѣ. 
Отъ истоковъ, до урочища Мозеръ, Очъ ваправляется на югъ, a затѣмъ отвловяется къ 
юго-западу, удерживая это ваправлевіе до ввадевія въ Нювшеру. Общая длива Оча 
равва 75 верстамъ, изъ которыхъ 53Ѵз версты (отъ устья до Мозердива) возможво 
вройти ва лодвѣ. 0  падевіи Оча даютъ вредставлевіе слѣдующія абсолютвыя высоты 
уроввя рѣви: рстоки Оча— 225 м.; Мозердива, въ 53-хъ верстахъ отъ устья Оча— 
163 м.; устье Оча— 110 м ;  тавимъ образомъ, въ верхвемъ течевіи падевіе ва версту 
достигаетъ 2,8 м., a виже Мозердива ве вревывіаетъ 1 метра ва версту.

Р .  П отъ , слѣдующій круввый лѣвый вритовъ Нюввіеры, во размѣрамъ вемво 
гимъ устуваетъ Очу, во влававіе во вемъ затрудвево мвогочислеввыми завалами. 
Истоки Пота ваходятся y юго-завадвой оковечвоств Потъ-Чурка, ва абсолютвой вы- 
сотѣ 221 метра. Всворѣ съ Потомъ соедивяется ручей Пукадавожь, берущій вачало 
въ поверечвой доливѣ между ІІотъ-Чурвомъ и Пувадавожь-Чурвомъ, a затѣмъ, вривявъ 
еще вѣскольво ручьевъ, Потъ, въ верстахъ десяти отъ истововъ, имѣетъ уже віириву
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отъ 1 Ѵз до 2-хъ саженъ. Верховья Пота, подобно тому какъ и Оча, проходятъ среди 
возвышениыхъ „пармъ“, и въ берегахъ его обяажаются довольно большіе утесы (до 
4 0 — 50 метровъ высоты) тѣхъ же серицитовыхъ и глинистыхъ слапцевъ. Все же нижнес 
течеяіе Пота иаходится въ области мощнаго развитія постпліоцена, слагающаго обширпыя 
боровыя террасы, тянущіяся до Оча и Нювшеры. Общая длина Пота около 70 верстъ.

Р . Лымва (Сяѣговая Вода) представляетъ наиболѣе крупный притокъ Нювшеры 
и заслужила свое названіе, благодаря особепной прозрачности воды. Истоки Лымви 
паходятся на плато, сложенномъ изъ пермской красноцвѣтной толщн и составляющеыъ 
сѣвериый отпрыскъ Жежимской пармы; на этомъ же плато берѵтъ начало р. Помозъ, 
Расью, Бадь-іоль и другія болѣе мелкія рѣчки, стекающія въ Вычегду и Воль. Истоки 
Лымвы образуютъ двѣ рѣчки— Сёдъ-ІО (Черная рѣка) и Свѣтлица. Первая предста- 
вляетъ сѣверную разсоху Лымвы, Свѣтлица ж е— короткій, по богатый водою ключъ, 
выходящій вблизи соединеніл съ Сёдъ-ІО. По словамъ мѣстныхъ зыряпъ, р. Лымва 
отъ разсохъ идегъ верстъ тридцать съ востока на западъ, a затѣмъ иоворачиваетъ къ 
югу и удерживаетъ это иаправлепіе иа разстояніи 15-ти верстъ до впаденія крупнаго 
притока Вежа-ІО. Наша съемка Лымвы пачалась въ 2-хъ верстахъ выгае Вежа-ІО. 
Отъ устья этой рѣки до р. Лымвы рѣка того же имспи идетъ въ общемъ на западъ, 
a затѣмъ вплоть до устья удерживаетъ сѣверо-западное паправлеяіе. ІІо обѣимъ сто- 
ропамъ рѣки мощно развитыя постпліоцеповыя отложепія уходятъ далеко къ сѣверу и 
къ югу, сливаясь съ вышеописанными боровыми террасами рѣкъ Нювшеры, Воли и 
Вычегды.

Размытыя породы перыской красноцвѣтной толщи по большей части совершешю 
скрыты подъ повѣйшими отложевіями. Характеръ лаидшафта тутъ виолиѣ аналогичеяъ 
тому, что мы видѣли па Вишерѣ: тотъ же типъ платообразпыхъ уваловъ, наивысшія 
точки которыхъ ве превышаютъ 150— 155 метровъ (рис. К) .

Р. Лымва весьма богата водой, и плаваніе на лодкахъ можетъ совершатьсл по пеп 
па разстояніи болѣе ста верстъ. Выгае и пиже р. Лымвгл течепіе рѣки покойиое и 
падеиіе рѣки ыевелико, но ниже устья р. Лымъ-ІІаса-іоль Лымва становится поро- 
жистой и на дальнѣйшемъ теченіи, до устья, отличается замѣтно большей быстротой 
теченія, чѣмъ въ верховьяхъ. Нами Лымва сията па разстояпія 76 верстъ, и прп- 
близительпо такое жс разстояніе рѣка эта проходитъ отъ врайнлго пункта съемки до 
истоковъ.

Р. Вымь (по-зыряпски Іемъ-ва), саыый крупный притокъ Вычегдн, хорошо 
извѣстепъ въ той его части, которая служитъ обычнымъ путемъ для товаровъ, напра- 
вляющихся съ Вычегды на Ижму, т.-е. на протяженіи отъ устья до впадееіл р. Шоіі- 
вуквы, идущей къ волоку на р. Ухту. Все дальнѣйшее теченіе отъ Шонвуквы до исто- 
ковъ ни однимъ изъ путешественпиковъ не посѣщалось х). Даже разспросныя свѣдѣпія

') ІІромдено мпою въ 1894 г. II. Я.
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объ этой части Вими, которыя можно было собрать y охотпиковъ, крайне неполпы и 
сбивчивы, такъ какъ тѣ изъ зырявъ, которые знаютъ Вымь въ предѣлахъ Вологодской 
губерніи, ые ыогутъ сообщить удовлетворительпыхъ свѣдѣвій о верховьяхъ рѣки, про- 
ходящихъ въ Мезенскомъ уѣздѣ, и обратво, архангельскіе крестьяне не знаютъ про- 
должевія Выми въ Яренскомъ уѣздѣ.

Истоки Выыи паходятся певдалекѣ отъ истоковъ р. Мезени, па южиомъ склоыѣ 
Четласскаго кампя. Отъ пстоковъ Вымь вначалѣ паправляетсл въ общемъ къ югу, за- 
тѣмъ поворачиваетъ на юго-востокъ и припимаетъ на этой части своего теченія круипый 
притокъ— Кедву и выше Шонвуквы вновь отклоняется къ югу и удерживаетъ въ общемъ 
это ваправлевіе до впадепія въ Вычегду. Ниже Шоцвуквы Выыь была изслѣдовапа еще 
К е й зе р л и в г о м ъ ,  па обратноыъ сго пути изъ ІІечорскаго края, и по этому же пути 
прошелъ въ 18S9 году Н. 0 .  Л ебедсвъ , сдѣлавъ съемку отъ Ухтипскаго волока по 
р. Шоввуквѣ до ея устья и по Вими до Сереговскаго завода, лежащаго вблизи устья 
Выыи. Разстояпіе это по съемкѣ оказалось равнымъ 235 верстамъ. Считая, что више 
Шонвуквы длина Выми ве ыепѣе, чѣмъ и пиже устья этой рѣки, можно считать, что 
общая длипа Вими отъ истоковъ до устья пе менѣе 4 0 0 — 450 верстъ.

Какъ я указывалъ выше, свѣдѣвія о верховьяхъ Выми весьма пеопредѣлеішы. 
Судя по разспроснымъ давнымъ, въ этой части течеаія по берегамъ Выми развиты 
постпліоцеповыя боровыя террасы, къ сѣверу сливаюіціяся съ вдающимися заливомъ 
между Четласскимъ и Космипскимъ камвемъ постпліоцеиовыми отложевіями, развитыыи 
на водораздѣлѣ Мезенской и Печорской ІІижмъ, y Ямъ озера. Весьма возможно, что и 
въ верхпемъ теченіи Выми имѣются выступы древнихъ (пермскихъ?) отложеній подъ 
песчаішми и глипистыми осадками бореалыіой трапсгрессіи, по какихъ бьі то ни было 
опредѣлепиыхъ указавій на это y насъ не иыѣтся.

Ниже устья Шоввуквы характеръ береговъ Выми весьма сходевъ съ тѣмъ, что мы 
видѣли ва Вишерѣ: по обѣимъ сторовамъ отъ рѣки раскивулись на огромвое прострап- 
ство постпліоцеиовыя боровыя террасы, изъ-подъ которыхъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ рѣка 
подходитъ къ этимъ террасамъ ввлотвую, выстѵпаютъ перыскія и частыо сохравившілся 
отдѣльвыми островами неокомскія отложевія. Аллювіальвая долина Выми, подобво тому 
какъ и y всѣхъ вышеописаввыхъ нами рѣкъ, слабо разработава, новѣйшія террасы 
отсутствуютъ и лишь на крутыхъ излучинахъ наблюдаются относительно узкія полосы 
поемпыхъ луговъ.

Хотя общее падевіе Выми ва версту пе превышаетъ 0,1 ыетра, во ыѣстами те- 
чевіе рѣки весьма стремительво, благодаря присутствію многочислепвыхъ пороговъ. Всѣ 
эти вороги сосредоточевы по течевію Выми между устьемъ Шонвуквы и р. Іолвы. Наи- 
болѣе звачптельные изъ вихъ извѣстпы y мѣстныхъ жителей подъ особыми названіями. 
Въ порядкѣ слѣдовавія отъ Шоввуавы пороги посятъ слѣдующія назвавія: Нюлачъ- 
Воджва (въ іѴг вер. виже устья Нюлача), Помрасъ-Воджва (въ 1 */2 вер. виже ѵстья 
Помраса), Воджва-Кріуль (выше устья р. Векнеса), Векнесъ-Косъ (тотчасъ ниже устья
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Веквеса), Воджва-Корвотасъ (въ 4-хъ верстахъ ниже устья р. Оломъ), Возявъ-Воджва 
(противъ устья рѣчки того же имепи), Сетера-Косъ (между Ыджидъ-Корпомъ-іоль и 
Шопя-іоль), Койвъ-Косъ и ЬІджидъ-Ошмосъ-Косъ (два рядомъ лежащіе порога ниже 
устья р. Коинъ), Джеля-Ошмосъ-Косъ, Ыджидъ-Рочь-Косъ и Джеля-Рочь-Косъ (послѣ- 
довательные и близко лежащіе пороги, пиже устья р. Ошмосъ-іоль) и Кріуль-Косъ (въ 
верстахъ 7-ми ниже устья Ошмосъ-іоль). Глубина Выми въ можепь ыа переборахъ, по 
данвымь, сообщаемымъ У сларом ъ *), не превыгааетъ 6-ти вершковъ, вь прочихъ же 
мѣстахъ отъ 1-й до 2-хъ сажепъ, a нногда и до 5-ти сажепъ. Отъ всрхией Божью 
(Вылысъ-Божыо), гдѣ кончастся порожистая часть Выми, до устья послѣдняя свободна 
во всякое время, не имѣя пи мелей, пи переборовъ.

Ширипа Выми противъ устья около 40 саженъ, около устья Р>есъ-10ва доходитъ 
до 80 ти сажепъ, a около устьл немиогимъ устѵнаетъ въ ширинѣ самой Вычегдѣ. Ве- 
сенній подъемъ водъ въ Вими вееыіа зпачительный, по разливи, вслѣдствіе узкой аллю- 
віальпой долины, весьма ограпичены. Ыаиболыпій разливъ при сліяніи Вычегды съ Вымью, 
который удерживается отъ трехь до четырехъ недѣль.

Нзъ значительпыхъ нритоковъ слѣдуетъ упомяпуть о р. Кедвѣ, впадающей въ 
Вымь слѣва п сходящейся c b o i i .m i i  верховьями съ исгокамн р. Вѣлой Кедвы, припад- 
лежащей ііъ системѣ р. Ижмы. Хотя волокъ. раздѣляюіцій истоки обоихъ Кедвъ, и по 
великъ, по переходъ съ одпой рѣки на другую затруднителепъ всдѣдствіе полной без- 
людности зтого края и соверпіеннаго отсутствія перовозочныхъ средствъ. Благодарл 
этому, перевозъ лодокъ съ одпой системы рѣкъ па другую сопряжепъ съ болыпимн 
препятствіями.

Слѣдующій лѣвый притокъ Выми, И Іоивуква , какъ мы уже упоминали више, 
служитъ переходомъ съ р. Выми на р. Ухтѵ, впадаюіцую въ Ижму. Верховья Шоп- 
вуввы представляютъ почти стоячую воду и скорѣе напомипаютъ, подобно истокаыъ 
Вишеры, болото пли озеро, чѣмъ рѣку. У мѣствыхъ жителей эта часть Шопвуквы 
извѣства подъ названіемъ Гаввюги. Теченіе ІІІоввуквы весьма извилисто, во течевіе 
весьма медленно и падевіе рѣки ва версту зпачительво мепыии, чѣмъ y р. Выми. 
На разстояпіи около 100 верстъ развость абсолютвыхъ высотъ на уровпѣ Гавпюги y 
волока и на устьѣ Шоввуквы не превышаетъ 10 метровъ. Болокъ, въ 4 версты, отдѣ- 
ляющій ІІІоввукву отъ р. Ухты, сложевъ изъ слоистыхъ постпліоцеповыхъ песковъ, совер- 
шенпо сухой и служитъ для безпрепятственной перевозки зпачвтельвыхъ грузовъ па 
лошадяхг, всегда имѣющпхся въ лѣтпее время на волокѣ. Наивглсшій пувктъ волока, 
весьма полого подвимающагося какъ со сторовы Шонвуквы, такъ и со стороны Ухты, 
лежитъ на 177 метрахъ абсолютной высоты и превышаетъ всего на 38 метровъ уро- 
вень Ухты y волока.

Слѣдующій за Шонвуквой крувный правый притокъ Выми — Ч исва  — имЬетъ до

*) Военно-статистііческоо обозрѣпіе Вологодскон губерпііі. 1850, стр. 153, 

Т руды Геол. Ком., t. XII, Л* 1, 8
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100 верстъ длины. Еще болѣе значительеую длину имѣетъ р. К оинъ , впадающая въ 
Вьшь слѣва и берущая начало на обширной и возвышенной пармѣ, сложепной изъ 
пермскихь огложевій и служащей водораздѣломъ рѣкъ, сбѣгающихъ въ Шонвукву, 
Вымь, Веслеиу, Тобышъ и Ухту. Въ весеннее время до ея вершипъ подымаются 
около трехъ дпсй, что соотвѣтсгвуетъ разстоянію отъ 120 до 150 верстъ. Въ лѣтнее 
время она очень мелка и трудно проходима па лодкахъ. ІІо берегамъ Коипа сохра- 
нплся еще довольно хоротій листвепичный лѣсъ.

Вь верстахъ 7 - і ш  выше деревнк „Веслина“ съ правой стороны впадаетъ въ Вымь 
р. Іо лв а , имѣющая въ дляпу около 230 верстъ. Отъ истоковъ ея теченіе направллется 
въ общемъ па юго-востокъ и нредсгавляетсл весьма извплистымт. По всему течепію, 
ішого переборовъ. Въ верстахъ 80-ти отъ устья (въ 60-ти верстахъ по прямому на- 
правленію) Іолва восьма близко подходитъ къ р. Ирвѣ, принадлежащей къ снстемѣ 
р. Мезепи. Волокъ, раздѣляющій упоммиугыя рѣкн, имѣетъ въ длину около 6-ти верстъ. 
Для перетаскиванія кладей и малыхъ лодокъ имѣются па волокѣ двухколеспыя телѣгп. 
У самаго волока въ Іолвѵ впадаетъ р. ІІсгышъ, которой иногда пользуются для сокра- 
щепія волока версты па двѣ, при чемъ приходится перетлгиваться сухопутъемъ всего 
па четыре версты.

ІІаиболѣе круітиый п мпоговодний притокъ Выми составляетъ р. Весъ-Ю ва или 
В е с л е п а ,  впадающая въ Вымь ниже д. Веслена г.ъ лѣвой стороны. Вершина Весъ- 
Юва иоситъ пазваніе „Висъ“ и »ытекастъ изъ Синдорскаго озера, отдѣлепнаго воло- 
комъ всего верстъ въ пять отъ вершины Вияіеры-Кычана. Какъ я уже уноминалъ, наи- 
высшія точки волока пе превышаютъ 5-ти метровъ надъ уровпемъ Кычана и Синдор- 
скаго озера. Весь золокъ, a также берегъ озера сложени изъ слоистыхъ постпліоце- 
новыхъ песковъ. Нвзмепныс берега озера постепенно уходятъ подъ поверхность воды. 
само жс озеро, несмотря па зиачнтельние разиѣры, весьма мелко и наиболыпія въ 
немъ глубипы не превышаютъ 2 — 2,5 мстровъ. Р. Висъ вытекаетъ изъ сѣверо-за- 
падпой части Синдорскаго озера. гдѣ можво наблюдать со всею отчетливостыо явлепія 
іюстепенпаго заболочивавія озера и затягивапія его сплошнымъ пловучнмъ раститель- 
пымъ покровомъ. Невдалекѣ отъ озера, на берегахъ Виса при впаденіи въ него 
р. Сыиъ-Ва, раскинулась деревня Синдорская !), единствееный поселокъ ва всемъ 
огромномъ пространствѣ до Вишерскаго погоста на югѣ, до д. Веслены —  на западѣ 
и до д. Усть-Ухты —  на сѣверо-востокѣ. Ниже д. Сиедорской р. Висъ на разстояніи 
верстъ 4-хъ проходитъ среди пизменныхъ аллювіальныхъ береговъ.

Ниже по теченію къ Вису подходягъ то съ правой, то съ лѣвой стороны террасы 
слоистыхъ постпліоденовыхъ песчавыхъ отложеній, не превышающія однако въ высоту 
10-ти ыетровъ. Ниже устья Локчимъ-Тыбиса, въ 50-ти верстахъ огъ д. Синдорской, 
рѣка мѣняетъ свое названіе и иыенуется y мѣствыхъ жителей „Іошеръ“ , при чемъ и

') Дерсвня эта существуетъ болѣе 150 лѣтъ, по, поиидпыому, объ ней мало знаетъ даже н мѣстная 
адмішвстрація.
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характеръ ея рѣзко измѣняется: возвышенныя террасы слоистыхъ песковъ прибли- 
жаются вплотяую къ обоимъ берегамъ рѣки, которая становится значительно шире и 
лишена тѣхъ заваловъ деревьевъ, которые составляли постоянное препятствіе при 
плаваніи по Вису, выше устья Локчимъ-Тыбиса.

Въ 84-хъ верстахъ отъ д. Синдорской Іошеръ сливается съ р. Ропчой, при чемъ 
рѣзко мѣпяетъ свое нааравлепіе изъ сѣверо-сѣверо-западнаго па западное, a также при- 
пнмаетъ названіе Весъ-ІОва, которое и сохраняетъ до впаденія въ Вымь, y деровпи 
Веслепы. Общая длнна Виса, Іошера и Веслены около 200 верстъ. Средпее падепіе 
на версту около 0,3 ыетра.

Р. Р о п ч а ,  образующая, сливаясь съ Іоіперомъ, Весъ-Юва, берстъ пачало въ сѣ- 
веро-западпой оконечпости Очъ-ІІармы въ видѣ диухх разсохъ: одпа изъ пихъ, посящая 
пазваніе „коренной Ропчи", имѣетъ истоки среди холмовъ, лежащихъ къ сѣверу отъ 
Расъ и Июй-Пырека, a другая разсоха вытекаетъ изъ болота между Расъ-Нырекомъ 
и Нія Нырекомъ. Сліяніе обѣихъ разсохъ находится па абсолютпой высотѣ 194 метровъ.

Въ недалекомъ разстояпіи отъ истоковъ Ропяи, какъ уже сказано выше, пахо- 
дятся вершиіш Оча (притокъ Нювіперы), Вой-Вожа, р. Воли и Тобыша, впадающаго 
въ р. Ухту. Верхпее теченіе Ропчи, проходяіцее въ области развптія сериціпоиыхъ и 
глипистыхъ сланцевъ Очъ-ІТармы. имѣетъ характеръ быстрой порожистой горнон рѣки, 
омывающей каыенистые Чурки (Дл;еланюръ-Чуркъ и Изъ-Чуркъ). Тотъ же характеръ 
рѣка удерживаетъ и на разстояиіи верстъ восьми ниже, гдѣ опа проходитъ срсди жпво- 
писныхъ скалъ каменноуголышхъ известпяковъ. Выіідя изъ этого ущелья, Ропча рѣзко 
мѣняетъ свой характеръ: долпна рѣки становится іпирокой, склопы, обрамляюіціе 
долипу— пологиии, и вт. обѣ стороны отъ рѣки раскииулись прекрасныс сосновые боры, 
почва которыхъ покрыта роскошнымъ покровомъ бѣлаго олеиьяго мха. Дѣвствениый 
сосновый лѣсъ представляетъ замѣчательно правильпое расположепіе древссныхъ наса- 
жденій, на подобіо тщательпо содержішаго искусствепнаго парка. Характеристикой 
такой картины можетъ служить рисунокъ, сдѣланпый по фотографическому сниыку, на 
правой верхней террасѣ Ропчи.

Къ сожалѣнію, жестокій бичъ сѣверныхт, лѣсовъ— пожаръ коснулся и этой глухой 
части Вологодскихъ лѣсовъ, истребивъ на разстояпіи нѣсколькихъ версгъ прекраспый 
строевой лѣсъ.

Теченіе Ропчи иа всемъ дальнѣйгаемъ ея теченіи становится крайне извилистымъ, 
при чеыъ нерѣдки болѣе или менѣе значительные завалы лѣса. Одинъ изъ такихъ зава- 
ловъ, преградившихъ иа подобіе гигантской плотины на разстояніи саженъ трехсотъ 
все течепіе Ропчи, изображенъ на таб. I.

Другой, нѣсколько меньшій завалъ, находится пиже по теченію Гопчи, ысжду 
устьями Попоня-іоль и Ватя-іоль. Въ 7 Va верстахъ ниже перваго завала съ сѣвера 
подходптъ сѣверная вѣтвь Ропчи— Вой-Вожь, которая значительно уступаетъ въ размѣ- 
рахъ южной вѣтви— Лунь-Вожь, снятой подробно нами. Какъ я говорилъ выше, Ропча,

8*
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выйдя изъ предгорій Тимава, проходитъ все время среди боровыхъ террасъ, въ кото- 
рыхъ изрѣдка изъ слоистыхъ постпліоцеповыхъ отложеній выступаютъ черныя и бурыя 
неокомскія глины.

Между Ропчей и Нювшерой находятся два волока: одинъ изъ пихъ ведетъ отъ 
устья Попоня-іоль мимо озера „Вадъ“ къ впаденію въ Нювшеру рѣчки Улусъ-Нетса- 
іоль, a другой, отъ того же пупкта на Нювшерѣ, выходитъ къ избамъ на Ропчѣ, невда- 
лекѣ отъ „ Изъ-Чурка“ . Какъ тотъ, такъ и другой волокъ пролегаютъ боровыми терра- 
сами, въ общемъ сухи и удобопроходиыы; мочеживы и болотистыя пространства весьма 
пезвачительны.

Общая длина Ропчи отъ истоковъ па Очъ-Пармѣ до соединенія сь Іошеромъ 
125 версть. ГІервіля 22 версты, какъ мы говорили вышс, иаіѣютъ характеръ горной 
рѣки, весьма порожисты и имѣютъ средвее падеиіе 1,5 ыетра на версту. Ниже теченіе 
стаиовитсл отиосительно болѣс покойпымъ, иаденіе на версту уменьшается до 0,4 метр. 
Вврочемъ, вблнзи устья рѣка становится опять довольео быстрой и, при отсутствіи би- 
чевника, подъемъ ва шестахъ вѣсколько затрудвителевъ.

Изъ круппыхъ иритоковъ Ропчи слѣдуетъ увомянуть о р. Чимья-Верекъ, берущей 

пачало близъ соедивепія границъ Устьсисольскаго, Ярепскаѵо и Мезевскаго уѣздовъ, ва 
возвышеішомъ пермскомъ плато, лежащемъ ыежду рѣками ІПоввуквой, Вымью, Весъ- 
ІОва, Ропчей и Тобышемъ (притокъ Ухты). Общее направленіе Чимья-Верека, имѣю- 
щаго въ дливу до 100 верстъ, ввачалѣ ва югъ, a затѣмъ ва юго-заладъ. Рѣка эта 
весьма извилиста, дво ея каменистое. Заваловъ на рѣкѣ мало. и движевіе па лодкѣ 
ио ней совершается безъ особыхъ нрепятствій.

Система р. Мезени.

Въ области Тимавскаго кряяіа находятся только иетоки р. Мезеви, берущей па- 
чало, кавъ уже выше упомяпуто, на южпомъ склонѣ Четласскаго Камня *), вблизи 
верховьевъ Выми, a также рѣчекъ, стекающихъ въ Мезепскую п ІІечорскую Пижмы.

Отъ истоковъ р. М езен ь  навравляется ввачалѣ па югъ до.впадевія въ нее р. Увь-ю, 
затѣмъ откловяется къ заваду-сѣверо-западу и проходитъ въ этомъ вавравлевіи около 
45 верстъ. Ниже впадсвія Кысъ-10 Мезень ввовь принимаетъ южное паправленіе, ко- 
торое и удерживаетъ, переходя границу Архангельской и Вологодской губервій, вплоть

0  На ІО-тпіифстпоіІ картѣ 1’лавпаго ИІтаба истокн р. Мезенн іюказавы ігочти па цѣлыіі градусі. 
восточпѣе мерпдіаиа Лмъ озера, y іюдпожія горы Покъ-Ю-Іізъ, u совершепно не тамъ, какъ это значптся иа 
картѣ К р у  зе и ш  г е р и а .  Начать съ того, что, по Іѵ рузеп  ш т е р п  у, гора ііоііъ-ІО-Изь паходвтся въ пстокахъ 
р. Покі.-Ю; вііадаюіцсн с.гі.па вь Ііымг., пстокп л;еМезенн и ио І і р у з е п ш т с р и у ,  и по разспроспымъ свѣдѣ- 
иіямь І>. Т р о ф п м с п к о  и иаіиіілъ, ваходятся іораздо западиѣе, иевдалекѣ оть вершииъ Четласа. Такпмт. 
обрааоыъ, иетрудио ішдѣгь, что лежду исіокалн Мсзеіш п горон Покъ-ІО-ІІзъ долженъ быхь зпачителыіыа 
піюмежутокъ, и что иервые иаходятся гораздо западнѣе, чѣлъ иоказаво па вартѣ Главнаго ІІІгаба.
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до впаденія въ нее р. Ирвы. Ниже устья этой рѣви Мезень вповь отклоняется иа за- 
падъ, сохрапяя это панравленіе до села Разгортскаго. Отъ эгого села Мезень повора- 
чиваетъ на сѣверъ, пересѣкаетъ въ этомъ ваправлсвіи грапицу назвавнихъ губерпій 
и течеть далѣе въ томт же направлсніи до устьл Курмыша. Отсюда р. Мезеиь откло- 
няется па западъ-сѣверо-западъ и на всемъ огромномъ разстояпіи до устья Иошкп 
лишь слегка откловяется въ ту или другую сторопу. За впаденіемъ Вошки теченіе 
Мезени измѣняется па сѣверо-западвое, a отъ устья ІІезы до устья становится почти 
сѣверпымъ. Истоки Мезеви, какъ я уже упомивалъ, принадлежатъ къ наимспѣе извѣст- 
нымъ ея частямъ. Нами изучепа только часть Мезени отъ впадепія Пижмы до устья; 
все же, что касается верхпяго течепія, хы вриводимъ въ этомъ описапіи только по 
разсказамъ мѣстяыхъ жителей и по указапіямъ, паходящимся въ Воеппо-статистиче- 
своыъ описапіи капитапа У сл а р а .  ІІо этимъ свѣдѣніямъ, верховья Мезени на всемъ 
обширномъ южпомъ колѣпѣ, которое она образуетъ вг прсдѣлахъ Вологодской губерпіи, 
представляются иесьма одпообразпыми. Берега сравпительпо псвысокіе и древпія тер- 
расы, окайыляющія аллювіальиую террасу. пе подымаются выіпе 4 — 6 метровъ надъ 
рѣкой. Въ составъ упомяпутыхъ террасъ входятъ нсключительпо слоисшя песчаныя 
и глипистыя (постпліоценовия) отложеиіл. Отъ истоковъ до дер. Разгортской комап- 
дуетъ лѣвый берегь, правый яіе берегъ то низмеиний, аллювіальний, псрѣдко пред- 
ставляющій покосные луга.

Ширшіа рѣки иа этомъ ирострапствѣ отъ 30-ти саасенъ увеличивается постепевно 
до 80-ти саженъ. Глубина рѣкм въ межевь отъ 1-ой до 2-хъ сажепъ. Нвже дсреввв 
Разгортской господствуетъ вравый берегъ, лѣвый же по болывей части пизмоппый, аллю- 
віальиый. Выступы коренвыхъ породъ ііермскаго возраста вачипаютъ показиваться по 
рѣкѣ виже гравицы Архавгельской и Вологодской губервій. Ближе къ устыо Пижмы 
берега замѣтво вовишаются и достигаютъ до 15 — 20 метровъ ішсоты. Строевіе долипы 
Мезепи весьма просто и однообразно. ІІа всемъ огромпомъ простравствѣ до устья развиты 
исключителыю весчавики, мергёли, глввы и извествяки вижвей красвов,вѣтвсй толщи, 
слагающіе нерѣдко живописвые обрывы по сторовамъ рѣки; къ этимъ древвимъ отло- 
жепіямъ присловеви и ихъ покрываютъ слоистыя постпліов,евовыя глипы и пески, со- 
держаіціе нерѣдко въ изобиліи валупы кристаллическихъ и осадочвыхъ породъ. Аллю- 
віальвая долива, сраввительво, слабо разработаиа, и въ отвошевіи ея слѣдуетъ повто- 
рить то же, что ыы говорили о характерѣ доливъ въ бассейпѣ Вычегды. ГІривяцъ 
р. Вошку, по величинѣ веывогимъ ѵступающей самой Мезени, эта вослѣдвяя стано- 
вится мвоговодвой и широкой рѣкой, достигаюіцей въ общемъ до полуверсты и болѣе 
віиривы. Отъ устья слѣдующаго крувнаго притока Пезы рѣка сще болѣе расширлется, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ появляется и мвожество острововъ, образованіе которыхъ паходится 
въ связи съ вовымъ факторомъ, о которомъ мы до сихъ поръ пе говорили,— съ при- 
ливаыи и отлввами.

Ириливы и отливы въ устьѣ Мезени представляютъ рѣзкую авомалію: вмѣсто пра-
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вильпой періодической шестичасовой смѣны, приливъ продолжается около четырехъ ча- 
совъ, a отливъ— 8 часовъ.

Вслѣдствіе этого приливная волна паступаетт. столь стремительно, что корабли, 
стоящіе въ устьѣ Мезепи па якорѣ, постоявно рискуютъ быть сорвапными съ якорей 
и выброгаенными на кошки *)• Подъемъ води во время прилива весьма звачительвый 
и достигаетъ 24 футъ высоты; вліяпіе приливной волпы чувствуетсл почти до устья 
Пезы. Благодаря указанпому стремительноиу движевіго въ руслѣ рѣки, послѣдвяя не- 
сетъ востоявво массу сусвевдировавваго матеріала и продставляется настолько мутной, 
что безъ отстаиваніл почти совершенпо пе годва для пищи и питья. Во время отлива 
вся муть весется по направленію къ устыо и здѣсь постояпно образуются песчаныя и 
глиаистыя отмели вли кошки 2). По берегамъ рѣки сусвепдироваввый матеріалъ отсѣ- 
даетъ при отливѣ въ видѣ толстаго сокрова, въ которомъ можпо совершеппо погряз- 
нуть, пе имѣя соотвѣтствуюіцей обувп (бахилъ), уиотребляемой сѣверными жителнми. 
Незачѣмъ поясеять, что положспіе кошевъ на устьѣ не остается постояввымъ и липть 
y граиицы расвростравевія ирнливной волны могли образоваться отдѣльвые островки, 
поскміевво поднявшіеся надъ водой и закрѣпившіеся распітелыюстью. ІІодобваго рода 
явлепія повторяются въ вемевѣе рсльефной формѣ и на другой рѣкѣ, виадаюіцой въ 
Мезепскую губу, —  па р. Іѵулой, гдѣ приливъ распростравяется въ волую весеввюю 
воду до устья р. Сояпвы, ва разстояпіи 20 верстъ отъ устья.

Отвосительво дливы Мезеви точвой цифры вривестп нельзя, такъ какъ верхонья 
ея вавесеаы па карту въ пзвѣстной степеви гадательво. Приблизительво длина эта 
равва только въ предѣлахъ патеи карты болѣе 500 верстъ. ІІадевіе ва ворсту Ме- 
зови въ предѣлахъ Архавгельской губервіи ыало измѣвяется и въ обіцемъ везва- 
чителыю.

Изъ крувпыхъ вритоковъ Мозеви слѣдуетъ увомявуть о р. И рвѣ , ввадающей въ 
Мозепь съ лѣвой сторовы около деревви Глотовой. Притокъ этотъ всѣмъ своимъ тече- 
віемъ привадлежитъ Вологодской іуберніи. Длива его около ста верстъ, ври ширивѣ 
отъ 20 до 25 сажевъ въ визовьяхъ. Течепіе ея весьма извилистое; берега визмсввы, 
безлгодвн, вокрыты лѣсомъ и усѣявы мвожсствомъ озсръ Зф Истоки ІІрвы отдѣляются 
всего шестиверствымъ волокоыъ отъ р. ІІегыгаа, ввадающаго въ Іолву, вравый ври-

') Съ построііj.’oir круппаго лісопп.іьпаѵо завода па устьЬ Мелспіі, туда сжегодпо направллетля пѣ- 
сколько круппыхъ ппостраііпыхъ пароходовъ, во рѣдкіГі ю дъ проходитъ благоіюлучпо, безч. каков бы го 
ии было аваріи. Ві. 1890 году, между прочнмъ, выброспло па кошку во вреля иріглпва огрошіый пароходъ, 
нагруженвыіі лѣсомл.; во время отлпва одпа часть его оказалась па кошкІ>, другая жо иа пѣсу. Въ ісопцѣ 
комцовл. пароходъ пореломился и едва успѣлп съ иего сііасти паиболІ;е цѣшіыя части.

2) Въ 18t9 году осеныо погпбь въ устьѣ М езенн бол.шоп трехлачтовый вароходъ. ВесіюГг, когда 
хоіѣли прпстушіть къ е ю  иодъелу, оказалось, что пе толысо ве могли разыскать торчавшнхл. преждс 
мачтъ, ио не яашли самаго мѣста крушепіл- Сгремителыіыяъ тсчсиіемъ пароходъ повалнло па бокл. п со- 
веріпепно заыыло массоа наіюспаго матеріала.

3) У с л а р ъ , 1. с., стр. 70.
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токъ Выыи. Этотъ волокъ и означеввыя рѣки составллютъ въ лѣтпее время единственнглй 
нѵть сообщепія между верхией Вычегдой и Удорой или Удорскимъ краемъ Ч

Слѣдукщій крупный притокъ Мозепи— П и ж м а ,  впадаетъ въ нее съ иравой сто- 
роііи пиже деревви Родомской. Рѣка. эта спята вами па всемъ ея течепіи, отъ волока 
съ ІІечорсвой Пижмы до устья, при чемъ течепіс ся вяервые является на напіей 
картѣ не въ томъ искаженпомъ впдѣ, въ какомъ опа фигурировала па 10-тв верствой 
спеціальпой картѣ Европ. Россіи.

Мезевская ІІвжма беретъ пачало изт. болота, прилегаюіцаго весьма близко къ 
Ямозсру. Волокъ, ихъ раздѣляющій, очевь мокрый и съ трудомъ проходимый. Болѣе 
ѵдобвый, хотя тоже довольво мокрий, во.юкъ находится въ шести верстахъ южвѣе; 
этотъ волокъ, длниой около 5-ти верстъ, служитъ для перехода съ ЛІезепзкой ва 
ІІечорскую ІІпжму, вытекаюіцую изь Ямозера. Въ ведалекомъ разстояпіи отъ иослѣд- 
вяго паходятся также вершивы р. Ашуги, крувмаго вритока Цыльмы. и р. Мылы, 
ввадаюіцей въ р. Цыльму y восточвыхъ нредгорін Тпмапа. Вся мѣстпость, окружаюіцая 
Ямозеро и ирорѣзавная верховьяші вывіевазвавпыхъ рѣкъ, вредставляется слегка лвгаь 
холмистой и сложева изъ слоистыхъ постпліоценовыхъ отложепій, изъ водъ которыхъ 
липіь кое-гдѣ вшступаютъ кореввыя вороды. Судя по обилію іцебвя характерваго 
серіщптово-глипистаго слапца (.!/,) послѣдпій паходмтся въ коренвомъ залегавіи па во- 
локѣ, раздѣляющемъ обѣ ІІижмы.

Отъ волока ва разстояпіи верстъ 6-тв Пижма течетъ на западъ и представляется 
узкой омутистой рѣчкой, сь весьыа слабымъ теченіемъ и съ визкимп берегами, сплоіпь 
заросшими 1’устым'ь иввякомъ (ёрой, по мѣствому выражевію). Отъ вочтовой пзбы 
рѣка ставовится быстрѣе, но характеръ береговъ ел ва разстояпіи верптъ трехъ остается 
веизмѣввыма. Далѣе пачипаются въ береговыхъ разрѣзахъ выступы девовскихъ песча- 
виковъ, ввачалѣ сппрадически показывающихся въ руслѣ рѣкн и въ видѣ веболыпихъ 
обрывовъ по ея берегамъ, a затѣмъ отъ Точильваго ручья слагающихъ доволыю зва- 
чительвые и нерѣдко живописвые ут< сы по сторонамъ ІІижмы.

Вскорѣ рѣка врѣзывается въ область спловіпого развитія девопскихъ песчаниковъ, 
слагающихъ восточвѵю часть Четлассісаго камвя, при чемъ характеръ окружающсй мѣст- 
ности существенно мѣняется: берега ставовятся возвышсввыми и сложевы исключи- 
тельпо изъ корепвыхъ породъ; покровъ поствліоцевовыхъ елоистыхъ отложевій отсут- 
ствуетъ; долипа рѣки узкая и проходитъ въ сплопшомъ уіцельѣ; течевіе рѣки быстрое, 
порожистое. Такой характеръ горпаго ущелья удерживаетъ долива Пижмы п о ч т і і  до 
ручья Червоедомскаго. Отъ этого ручья до устья Ворки Пижма проходитъ въ про- 
дольной долинѣ, въ которой отчетливо обрисовывается терраса слоистыхъ постпліоце- 
новыхъ песковъ и бурыхъ гливъ съ валувами, ограпичивающихъ относительво широкую 
аллювіальвѵю долину. Отъ устья Ворки долинаііижмы ввовь съуживается, при чемъ корев-

УдороП иазываетея область, лежаіцая ио верхиелу тсченію М езсни п ио прпгоку ся Вошкѣ.
-') Иаба эта олужитъ зныоіі іючтовон стапдіеи на дорогѣ изъ М сзеш і въ Усхі. Дыльму.
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ные ея берега сложены изъ девонскихъ слапцевъ, песчаниковъ и мергелей, составляю- 
щихъ продолженіе соотвѣтствующихъ отложеній верхняго теченіл р Цыльмы и р. Космы. 
Ниже устья Четласа Пижма врѣзывается въ свиту подстилающихъ вышеупомянутые 
песчаники кварцитовидныхъ посчаниковъ и полосатыхъ глипистыхъ сланцевъ и песча- 
пиковъ, пересѣченпыхъ жилами кварца и слагающихъ рядъ живописныхъ утесовъ по 
сторонамъ ІІижмы, извѣстныхъ подъ пазваніямн: Сучьей ІДельи. Медвѣжьей Щельи, 
Еремипой Щельи и друг. Выіпе Великаго порога можно вндѣть непосредственное и 
согласное налеганіе характерныхъ рыхлыхъ кварцевыхъ девонскихъ песчапиковъ па 
свитѣ тсмиосѣрыхъ и полосатыхъ глинистыхъ слаіщевъ, съ прослоями кварцитовидныхъ 
песчаниковъ.

Ііакъ въ области этихъ послѣднихъ, такъ и въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ днслоциро- 
ванпые рыхлые песчапики спускаютоя до водіа, въ руслѣ рѣки образуются стреми- 
тельпые порогп, изъ которыхъ паиболѣе лначителыіы: Пудовый и Шумиха (выше впа- 
депія Юрвы) и Великій порогъ (ниже устья Юрви). Такой характеръ бглстрой горной 
порожистой рѣки ІІпжма ѵдсржпваетъ до псрваго па ней поселиа Демидовыхъ. Харак- 
теръ ея тутъ вповь рѣзко мѣпяется: пояішпотся опять въ ыоіцномъ развитіи постпліо- 
ценовие слоистые пески н глины съ валупами, изъ-иодъ которыхъ показываются от- 
дѣльпые выступы девонскихъ отложепій западпаго подножія Четласскаго Камня u трапс- 
греесивпо па шіхъ залсгаіоіцихъ пермскихъ д о л о м і і т о в ъ  п пзвостпяковъ. Послѣдніо выше 
н ыиже д. ІНегмаса образуютъ рядъ живописныхъ скалъ, въ которьіхъ слои доломи- 
товъ поставлеиы перѣдко вссьма круто. почти вертикалыю.

Вскорѣ за Шегмасомъ исчезаютъ и э т і і  скалистне выступи, и въ береговыхъ обрьі- 
вахъ паблюдаются лишь песчаники и глипы пнжней краспоцвѣтной толщп. прпврытые, 
въ свою очередь. келловейскиіііі глипами, песчанпкамм и песками. ГІослѣдніе сохра- 
пились, повндимому, лишь отдѣльныші островкаші на пермскихъ породахъ, которыя 
иерѣдко покрываются пепосредственпо ностпліоценовымн песками и глинами съ валу- 
намн. Блазъ устья аллювіальвая долина ІІижмы зиачительно растиряется, при чемъ 
лиіпь пзрѣдка къ рѣкѣ подходятъ обрывы верхпей постнліоцеповой террасы.

Несмотря па свою иорожистость и быстроту течепія, Мезенская Пижма служптъ 
для жителей р. Мезепи імавпымъ путеиъ сообщенія съ- окрестностями Ямозера и съ 
верховьямп Печорской ІІижмы, куда Вошгорсісіе жятели отправляются на рыбную ловлю. 
Общая дліша Мезенской ГІижмы отъ нстока до впаденіл въ Мезень болѣе 250 верстъ. 
Какъ мьі ѵже говорили выше. падепіе рѣки существеино разнится въ ея верховьяхъ 
(отъ истоковъ до устья Ворки) и въ средпемъ ел теченіи (отъ Ворки до деревнц Деми- 
довыхъ): въ то время какъ падепіе въ верхнемъ течеиіи ііезначительно, въ указапномъ 
среднемъ теченіи опо рѣзко увеличивается.

Отъ деревни Демидовыхъ до устья, гдѣ рѣка плавно проходитъ среди мощно раз- 
витыхъ постпліоценовыхъ отложеній, падепіе опять уменыпается.

Р .  П е за  представляетъ слѣдующій круппый правый притокъ Мезени, берущій
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пачало y завадвыхъ предгорій Косминскаго Камня и служащій постояннымъ лѣтнимъ 
почтовымъ путемъ сообщенія города Мезени съ Усть Цыльмой. Рѣка эта въ свое времл 
была изслѣдовапа отчастн А. Ш р е н к о м ъ  и была снята П. К р у з е в в іт е р в о м ъ  въ 
1843 году.

Хотя и эта съемва пе можетъ считаться вполнѣ удовлетворительвой, тѣмъ ве 
менѣе ова несравнепыо точпѣе, чѣмъ всѣ суіцествугощія карты, передаетъ общее ва- 
правлевіе теченія Пезы '). Р. ІІеза образуется сліяніемъ двухъ рѣкъ Рочуги и Само- 
соры или Блудвой, которыя сходятсл ыежду 3-ей и 4-й почтовыми избами, считая 
отъ волова ва р. Цыльму.

В ы те  этого вувкта лодки, слѣдуюіція ва Цыльму, подыиаются внлоть до самаго 
волока по р. Рочугѣ. Послѣдвяя воэтомѵ тоже снята въ главвой частв своего течевія, 
между тѣмъ какъ о Самосарѣ суіцествуютъ только разсиросвыя давныя. Въ этомъ отво- 
іпевіи весьма тщательво собравы свѣдѣвія па картѣ Мезенскаго лѣсвичества Д. 3. 
Т р о ф и м ев ко ,  о которой мы говорили въ введеиіи. Эгими данвыми о притокахъ Пезы 
и о верхвемъ течевіи Рочуги и Самосары ыы вь зяачительвой стспевв воспользуемся 
при описавіи системы р. Пезы. Какъ мы говорили выше, истоки Рочуги находятся на 
западвомъ склонѣ Косминскаго Камвя, в всего въ вѣсколькихъ верстахъ отъ верівивы 
Рочугп беретъ вачало р. Самосара. Раввымъ образомъ, истоки обѣихъ этихъ рѣкъ 
паходятся въ весьма близкомъ разетояпіи отъ сѣвервой разсохи р. Цыльмы, a также 
верховьевъ рѣкъ Космы и Сулы, впадающихъ въ Мезень. Отъ истоковъ рѣки Рочуга 
и Самосара ввачалѣ слегка расходятся, a затѣмъ текутъ почти параллельво, напра- 
вляясь въ общемъ съ юга ва сѣверъ; р. Самосара удерживаетъ зто павравлепіе вплоть 
до сліявія съ Рочѵгою; вослѣдпяя же отъ упомяяутаго волока ва Цыльму отклопяется 
къ сѣверо-заваду и до сліявія съ Самосарой ѵдерживаетъ въ общемъ западвое и юго- 
западвое вавравлевіе. Соедививвіись съ Самосарой и гіривявъ пазвавіе Пезы, рѣка 
хотя и дѣлаетъ мвого мелкихъ нзлучинъ, во въ общемъ течетъ съ востока ва завадъ. 
ІІа всемъ своемъ течевіи Рочуга и ея вродолженіе ІІеза обііаруживаіотъ въ мощвомъ 
развитіи морскія воствліоцевовыя отложевія (слоистые вески и глпвы), слагающія 
широко раскивувшіяся боровыя террасы во обѣ сторовы рѣки. Характеръ этихъ боро- 
выхъ террасъ вредставляетъ картияу, авалогичвую той, которѵю мы уже веодвократво 
описывали для рѣкъ болѣе южвыхъ областей Тимава.

ІІо всему течевію Пезы, ввлоть до волока ва Цыльму, a также выше его въ 
воствліоцевовыхъ вескахь и глипахъ въ изобиліи ваблюдаются валупы развообразвыхъ 
осадочвыхъ и кристаллическихъ породъ, вмѣстѣ съ обильвой морской фаувой, спискп 
которой будутъ вриведевы виже въ главѣ, трактующей спеціальво объ осадкахъ боре-

')  Ыашеіі экспедпціей ТІе:іа не была спііта, такь какъ только лишь истокп ел входлтъ въ область 
Тимана. Къ тому ж е веспоіі 1890 года мы подымаліісь по пеіі ирп саыыхъ иеблаіопріятныхъ условілхь  
ііо время весецпяго ледохода. ОбратиыВ жо иутг. па ЛІезепь былъ совершеиъ, кавъ ужс сказано во вве- 
деніи, по Пилімамъ.

Т р г д ы  Г е о л .  і і о и . ,  t .  XII, Л » 1 , 9
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альной трансгрессіи. Коревныя породы выступаютъ изъ-подъ постпліоцена, сравни- 
тельпо па короткомъ разстояніи. Въ верховьяхъ р. Рочуги (выше устья р. Бѣлой) мы 
нмѣемъ едшіствеппып изолироваавый выступъ пермскихъ известняковъ, которые скоро 
скрываются подъ морскими постпліоценовыми отложевіями, госаодствующими на всемъ 
пространствѣ до сліянія Рочуги съ Самосарой. На этой части течепія Рочуги (особенно 
выше устья Урдюги) мпого пороговъ, но всѣ они образованы исключительпо скопленіями 
крупныхъ валуновъ, вымытыхъ изъ песковъ и гливъ бореальпой травсгрессіи. Во всѣхъ 
почти мощпыхъ разрѣзахъ вверху ваблюдаются слоистые песви, ввизу же— гливы, мѣстами 
переыежакщіяся съ песками. Послѣ сліявія Рочуги съ Самосарой характеръ береговъ ІІезы 
удерживастся тотъ же, но аллювіальвая долива рѣки расширлется мѣстами довольво 
зпачительпо, и по стороааиъ рѣки наблюдаюгся обширвия луговыя пизивы („ваволоки"), 
заливаемыя весеввимъ водопольемъ. Особеішо обвіирвый разливъ памъ притлось паблю- 
дать между деревпей Іоккияой и Кривцами, ІІодпимаясь 23 мая вверхъ по ІІезѣ, мы 
проходили точво въ обширвомъ озерѣ; только вебольшіе барьеры отдѣляли русло самой 
рѣкн отъ вотоплевпыхъ ваволоковх, превратившихся въ сплопшыя озера. Такими 
паволоками, покрытыми водой, нерѣдко можво вользоваться для сокраіцовія путв при 
подхемѣ вверхъ по рѣкѣ. Съ болѣе древвими отложевіямп мы встрѣчаемся ввовь по 
Пезѣ выше дер. Лобішовской, a также между этой вослѣдвей и устьемъ Айвы, гдѣ 
паходятся въ мощномъ разввтіи свѣтлосѣрые пористые, ва вывѣтрѣлыхъ поверхвостяхъ 
желтоватые, известняки. тоакослоистыя певельво сѣрыя и черныя глины и красво- 
бурие и зелевоватые мергелв. содержащіс остатки Лмсеііа Tallasi и отвечатки аммовитовъ 
груввы rerisplùnctes dorsoplanus. Ниже устья Айвы и до дер. Бычевской Пеза опять про- 
рѣзываетъ исключительво морскія воствліоцевовыя и аллювіальвыя отложевія, по виже 
Бычевской въ берегахъ Ііезы обваруживаются породы пижвей ирасвоцвѣтвой пермской 
толвщ, составляющія вевосредствеввое продолжевіе таковыхъ же вородъ, развитыхъ по 
Мезеви.

Какъ мы уже ѵвомивали, р. Пеза и Рочуга служатъ лѣтвимъ почтовымъ путемъ 
на Цыльму. Въ виду ыалой заселеввости этой рѣки, для удобства путвиковъ построепы 
по берегамъ рѣки почтовыя избы, въ которыхъ путвики -ваходятъ себѣ веобходимое 
приставище, особевво въ оееввіе долгіе вечера. Кроыѣ выхода на Цыльму, р. ІІеза 
служитъ ваиболѣе удобвымъ путемъ для выхода ва р. Пёшу, виадаюяіую въ Чешскую 
губу; при этомъ слѣдуютъ по Пезѣ до устья р, Варши, подвимаются вверхъ по 
послѣдвей до Варшивскихъ озеръ, вровлывя которыя, выходятъ ва волокъ, отдѣляющій 
озеро Бормавъ (ваиболѣе круввое изъ Варвіивскихъ озеръ) отъ р. ІТёши. Волокъ 
этотъ, ве превышающій въ дливу 3— 4 верстъ, выходитъ на р. Пёшу въ верстахъ 30-ти 
выше устья Чирки; вереходъ этотъ не представляетъ затрудвевій, тѣмъ болѣе, что 
близъ волова весьыа часто можво застать олевей.

*) На псѣхъ существуюіцііхъ картахъ спс гема Варшшіскихъ оаеръ иокаааиа совернісіто певѣрпо. 
ІІа пашеГі каргѣ мы пользуемся даиііыми, собраииыыи Д. Е. Т ію ф и ііс і ік о .
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Чтобы окончить съ снстеной р. Мезени, ііамъ остается еще упомянуть крупный 
ея притокъ Вошку, который хотя и пе входитъ въ область пашихъ изслѣдованій, но 
представляетъ многоводную рѣку, удобную для сплава и для прохода мелкихъ судовь. 
Къ сожалѣпію, рѣка эта до снхъ порт. почти не изслѣдована, и всѣ свѣдѣпія объ 
пей ограничиваются указапіями !) па то, что въ истокахъ Воішш, находяіцихся близъ 
1'рапицы Ярепскаго и Сольвычегодскаго уѣзда, берега Вопіки до впадспія р. Сормы 
возвышены, a пижс устья этой рѣчки долипа Вошки расшпрястся и берега сложепы, 
повидимому, изъ постпліоцеповыхъ отложепіп. Въ предѣлахъ Мсзепскаго уѣзда берега 
Воіпки стаповятся вповь возвышеппыми и обнарулшваютъ почти параллельпый Мезепи 
разрѣзъ пермскихъ отложепій (пижпей красвоцвѣтной толщи). ІІасколько безлюдиы 
вершины Вошки, пастолько часты селеиія въ ея пизовьлхъ. гдѣ селенія слѣдуютъ о д і і о  

за друпімъ почти на каждыхъ десяти верстахъ. Общая длина Вопші около 370 верстъ, 
изъ которыхъ почти 300 верстъ она проходитъ въ предѣлахъ Вологодской губерніи.

Система р. Печоры.

ИзслЬдованія нашей эксиедиціи коснулись лпшь ішжпяго течесія самой Печоры, 
отъ устья р. ГІжмы до села Всликовисочііаго^ на разстояпіи 265 версть. ІІо зато 
нами изслѣдовапы довольао подробно всѣ іфупные лѣвые притоки этой рѣки, стекаюіціе 
съ Тимапскаго кряжа и перѣдко прорѣзиваюице въ крестъ простирапія всю систему 
паралллельныхъ хробтовъ, входяіцпхъ въ составъ Тимапа. Таковы рѣки: Ижма, съ ся 
иритоками Седъ-ю, Ухтой, Кедвой и другими, р. ІІернца, ТІижма Печорская, Цыльма, 
съ прптокаііи Космой, Мылой и Тобышеыъ и р. Сула, съ р. ІЦучьей (Сіятурсй) и 
Соймой. Всѣ эти рѣки изслѣдовапы нами по большей части почгп до самыхъ верховій 
и далн наиболѣе богатий и иптересннй матеріалъ для выяспенія общей картины строепін 
Тимапа и взаимвыхъ отпошепій отдѣльныхъ, его слагающихъ, параллельпыхъ цѣпей.

Сама р. Печора, какъ сказано выше, пройдепа пами только въ пижнемъ ея 
теченіи. На всемъ этомъ протяжепіи Печора представляетъ могучую, обильную водой 
и весьма широкую рѣку, въ сравпеніи съ которой стушевываютсл даже такія крупныя 
артеріи восточной Россіи, какъ p.p. Волга и Кама. Около Ижмы и Усть-Цыльмы Печора, 
даже и въ межень, достигаетъ ширины пе менѣе иолутора верстъ, a во время весен- 
няго разлива, при обычныхъ весьма высокихъ подъемахъ воды, гаирипа рѣки дости- 
гаетъ громадпыхъ размѣровъ, выражающихся зачастую десятками верстъ. На про- 
странствѣ отъ устья Ижмы до с. Усть-Цыльмы, a также па разстояніи верстъ 10-ти 
пиже послѣдпей, правый берегъ представляется возвышеноымъ и круто спускающимся 
къ рѣкѣ обрывомъ, метровъ до 20 высотой. Высоты эти сложены нзъ юрскихъ (кел- 
ловейскихъ и оксфордскихъ) слоевъ, надъ которыыи располагается мощпый покровъ 
постпліоценовыхъ отложеній, содержаіцихъ въ изобиліи валуны развообразныхъ породъ

*) У с л а р ъ , 1. с-, стр. 184.

0*
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и обломки сѣверішхъ ыорскихъ раковипъ. До деревни Хабарихи Печора проходитъ 
одниыъ широкиыъ плесомъ, по ниже этой деревии еа рѣкѣ появляются мвогочисленные 
крупные острова, покрытые гусгыми зарослями и по болыпей части совершенно зали- 
ваемые весеннимъ водопольсыъ. Коренные берега отходятъ далеко отъ рѣки, и въ 
рѣчныхъ обрывахъ видоы главнѣйшіе разрѣзы аллювіальныхъ образовавій. Изрѣдка, 
впрочемъ, къ самой Печорѣ подходитъ терраса постпліоцеповыхъ морскихъ глинъ и 
песковъ, переполненныхъ остатками характерной фауяы и ыассой разнообразныхъ 
валуновъ какъ мѣстныхъ тимавскихъ, такъ и Уральскихъ породъ. Келловейскіе глипы 
и посчаники выступаютъ лишь въ одиоіп> нунктѣ (у оижплго копца острова Бугаева), 
п то на короткомъ разстояніи. Надъ юрскими породами залегаетъ мощвый покровъ 
постпліоцевовыхъ песковъ іі глинъ, слагающихъ па разстоявіи верстъ 12-ти, почти 
до самой доревни и острова Мѣіцапскихъ, рѣзкін обрывъ *), мѣстами лишь заросшій; 
въ болыішпсгвѣ же случаевъ обваруживаюіцій прекраспые разрѣзы бѵрыхъ слоистыхъ 
песковъ и сѣрихъ ілипъ. переполпеішыхъ нокрытыми отчетливой штриховкок валувами 
разнообразпыхъ габбро, то совершснно массивпыхъ, то имѣющихъ отчетливую гпейсовую 
структуру и обпаруживающихъ весьма характерво внраженвое шлировое строспіе; 
иерѣдки красіше граппты, нсридотити, змѣевики, лабрадоровые и авгитовые порфириты, 
разнообразные сланцы (хлоритовые, кремнистые, глинистые, серицитовые, слюдяпые 
и т. п.), розовые и сѣрыо кварциты и конгломераты, краснобурыя ягамы (типичвыя 
сюргучвыя яшмы >грала), аркозовые песчаники, вполнѣ тождсственныо съ развитымн 
среди нижняго девопа Урала; среди известняковъ преобладаетъ темносѣрый сростко- 
видпый нзвестнякъ, переполпепиый строматопораыи; глыбы его достигаютъ до 2-хъ и
3-хъ кубическихъ метровъ; равнымъ образомъ нерѣдокъ свѣтлосѣрый (верцинскій?) 
известнякъ, содержащій въ изобпліи Atryjxi rcticulnris и ядра Meristn н Mmchisonia, 
сѣрый битуминозвый известнякъ сь Spirifer АгсЫасі я Pentamerus galeatus, a также 
темносѣрый, почти черпый известнякъ, содержащій въ массѣ стебли морскихъ лилій 
и е п о л в Ѣ  сходный съ известпяками горизонта съ Pentamerus baschliricus Урала. Изъ 
валуновъ болѣе юпыхъ породъ встрѣчены глыбы бѣлаго верхняго каменноугольнаго 
известняка съ Fusulina ѴегпеиШ и сѣрый известнякъ переполненпый J ’roductus 
mammatus, Pr. scabricuhts и Spiriferina Saranae; кромѣ того, мѣстами изобилуютъ 
валуны сѣраго, на вывѣтрѣлыхъ поверхностяхъ желтаго, келловейскаго песчаника и 
фосфоритоваго неокомскаго песчаника съ Olcostephanus polyptychus и Aucella crassicoiis. 
Вмѣстѣ съ указавными валунами, верѣдко сохрапившими тонкую и отчетливую пере- 
крещенвую штриховку, наблюдаются остатки Cyprina islandica, Astarte borealis, Tellina...

Подобвый же материкъ подходитъ съ лѣвой стороны Печоры подлѣ Убойнаго, a 
затѣмъ на всемъ огромпомъ разстояпіи до Тошвинскаго казенпаго домика 2) постпліо-

J) Подобпые обрывы, всзависііло отъ породъ, і і х ъ  слаіающ ихъ, носятъ на П ечорі. пазваніе „мате- 
рііковь".

2) Домпкъ этотъ стоитъ въ 25 вер. выпіе с. Велпковисочнаго, считая і і о  Печорѣ, н въ 20 вер. отъ 
тоіо ж е села, считая по зимнеяу тракту.
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ценовыя террасы ѵдаляются па весьма звачительное разстояпіе отъ рѣки, которал 
протекаетъ все время въ аллювіальпыхъ берегахъ. ІІодлѣ упомлнутаго казеннаго домика 
ыожно видѣть направо отъ Иечоры прекрасный разрѣзъ постпліоцева, состоящаго изъ 
тѣхъ же слоистыхъ песковь и глинъ, что и y острова Бугаева, и съ тѣмъ же разпо- 
образіемъ валуповъ, совмѣстно съ остатками створныхъ раковинъ. Терраса эта, дости- 
гающая метровъ 40 вышины, сопровождаетъ Печору, по правой ея стороыѣ, вплоть до 
параллели с. Великовисочваго.

Ширина Печоры въ тѣхъ ыѣстахъ, гдѣ она идетъ одвимъ сплошпымъ влесомъ, 
какъ, вапр., противъ Усть-Цыльмы, достпгаетъ въ мсжевь до 2-хъ верстъ (1,9 версты); 
тамъ же, гдѣ она разбивается между островами, ширипа Иечоры ставовптся иерѣдко въ 
вѣсколько разъ больше. ІІадевіе па версту отъ Усть-Ижыы до с. Виликовисочиаго 
въ средвсмъ раввяется около 0,07 метра. ІІесмотря иа огроішую шириву, глубипа 
ІІечоры отвосительио весьма значительпа, и, при зпавіи фарватсра, пѣтъ затрудвеній 
для провода даже морскихъ судовъ вплоть до Усть-Ижмы. Сообщеніе между отдѣль- 
і і ы м и  рѣдкими деревушками, разбросанвыми по р. Ііечорѣ, послѣ вскрытіл рѣкъ со- 
вервіается исключителыш па лодкахъ; ио путь этотъ, при громадной ширинѣ рѣки и 
при пизквхъ отврытыхъ ея берегахъ, представляется весьма прихотливыііъ, такъ какъ 
быстрота цереѣздовъ исключитольпо зависитъ отъ направленія вѣтровъ, дующихъ пе- 
рѣдко съ громадпой силой. Зачастую, при цротиввомъ вѣтрѣ, првходится идти па 
бичевѣ ввмзъ по теченію рѣки, да и то не всегда достаточиа сила трехъ-четырехъ 
человѣкъ, чтобы сдвинуть впередъ легкій вочтовый карбасъ. Достаточно сказагь, что 
путь отъ Усть-Цыльмы до Великовисочвой, при благовріятпой погодѣ. совершается дня 
въ два и даже того мепыпе, но бывали случаи, что приходилось его проходить и 
цѣлую педѣлю. Въ первой половинѣ лѣта все оживлевіе на берегахъ ІІечоры ограни- 
чивается только рѣдкими деревушками, отстоявціми зачастую га пѣсколько десягковъ 
верстъ одна отъ другой; изрѣдка лишь одпообразіе рѣки наруиіается почтовимъ кар- 
басомъ, перевозящимъ пассажировъ изъ Усть-Цыльыы въ Великовисочвое. Но аъ концу 
іюля картина рѣкв рѣзко мѣняется: изъ Усть-Цыльмы и другихъ болѣе мелкихъ де- 
ревепь, a также изъ поселковъ, стоящихъ невдалекѣ отъ устья Ижмы, Нерицы и Пижмы, 
выѣзжаютъ въ большомъ числѣ крестьяпе за семговымъ и другимъ рыбвымъ промы- 
слолъ, при чемъ па всемъ пространствѣ отъ устья РІжмы до Великовисочной обра- 
зуется рлдъ импровизированныхъ поселковъ, по преимуществу на тѣхъ мѣстахъ, ко- , 
торыя изъ-стари славятся, какъ прибыльвыя тови. Одна изъ ваиболѣе крупвыхъ товей, 
носящая назвавіе Х а р и п с к о й  п ри стан и , представлева нами ва рисункѣ L  и до- 
вольво точно передаетъ общій характеръ такихъ временныхъ поселковъ. Нелишнее 
отмѣтить еще, что, весмотря на краткость и суровость лѣта, культура ячменя заходитъ 
весьма далеко къ сѣверу по ІІечорѣ, и намъ самимъ пришлось видѣть посѣвъ ячменя 
подлѣ самой Харинской пристани, т.-е. почти подъ 67° сѣв. широты.

Послѣ приведенвыхъ краткихъ указаній на рѣку Печору, перейдемъ теперь къ
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разсмотрѣвію главвыхъ ея притоковъ въ вредѣлахъ изслѣдовавваго прострапства— къ 
рѣкамъ Ижмѣ, Нерицѣ, ІІижмѣ, Цыльмѣ и Сулѣ.

F .  И ж м а .

Какъ мы уже упомпиали въ описапіи сисгемы Вычегди, эта иослѣдпяя и р. И ж м а  
берутъ начало съ обширваго плато, называемаго Нальдекъ Керосъ и сложевваго изъ 
верхиихъ камеввоуголыіыхъ известияковъ, прикрытыхъ доломитовой толщей пермо- 
карбопа. На этомъ vite плато находятся иггоки р. Сойвы, впадагощей въ ІІечору, н 
мѣстами волокъ, не превыілаюіцій 15 20 верстъ, отдѣллегъ р. Сойву отъ верхняго
течевія Ижмы. Намн довсдепа сгемка до крайвяго посолка па р. Ижмѣ, до деревни 
Крутой, выте которой нодыматься па лодкѣ крайве затрудвительво. Въ внду того. что 
часть ІІжми выше д. Крутой весьма мало даеть новыхъ фактовъ і і о  часгн геологіи, 
ми ограшічились собраніоиъ разсііросиыхъ дашіыхъ объ этой части ся теченія. ІІо 
словамъ мѣстпыхъ жіітслей, ІІжма береті. пачало изъ болота, въ вндѣ неболыпого ручья; 
вскорѣ въ иее впадаетъ нѣсколько ключей, выходящихъ изъ „бѣлаго кампя“ (извест- 
няки?), того л;е внда, что и пиже д. Крутой. Отъ истока всрстъ на 30 Ижма течетъ 
съ юга иа сѣверъ, a затѣмъ поворачпваетъ на W іі протекаетъ въ этомъ паправлепіи
верстъ 20 до дер. Крѵтой.

Ижма въ верховьяхъ малевькій ручей, въ котороыъ почти иевозиожно повррпутіся 
лодкѣ; вирочемъ, даже y дер. Іірутой ширипа Ижмы не болѣе 6 —-7 сажепъ, a иѣ- 
стами п нпже Крутой до ѵстьл Черп шмрина Ижмы пе превытаетъ 4 — 5 саженъ.

ІІа всемъ верхиемъ своемъ течеиіи, судя ио словамъ зыряиъ, Ижма проходигъ 
среди низмевныхъ береговъ, лишевныхг выходовъ коренпыхъ породъ. Отъ д. Крутой 
цачиішютсл утесистые берега Ижмы, сложевпые изъ доломитовъ, протягивающихся 
подъ толщей наносовъ вплоть до р. Сойвы и составляющихъ нижпіе горизопты тиман-
скаго пермо-карбопа. Высота отдѣлыіыхъ скалъ доходитъ до 20 метровъ.

ІІиже устья Чери до деревпн Гозъ-Дипъ хараістеръ береговъ Ижмы остается не- 
измѣпвымъ, во іпирива рѣки замѣтво увелвчиваетсл, доходя до сажепъ 15-ти— 20-ти. 
Во мяогихъ мѣстахъ тутъ сохравилсл еіце хорогаій лѣсъ,- состоявцй изъ листвевицы и 
сосвы, съ вримѣсью мелкаго березняка. Вышеувомявутые доломиты выстуваютъ и въ 
руслѣ рѣки, образуя на разстоявіи верстъ 3-хъ отъ Розъ-Дива рядъ пороговъ. Тотъ же 
характеръ удерживаетъ Ижма и виже Розъ-Дива, во уже вевдалекѣ отъ Чувки-Дива 
появляютсл въ берегахъ Ижмы разрѣзы мезозойсвихъ осадковъ, располагаюіцихся ва 
размытой воверхвости вышеупомявутыхъ доломитовъ и швагеривовыхъ извествяковъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ на всемъ дальвѣйшемъ теченіи Ижмы съ полвой отчетливостью вы- 
раженъ типъ постпліоцевовыхъ боровыхъ террасъ, о которыхъ мы уже мвогократво 
упомивали при описаніи болѣе южвыхт. рѣкъ: всю верхвюю часть разрѣзовъ соста- 
вляютъ иоствліоцевовые пески и глввы, нерѣдко верелолневвые валувами, юрскіе же
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и мѣловые слои выступаютъ лишь спорадически изъ-подъ сплогаиого покрова послѣ- 
третичныхъ отложеній. Между деревпями Нямедо.ѵіъ и Лачегской въ берегахъ Ижмы 
и въ руслѣ ея выступаютъ слюдистые сѣрые келловейскіе песчаники, образующіе рядъ 
болѣе или менѣе значительпыхъ пороговъ. ІІаиболѣе моіциие разрѣзы кслловейскихъ 
песчапиковъ подлѣ д. Лачегской, пиже воторой Ижма образуетъ весьма быстрый и бурпый 
порогъ. ІІрилагаемый рисунокъ иа табл. ІІ/ передастъ очень хорошо общую картину бо- 
реговъ Ижмы на описываемомъ участкѣ. Подобный быстрый, снускаюіційся ступепями, 
норогъ образуегь Ижма пиже д. Лачегской, подлѣ устья рѣчки „Вассе Іоль“. Впро- 
чемъ, и далѣе, почти до впадепія р. Чомноса Іоль, рѣка ыѣстамп весьма порожиста 
н повторяетъ ту картину, которую мы впдѣли y Лачегской. Слѣдуетъ замѣтить, что 
уже отъ дерсвни Одесъ Вомъ Ижма, принявъ трн крупиыхъ притока (Буркемъ, Одесъ 
и Одесъ Вомъ), обраіцается въ доволыю круввую рѣку, расширяющуюся мѣстами 
саженъ до 40; вс будь вишеупомяпутыхъ быстрыхъ и крутыхъ пороговъ— плавапіе по 
Ижмѣ было бы возможно н иа относителыю крушшхъ лодкахъ. Ііринявъ р. Седъ 10, 
ІІжма увслнчивастся почти въ нолтора раза, плавію нроходя вилоть до дер. Пожни. 
У деревни этой Ижма вдругъ съ уікпвается сажепъ до 20 іі быстро проходитъ въ узкомъ 
капалѣ, сложепвомъ нзъ юрскпхъ песчанпковъ и копгломоратовъ, Гусло это новое и 
гірорыто жителями дер. ІІожнм. ІІо пхъ словамх, при проритіц поваго русла, имъ 
прптлось работать въ сплошной массѣ песчапиковъ. Рѵсло было впачалѣ углублепо 
всего па 2 сажени, a затішъ сама рѣка зпачительпо углубила его. Эту сизифову ра- 
боту крестьяне предпрішялн, чтобы отвести Ижму кратчайшнмъ пугеыъ къ сѣвсрѵ и 
тѣмъ очистпть большое пространство для ножпей, образовавшихся на староыъ руслѣ 
і і ж і і ы , ироходіівшемъ къ юго-западу отъ деревпи.

ІІижо впадепія слѣдѵющаго о о л ь ш о р о  притока, р. Лй-Ювы, подлѣ р. ІІоловина 
Іоль, характеръ береговъ Ижмы вновь ыѣпяется: боровыя террасы, сопровождавшія до 
сихъ поръ Ижму, исчезаютъ, и рѣка врѣзывается въ восточныя предгорія Тимапа, 
обнаруживая по обѣ сторопы ночти иепрерывпый разрѣзъ верхнедевопскихъ известня- 
ковъ и ыерголей, содержащихъ обвльпую фаупу, типа средне-русскихъ известпяковъ 
въ окрестностяхъ г. Ельца.

ІІодлѣ устья Ухты девонскіе глииы и мергели содерясать довольно зпачитольныя 
скоплеиія гипса. Ниже Ухти, на разстояніп верстъ пяти, лѣвий берегъ Ижмы пред- 
ставляетъ широкую аллювіальную ппзину, за которой л і і ш ь  въ значителыюмъ огъ Ижмы 
отдаленіи подымается верхняя боровая терраса слоистыхъ постпліоцеповыхъ паносовъ.

ІІравый бѳрегъ, напротивъ, сложенъ все время изъ тѣхъ же верхпедевонскихъ 
известняковъ, мергелей и гипсоносвыхъ глинъ, обваруживающихся въ цѣломъ рядѣ 
разрѣзовъ подлѣ рѣки, віілоть до деревви Сюзябской (Сюзъ-10), гдѣ спускаювдіеся въ 
русло Ижмы девопскіе взвестняки образуютъ первый отъ Ухты порогъ, спускаювдійся 
тремя уступами и извѣствий подъ пазвавіеыъ ;/Гри Голови“.

Огсюда начипается о і і я т ь  силыю порожистая и бурвая часть ІІжмы, проходъ ио
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которой въ меженшого воду сопрлжевъ для болылихъ лодокъ съ зиачвтельными затрѵд- 
неніями. Ижма тутъ пересѣкаетъ перемржающіяся толгци келловейскихъ глинъ и пос- 
чаниковъ, и во всѣхъ тѣхъ ыѣстахъ, гдѣ въ руслѣ рѣки выступаютъ песчаники, рѣка 
скатывается сь послѣдвихъ, образуя болѣе или менѣе значительпые пороги. Наиболѣе 
зпачптельпые изъ этвхъ пороговъ извѣстпы подъ слѣдуюіцими названілми, пачипая отъ 
д. Сюзябской: въ вѣскольвихъ верстахъ отъ поя два рядомъ лежащихъ порога— „Грива“ 
іі „Разливвой11, пѣсвольво далѣе пороги „Бычье Горло“ и „Бобревокъ“ , a въ 11 вер. 
отъ Сюзябской паходится болыпой и быстрый порогъ „Сердце“, по сторовамл> котораго 
берега Ижмы пизменны, a кореппыя породы (келловейскіе песчаники) выступаютъ только 
въ руслѣ рѣки.

На далыіѣйшемъ течепіи ГТжма иостепеано удаляется отъ Тнііава, простирающа- 
гося въ сѣверо-западномъ паправлевіи. Берега ея представллютъ типичпо выражевныя 
боровыя террасы, въ разрѣзахъ которыхъ видны сверху постнліоцоновые пески н глііпы, 
нерѣдко перегюлпепішс разлообразвыми валунамн (гранита, гвейса, діабаза, габбро, 
порфира, порфирита, разнообразнихъ квардитовъ и слапцсвъ и друг.); валувы иерѣдко 
крупвыхъ размѣровъ, н памъ въ вѣсколькихъ мѣстахъ вріігплось видѣть валувы крас- 
иаі’0 граввта до 1 метра въ поисречникѣ. Мѣстами ыожво паблюдать цѣлые слои 
валуповъ въ массѣ поствліоцевоваго веска.

ІІривявъ крунвый лѣвый пріггокъ Кедву, Ижма расвтираегся до 100 еажевъ, ио 
далѣе кпіізѵ шприиа ел становптся еще болѣе значительвой.

Уже отъ самой Ухты вдоль всей рѣки суіцествуетъ хорошій бичевпикъ, и по- 
чтовое сообщевіе вверхъ по рѣкѣ весьма легко и отпосительво скоро совертается ва 
лодкѣ, при тягѣ лоіпадьми. Огъ Ксдвы до села „Ласты“ поселки по Ижмѣ весьма 
рѣдви и отстоятъ одинъ отъ другого ва болыпія разстояпія (до 50-ти и болѣе верстъ). 
."Іѣса иа всемъ этомъ прострапствѣ безпоіцадно истреблепи, и обіцая картина береговъ 
рѣки, поросшихъ лишь жалкими остатками когда-то бывшихъ тутъ могучпхъ боровъ, 
крайвс уныла и однообразна.

Начивая отъ Ласты Ижма часто разбивается ва протоки, обходяіціе болѣе или 
менѣе круввые острова, вблвзи которыхъ аллювіалыіая долина увіиряется иногда 
верстъ до 5-ти; въ обіцемъ же аллювіальпая долвва рѣки, но сраввевію сл. ея вели- 
чиной, разработава весьма слабо, и отпосительло ея приходится повторить все то, что 
вами было сказаво о круішыхъ рѣкахъ болѣе южныхъ райоповъ. Богатос село Ижма, 
центръ жизни зырянъ ІІечорскаго бассейаа, стоіітт. на правомъ возвышеііномъ берегу 
рѣки; соперничающее же по богатству съ Ижмой село Мохча раскинулось почти на- 
супротивъ, на лѣвомъ рувавѣ рѣви. Подлѣ Мохчи, валѣво отъ Ижмы пріютился цѣ- 
лый рядъ зырявсвихъ поселковъ, и на короткомъ пространствѣ здѣсь наблюдается 
наиболѣе скучепное по Ижмѣ населспіе. На послѣдвихъ верстахъ 20-ти теченія Ижмы 
поселяи раскипулись исключительпо по правому возвыпіенволу берегу рѣки, высокая я;е 
терраса валѣво отъ Ижмы отходитъ версты на двѣ, на три. Отъ села Ижмы ва ІІечору
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ходятъ уже въ крупеыхъ карбасахъ, a въ весенпюю навигацію доходятъ круппые па- 
роходы чердынскихъ купцовъ. Необходимо, впрочемъ, для крупныхъ судовъ близъ устья 
знать хорошо фарватеръ, такъ кагсъ Ижма тутъ разбилась между мвогочисленвыми 
островами.

Нашей экспедиціей Ижма спята на разстояніи 410  верстъ; еслн къ этому при- 
бавить около 50 верстъ, которыл проходигь ІІжма выше д. Крутой, то общая длнна 
И/кмы получится равной 460 перстамъ. 0  характерѣ н быстротѣ ея теченія даю^ъ 
слѣдующія дашшя о падепін ея иа версту въ предѣлахъ папіей съемки: отъ д. Крутой 
до Розъ-Дива надепіе равно 2 метрамъ; отъ Розъ-Дина до устья Ухты средняя вели- 
чина падонія пе превышаетъ 0,4 мсгра иа версту, отъ У сть-Ухты до устья Кедвы 
уыспьшается до 0,3 мсгра ча версту, a па всемъ далыіѣйшемъ теченіи, до впадепія 
въ Печору, падепіе на версту всего 0,15 мотра.

Изь крупныхъ притоковъ ІГжмы мг,і упомянемъ преждс всеіо о Ч ер в ,  впадающей 
въ Ижму вь 9 -тіі верстахт, выіпе Розъ-Дипа. Какъ ужс было сказано при овиеаніи 
Чери Вычегодской, обѣ Чери сходятся своими верховьями пастолько блпзко, что лишь 
короткіп 7 50-саженпый волокъ раздѣляетъ обѣ рѣан. Эгниъ волокомъ пользуются почти 
исключителыю посолкн верхней Ііжмы (дерсвепь Розъ-Дннъ, Чувки-Диеъ, Нямедъ, 
Лачегскоіі н Одесъ-Вомъ), прішисаппыо къ ІІомоздипской волости. Если странство- 
ианіо по Чери Вычегодской сопряжено съ болыии>чі затрудненіями вслѣдствіе изви- 
листости и порожистости этой рѣчки, то еще въ большеп стеиепи несносно плаваніе 
по Чери Ижемской, въ верховьяхъ пастолько узкой, что лодка съ трудомъ лишь можетъ 
иройтн, и пастолько мелко извнлистой, что зачастую отдѣльные плесы не превышаютъ 
длипой лодку средняго размѣра. Исгоки Чері: Нжемсаой паходятся близъ самаго во- 
лока, п ширина ея тѵтъ псмногнмъ болыпе метра; аллювіальвая долина рѣкн достн- 
гаетъ въ ширину сажепъ 150— 200. Возвышсппости, сложеиныя изъ каменпоуголыіыхъ 
іізвеетняковъ, весьма полого спускаются къ рѣчной долинѣ и представляютъ тппичную 
парму. Общій вндъ долиіш крайне унылый, чему не мало способствовалъ лѣспой по- 
жаръ, опустошившій лѣса по склонамъ возвышепностей, составллющихъ коренные бе- 
рега Чери. Отъ впадееія Чомкоса Іоль Черь Ижемская врѣзывается въ тѣ же доло- 
миты, о которыхъ мы уже упомипали при описапіи всрховьевъ Ижмы, и вплоть до 
впадепія въ Ижму представляетъ типичпую долішу размыва. Упомяпутые доломиты вы- 
ступаютъ и въ руслѣ рѣки, образуя рядъ болѣе или менѣе значительныхъ пороговъ; 
наиболѣе значительный изъ нихъ находится невдалекѣ отъ ѵстья Чери и иоситъ назваиіе 
„Спѣсь Кось“ (Удалый порогъ).

Слѣдуюіцій круиный лѣвый притокъ Ижмы представляетъ р. Сэдъ-Ю, снятая 
нами на разстояніи 72 верстъ почти до сліявія Сэдъ-ІО съ крупныыъ ея лѣвымъ при- 
токомъ „Вежа Вожъ“ . Всѣ же свѣдѣпія о верховьяхъ Сэдъ-ІО приводятся ва осво- 
вавіи многократвыхъ разспросовъ кресгьявъ деревевь Нямедъ и Розъ-Дивъ, иромыш- 
ляющихъ рыбу и птицу ва Сэдъ-Ю. По этимъ даннымъ, вполвѣ согласуювдимся еъ
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тѣми указаніями, которыя мы получили на Нювшерѣ, Сэдъ-Ю беретъ начало изъ 
болота, въ восточныхъ предгоріяхъ Очъ-Пармы, вевдалевѣ отъ истоковъ Воли и въ двев- 
номъ переходѣ (около 40 верстъ) отъ вершивы Ропчи. Отъ истоковъ до сліянія съ Вежа- 
Воженъ длива Сэдъ-Ю около 115 верстъ, при чемъ почти всо время сохраняется общее 
навравленіе рѣви съ юга на сѣверъ. Лигаь иа первыхъ 40 верстахъ иельзя пройти на 
лодкѣ, далѣе же, хотя и съ трудомъ, но можво пробираться на легкихъ зырянскихъ 
лодкахъ, На всемъ почти своемъ теченіи Сэдъ-К) проходигъ въ области верхведевов- 
скихъ отложеній, прекрасные разрѣзы которыхъ нами изучены на всемъ вростравствѣ 
отъ сліянія съ Вежа Вожемъ. Лишь невдалекѣ огъ устья Сэдъ-Ю входитъ въ область 
мезозоя и типичваго развитія боровыхъ иостпліоценовыхъ террасъ. Рѣка бызтра и 
иорожиста; паиболѣе крупвый и живописпый порогъ находитсл пиже устья Лыя Іоль, 
близъ ручья Пзъ ІІІоръ. ІПирипа Сэдъ-10 невелика и выше впаденія Лыл Іоль не 
превышаетъ 15-ти саженъ. За впаденіемъ этой рѣчви ширина Сэдъ-10 доходитъ до 
20 — 25 саженъ.

Мы уже упоминали о лѣвомъ крупвомъ притовѣ Сэдъ-ІО — Вежа Вожѣ. Истоки 
его паходятся тоже на Очъ Пармѣ, па сѣверо-востокѣ отъ вершины Ропчи. Почти на 
псемъ своемъ 75-верствомъ течевіи Вежа Вожъ проходитъ въ сѣверо-восточномъ на- 
правленіи. Въ 35 верстахъ отъ истока въ пего впадаетъ, идущій съ запада, притокъ 
Сып Вожь, a вь 20-ти верстахъ отъ устья— притокъ Вой Вожь. Любопытны увазанія 
па присутствіе домашіва на Вежа 1>ожѣ, въ верстахъ 10-ти отъ устья; образцы, 
видѣнные ыною, взяты былн изъ русла Вежа Вожа. Фавтъ этоть даетъ право предпо- 
лагать. что разсвазы врестьянъ о появленіи пленовъ нефти на поверхности Вежа 
Вожа, не лишены вѣроятія. По словамъ крестьянъ, по Вежа Вожу на легвихъ челно- 
кахъ можно подыматься около 50 верстъ.

Изъ другнхъ притововъ Сэдъ-Ю слѣдуетъ упомянуть еіце о рѣчвѣ Лыя Іоль. 
Послѣдняя, хотя и устунаетъ значительно въ своихъ размѣрахъ Вежа Вожу, но инте- 
респа тѣмъ, что въ среднемъ своемъ теченіи пересѣваетъ полосу домаиивоваго гори- 
зонта и подлежащахъ ему песчанивовъ, мергелей, известняковъ и глинъ, изъ воторыхъ 
выстуааетъ нефть, вовстатированыая развѣдочвыми работами нашей эвсведиціи.

Р .  У х т а .

Наиболѣе извѣствый вавъ въ литературѣ, тавъ и y мѣствыхъ жителей вритовъ Ижмы. 
ІІо вей проходятъ всѣ товары, идущіе съ Ижмы ва Вычегду, н этимъ же путемъ воз- 
вращался графъ К е й з е р л и в г ъ  вослѣ своего вутешествія въ Печорскій врай. Лишь 
верховья Ухты, вавесеввыя ва вашей варгѣ пувктиромъ, вовазавы по словамъ вро- 
водвиковъ; все же остальвое течевіе Ухты до впадевія Тобыша свято лодочвой съемкой, 
a отъ устья Тобыша до ввадевія въ Ижму— ивструмевтальво.

Р. Ухта образуется сліявіемъ двухъ рѣвъ— Лувь ВожаиВой Вожа. ВойВожь, длиной
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около 30 верстъ, течетъ съ сѣвера, a Лунь Вожь, имѣюідій въ длину около 50 верстъ, 
ваправляется съ сѣверо-востока на юго-западъ. Истоки Лунь Вожа весьма близко под- 
ходятъ къ верховьямъ Бѣлой Кедвы. Все верхеее теченіе Ухты иаходится въ области 
девонскихъ отложеній. Ниже сліявія Лунь и Вой Вожа (въ верстахъ 15-ти) слѣва
впадаетъ въ Ухту р. Вожь-Гору-іоль, идущая въ востока на западъ и своими исто-
ками близко сходящаяся съ Аресса Вожемъ, впадающимъ въ Сэдъ-Ю. Слѣдующій 
крупный притокъ Ухты, р. Лоимъ, своими верховьями близко сходится съ р. Вой Во- 
жемъ Чутн, отдѣляясь огь него всего 15-ти верстнымъ волокомъ. Цѣлый рядъ рѣкъ 
(Лоимъ, Лресса Вожь, Вожъ-Гору-іоль и Вой Вожь Чуги) берутъ начало изъ одного 
и того жс болота.

Отъ устья Лоима р. Ухта входитъ въ область каыепноугольныхъ известняковъ,
среди которыхъ протекаетъ до самаго волока, ведущаго яа Шонвукву. Волокъ этотъ
одииъ изъ немногихъ, гдѣ устроены пѣкогормя приспособленія для перетягиванія лодокъ 
съ одной рѣки на другую, и постоянно находятся въ достаточномъ количествѣ лошади. 
Длипа волока неболыпая и пролегаетъ опъ сухимъ и красивымъ сосновымъ боромъ, 
разросшимся на сплошь покрывающихъ этотъ водораздѣлъ постпліоценовыхъ слоистыхъ 
пескахъ. Наивысшій пунктъ волока едва иа нѣсколько метровъ превышаетъ уровевь Ухты.

Отъ волока до устья Тобыша (см. дальше разрѣзъ фиг. 5) Ухта проходитъ почти по гра- 
пидѣ пермскихъ и каменноугольныхъ отложепій исвоыми излучинами вдается то въ область 
первыхъ, то вторыхъ. Отъ впадевія 'Гобыша рѣка Ухта, въ общемъ удерживавшал южное на- 
правленіе, круто поворачиваетъ прямо на востокъ и, дѣлая изгибы въ ту и другую сторону, 
удерживаетъ это общее направленіе до впаденія въ Ижму. Весьма живописна часть 
Ухты за впаденіемъ р. Тобыша на томъ пространствѣ, гдѣ она прорѣзываетъ полосу 
камевноугольеыхъ известняковъ: длинпые плесы, обрамлеипые по сторопамъ высокими 
бѣлыми скалами известняковъ, и густой лѣсъ, мало пострадавшій отъ хищнической 
вырубки, представляютъ весьма красивое сочетаніе, дающее право пазвать Ухту одной 
изъ красивѣйгаихъ рѣкъ сѣвера Россіи. ІІройдя верстъ 12 въ уіцеліи камепноугольныхъ 
известняковъ, Ухта вступаетъ въ область девонскихъ отложеній и пересѣкаетъ на зна- 
чительномъ разстоявіи область развитія крайне любопытныхъ нефтеносныхъ отложеній. 
Ниже устья Чути, въ пѣсколькнхъ верстахъ отъ впаденія Ухты въ Ижму плаваніе 
затруднено нѣсколькими порогами, изъ которыхъ наиболѣе крупный и быстрый нахо- 
дится близъ впаденія р. Доманика. Отъ этого порога долина Ухты сразу расширяется, 
и возвышенности, ограничивающія эту долину, принимаютъ подогое очертаніе. Пре- 
красные луга служатъ богатыми сѣнокосами для жителей Усть-Ухты.

Изъ притоковъ Ухты мы упомянемъ прежде всего о Тобыш ѣ, какъ о рѣкѣ раз- 
мѣры котораго немногимъ уступаютъ самой Ухтѣ.

Истоки Тобыша находятся y сѣвернаго иодвожія Очъ Пармы, яевдалеаѣ отъ 
истоковъ Ропчи. Довольно сухой и удобопроходимый волокъ, верстъ вь 20, отдѣляетъ 
истови Ропчи отъ того пункта, гдѣ по Тобышу уже можно проѣхать на ыалыхъ лод-

10*
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кахъ. Кавъ истоки Тобыша, таісъ и верхпяя часть сго тсчепія паходится y восточной 
окраивы той обширвой области сплошпого развитія слоистыхъ поствліоцевовыхъ осад- 
ковъ, съ которой мы уже озиакомились въ разныхъ направленіяхъ, описывая Ропчу, 
Нювшеру, Потъ, окрествости Синдерскаго озера и т. д. Въ средвемъ своенъ теченіи 
Тобышъ врѣзывается въ область камепвоуголышхъ извествяковъ, образующихъ кра- 
сивыя скалм по его берегамъ, a затѣмъ прорѣзываетъ пермскіе осадки, среди кото- 
рыхъ извивается вплоть до впаденія въ Ухту. Длина Тобыша, по пашей съеыкѣ, равпа 
80 верстамъ.

Другой правый прмтокъ Ухты Л р ега - іо л ь ,  хотя и невеликъ, по не лишепъ инте- 
реса, какъ проходящій съ юга па сѣверъ ио паправлепію гребия антиклинала, сло- 
жевпаго изъ пефтепосной святы верхпедевонскихъ породъ. Въ сѣвервомъ ваправлевіи 
почти нрямое продолжеиіе того же грсбпн, нрикрытаго по крыльямъ доманикомъ и 
обнаруживающаго въ переіомѣ иодлеяаіщія до.мапику нофтепоспыя породы, совпадаетъ 
съ течепіемъ р. Чути, впадающей слѣва въ Ухту.

Развѣдки иа нефть і і о  этоіі рѣчкѣ дали иаиболѣе любоіштіше результати, и объ 
этомъ ыы скажемъ подробію въ главѣ о полезпыхъ ископаемыхт, Тиманскаго края. 
Р. Чуть образуется сліяніемъ двухъ разсохъ— .Іуиь-Вожа и Вой-Вожа, изъ которыхъ 
нервый течетъ съ запада, a второй — съ сѣвера. Истоки Луиь-Вожа весьма близко 
подходятъ къ верховьямъ Ваполкн, a Вой-Вожь ироходитъ всего въ 15-ти всрстахъ отъ 
вершиіш Лоиыа, виадаюіцаго въ Ухту вышс волока. Р. Чуть почти всѣмъ своимъ тече- 
ыіемъ нрорѣзываетъ область домашіка и иодлежащихъ ему верхнедевонсвихъ нефтенос- 
пыхъ иородъ, при чемъ во шюгихъ иуиктахъ наблюдаются есгествеппые выходы нефти.

Слѣдующій за Ухтой лѣвый притокъ Ижмы— р̂. Сюзъ-ІО пе ыогла быть нами 
изслѣдовапа по педостатку времеии. По тѣмъ свѣдѣпіямъ. которыя иамъ сообіцили 
зыряне, р. Сюзъ-Ю беретъ начало изъ того же болота, что и р. Ошмошъ, правый 
притокъ Бѣлой Кедвы. ІІо р. Сюзъ можпо подыматься па малеиькихъ лодкахъ почти 
семьдесятъ верстъ. Все почти течеиіе р. Сюзъ проходитъ въ области верхнедевопскихъ 
отложеній и лишь близъ устья на короткомъ разстояпіи прорѣзываетъ южнѵю оконеч- 
пость каменпоугольной гряды.

Съ сравнительной полнотой удалось намъ изслѣдовать р. Кедву и спять ее па 
разстояніи 120 верстъ. Рѣка эта поситъ назваиіе Кедвы лишь ва разстоявін верстъ 45 
отъ устья и образуется сліяніемъ двухъ рѣкъ— Бѣлой и Черной Кедвы. Бѣлая Кедва 
навравляется въ общемъ въ віиротноыъ ваправленіи и сходится своими истоками какъ 
съ Кедвой Вымской, такъ и съ Ухтой; Черная же Кедва течегъ въ ыеридіовальномъ 
вавравлевіи, и вервіива ея ваходится вевдалекѣ отъ истоковъ р. Нерицы, ввадаюіцей 
въ ІІечору. Бѣлая Кедва, которая иредставляетъ ваиболѣе ивтересвый геологическій 
разрѣзъ, беретъ вачало ва южвомъ вродолжевіи Чайцывскаго камвя, a затѣмъ врѣзы- 
вается въ камеввоугольвую гряду и ва этомъ вростравствѣ проходитъ живовисвымъ 
ущельемъ, ва разстоявіи версть 15-ти. Отъ устья враваго ея притока Ошмоша Бѣлая
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Кедва круто поворачиваетъ къ сѣверу, но, пе дойдя до устья Червой Кедвы, вновь 
прішимаетъ восточное паправлепіе, которое въ общемъ удерживается и виже сліянія 
Бѣлой Кедвы съ Черпой. Огъ устья Опшоша Кедва все время проходитъ среди ти- 
пичио развитыхъ востпліоцевовыхъ осадковъ бореальной трансгрессін, изъ-подъ кото- 
рыхъ лишь кое-гдѣ воказываются мезозойскія отложенія (юрскія в мѣловыя). Кедва 
отличается весьыа быстрымъ течепіемъ, во вообіде мало порожиста; едивствеиный большой 
и крайве стремительвый ворогъ, иа котороыъ чуть ве затовило вавіихъ лодокъ, вахо- 
дитея въ 43 верстахъ отъ устья Кедвы, виже сліяпія Червой и Бѣлой Ксдвы. Общал 
длива Бѣлой Кедвы около 220 верстъ. Отпосительво Черпой Кедвы можво сообв;ить 
только разспроспыл даввыя. ІІочти все течспіе этой рѣки, крайве извилистой, вахо- 
дится пъ области сплошного развитія осадковъ бореальвой травсгрессіи. Аллювіальная 
долвиа Червой Кедвы віире, чѣмъ Бѣлой Кедвы, и большая часть покосвыхъ луговъ 
ваходится ва этой рѣісѣ. Длигіа Червой Кодвы около 300 верстъ. Рядомъ сг И ж ы о й  

ввадаетъ въ Печору р. Н е р и д а ,  во которой разселились гри дереввн, съ исключительно 
русскимъ васолевісмъ. Рѣка эта беретъ пачало тоже ва южвомъ продолжепіи Чайцыв- 
скаго кампя, a затѣмъ, прорѣзавъ камсввоутолыіую гряду, большей частью своего 
течевія проходитъ въ области вовѣйшихъ морскпхъ осадковъ. Изъ-водъ этихъ осадковъ 
ливіь ыѣстами воказываются— ввачалѣ вермскія красводвѣтпыя породы, a затѣмъ юрсаія 
и мѣловыя отложевіл. Свята Нерида ва разстояніи 150 верстъ. Бдоль больвіей частв 
Нериды существуетъ хорошій бичеввикъ, и подъемъ по этой рѣкѣ довольво быстрый, 
такъ какъ возможво пользоваться ловіадивой тягой.

F. Пижма.

Одва изъ живописпѣйшихъ и интереснѣйіиихъ въ геологическомъ отповіепіи рѣкъ 
сѣвера Россіи, І Іе ч о р с к а я  П вж м а, беретъ пачало въ простравствѣ между Четлас- 
скиыъ и Чайдывскимъ камвями, въ вовижсввоб области, запятой востпліоцевовыми 
осадками. Въ этой области, какъ уже упомявуто выше, берутъ вачало также Мезев- 
ская Пижма, р. Авіуга и Мглла, вритоки Цглльмы. ІІечорская ІІижма вытекаетъ взъ 
Ямъ озера и вавравляется ввачалѣ нрямо ва ю р ъ . В ъ  верстахъ 10-ти отъ истока 
обѣ Пижмн, Мезевская и Печорская, близко сходятся и раздѣляющій ихъ волокъ ве 
вревышаетъ 4-хъ верстъ. Верховья ІІечорской Пижмы вредставляютъ омутиввіуюся 
извилистую рѣчку, съ берегами почти сллошь заросшими ісрой (мелкимъ иввякомъ). 
Обважевія тутъ весьма рѣдки и расврываютъ по больпіей части ливіь одни востпліоде- 
вовыя отложевія. Лишь изрѣдка воказываются круто падающіе серидитовые славци, 
веремежающіеся съ бурымв гливистыми славцами и сѣрыми кварцитамц. Течевіе рѣки 
отвосительво медлевво и общій характеръ ея весьма вапомиваетъ верховья Чери 
Ижемской. За ввадевіемъ р. Гввлой Печорская ІІижма врѣзывается въ ту волосу 
верхвихъ камеввоугольвыхъ взвествяковъ, съ которой мы уже озвакомились въ вер- 
ховьяхъ Ухты и Выми. Пижма становится быстрой, ворожистой, и берега ея, возвы-
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шающіеся верѣдко метровъ па 2 0 —-30, обпаруживаютъ отчетливое несогласпое и травс- 
грессивное налегапіе каменноугольпыхъ извествяковъ па вывіеувомявутыхъ слапцахъ.

Отъ виадевія р. Свѣтлой, почти равііой по размѣрамъ самой Ппжмѣ, послѣдвяя 
замѣтво увеличиваетсл вт. гаирипу и глѵбиву п можетъ водвять довольво крупныя ры- 
бачьи лодки. За впаденіемъ самоѣдскаго ручья ІІижма опять входитъ въ область раз- 
витія сланцевъ, обнаруживаюіцихъ тѣ ;ке отношееія къ камснпоугольпыхъ известня- 
камъ, что и ниже устья Гпилой. Вскорѣ, впрочемъ, корепныя возвышенпости далеко 
отступаютъ отъ рѣки: полвляются мощно развитыя террасы слоистыхъ постпліоцево- 
выхъ песковъ и глинъ, изъ-аодъ которыхъ лишь кое-гдѣ показываются девонскія отло- 
жевія. Тнхо и плавео проходитъ Пижма вплоть до деревпи Левкиной, за которой вповь 
рѣка врѣзывается въ полосу камевноугольныхъ извествяковъ, образуюіцихъ выступы 
по обѣ сторовы ІІижмы ввлоть до устья Умбы. Отъ впадевія этой вослѣдней ва 
весьма большомъ разстояніи картина ІІижмы рѣзко мѣвяется: рѣка вступаетъ въ 
область развитія характерпыхъ породъ Чайцывскаго камвя, о которыхъ ыы уже уво- 
ыивали ври описавіи этого хребта, при чемъ среди сахаровидвыхъ девонскихъ песча- 
никовъ обваруживаютсл мощвые вокровы порфиритовъ и діабазовъ, въ ковтактѣ съ 
которыми осадочныя породы нерѣдко представляютсл вастолько измѣневвыми, что лишь 
доказаввая ихъ вевосредствеввая связь съ пормальвыии палеовтологически охарактери- 
зоваввыми девовскими породами указываетъ ва ихъ первопачальвый ветрографическій 
характеръ. Особевно жввовисво ущелье ІІижмы выте н виже д. Новожиловой: рѣка 
дѣлаетъ цѣлый рядъ крутыхъ извиливъ, обвимая по обѣ сторовы рядъ живовиспыхъ 
утесовъ, достигающихъ до 60 н болѣе метровъ высоты. На крутыхъ поворотахъ русло 
Пижмы свускается крутыми порогами, изъ которыхъ ваиболѣе быстрые находятся ниже 
дер. Новожиловой. Самый значительвый, впрочемъ, порогъ, носяв;ій назвавіе ,,Великаго 
порога", выстуваетъ въ руслѣ Пижмы вывіе д. Новожиловой и образовапъ грядой мас- 
сиввыхъ породъ (ворфиритовъ), залегающихъ среди девонскихъ песчавиковъ.

Ниже д. Новожиловой Ііижма дѣлаетъ весьма сложвую, извилистую луку къ за- 
паду, обойдя которую, подходитъ овять y Камевваго ручья близко къ вазваввой де- 
реввѣ; волокъ, отдѣляющій Новожилову отъ указапваго пувкта ва Пижмѣ пе вревы- 
шаетъ вѣсколькихъ верстъ, ыежду тѣмъ какъ по рѣкѣ приходится обойти ыпого верстъ. 
Мѣствые жнтели, идя ва легкихъ лодкахъ вверхъ по Пвжыѣ, постоявво пользуются 
этимъ волокомъ, сокращая такиыъ образомъ свой вуть почти ва цѣлый деаь. Въ вре- 
дѣлахъ этой луки Пижма ве выходитъ изъ области развитія девовскихъ породъ Чай- 
цывскаго камвя; во вскорѣ ниже Камевваго ручья картива береговь Пижмы рѣзко 
мѣвяется. Рѣка, привявъ общее направленіе ва востокъ, врѣзывается въ восточную 
Камеввоугольвую гряду, бѣлые извествяаи которой составляютъ рѣзкій контрастъ съ 
темнымъ, мрачвымъ колоритомъ утесовъ y дер. Новожиловой. Почти горизовтальво 
залегаюв;іе слои извествяковъ размыты въ больвіей или мевьшей степеви и вред- 
ставляютъ по обѣ сторовы рѣки рядъ жввописвыхъ скалъ саыыхъ затѣйливыхъ очер-
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таній. 0  характерѣ рѣки и живописвости ущелья, въ которомъ она проходитъ, оро- 
рѣзывая Камепноугольную гряду, даетъ ясное представленіе рис. А, сдѣланвый по 
фотографическому снимку.

Теченіе рѣки на этомъ пространствѣ тихо u плавно: пороговъ и ыелей пѣтъ и 
плаваніе возможво на крупныхъ лодкахъ. Ниже д. Верховья Пижма вскорѣ выходитъ 
изъ горной области, при чеаъ и характеръ ея береговъ принимаетъ обычную картину, 
которую мы уже столькко разъ описывали. гозоря объ области сплошного развитія 
морскихъ постпліоценовыхъ осадковъ. ІІо берегамъ рѣки раскипуты довольно частыя, 
деревни, населеніе которыхъ славится во всей Усть-цылемской волости, какъ закоре- 
нѣлыо раскольники безпоповщипской секты. Устьс Пижмы приходится рядомъ съ 
устьемъ Цыльмы, противъ с. Усть Цыльмы.

Какъ уже упомянуто было выше, характеръ теченія ІІижмы Печорской замѣтво 
отличепъ въ ворховьяхъ и ва прострапствѣ, гдѣ она вересѣкаегь Чайцыискій камень; 
па первомъ участкѣ паденіе незначительпо, a на вгоромъ въ обласги Чайцыпскаго камня 
рѣка стаповится порожистой. Отъ д. Верховской течевіе Ііижмы ставовится опять болѣе 
медлевпымъ съ малымъ паденіемъ.

F . Ц ы льм а.

Ііакъ упомянуто выше рядомъ съ ІІижмой впадаетъ съ лѣиой стороны въ ІІечору 
р. Цыльыа. Послѣ Ижмы это самый круппый лѣвый притокъ Печоры. Истоки Цыльмы 
находятся невдалекѣ отъ истоковъ р. Сулы, впадающей въ Мезепь, и отъ рѣчекъ 
Ворки и Вересоватой— правыхъ притоковъ Мезенской ІІижмы. Обіцес направлеаіс 
истока Цыльмы съ юго запада на сѣверо-востокъ; первый же крупный притокъ Цыльмы- 
А ш уга , не уступающій въ размѣрахъ главной рѣкѣ, беретъ пачало около Ямъ озера 
и направляется съ юго-востока ва сѣверо-западъ. Отъ пуикта с л і я е і я  с ъ  Ашугой 
Цыльма снята нами еа всеыъ ея протяженіи до устья. Берл начало на склонахъ 
Космипскаго камня и прорѣзывая своимъ теченіемъ вкрестъ простирапія какъ Чай- 
цынскій камень, такъ и Каменноугольную гряду, Цыльма даетъ одинъ изъ самыхъ 
интересныхъ разрѣзовъ для познанія геологическаіо строенія и взаимныхъ отложеній 
отдѣльныхъ горныхъ цѣпей Тимана. Все течееіе Цыльмы отчетливо распадается на 
три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Въ верхней части Цыльма ваправляется 
въ общемъ съ юга ва сѣверъ, почти по вростиравію вородъ, слагаюіцихъ Космнвскій 
камевь, и ва всемъ этомъ простравствѣ врорѣзываетъ только девовскіе песчавики и 
славцы, средп которыхъ мѣстами обваруживаются болѣе нли мевѣе звачительвые 
вокровы діабазовъ и порфиритовъ.

Отъ устья Чврки Цыльма, въ средвемъ ея течевіи, круто поворачиваетъ па во- 
стокъ и врорѣзываетъ вкрестъ вростиравія тотъ же Космипскій Камевь. На звачи- 
тельвомъ разстоявіи Цыльма проходитъ въ свлошвомъ ущеліи, особевво живовисво
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рисующемся выгае устья Косыы, въ такъ называемыхъ Желѣзныхъ Воротахх. Ниже 
устья Космы берега Цглльмы зпачительно понижаются; ио отъ впадепія Рудянки 
Цыльма, отклонившись къ юго-востоку, вповь протекаетъ среди возвышеішыхъ бере- 
говь, повторяющихъ ужо нзвѣстпые намъ разрѣзы Чайцынскаго камня. Въ такъ пазы- 
ваемыхъ Щепнпыхъ горахъ Цыльма пересѣкаетъ Иамоішоугольпую гряду и. пройдя 
небольшое прострапство среди пермскихъ отложеній, принимаетъ рѣки Мылу и 
Тобмшъ. Въ начинающемся здѣ;ь пижпемъ теченін долина Цыльмы замѣтпо растп- 
ряетсл, корешше же берега представляются типично развптыми террасаміі морскихъ 
постпліоценовыхъ отложсній, съ выступающими изъ-подъ иихъ мезозойскими осадками. 
Все населеиіе Цыльмы иочти исключительно ютится въ нижнемъ ея течепіи, гдѣ ши- 
рокая аллювіальиая долина рѣви представляетъ прекраспыя пастбпща н даетъ возмож- 
иость жителямъ содержать значительное количество скота. Одинъ едипствеппвй носе- 
локъ (Оыелинская), состоящій всего изъ трехъ дворовъ, находится въ верхпемъ течеіііп 
Цыльыы; на всемъ жо огромномъ разстояиіи отъ устья Чирки до устья Мылы нуте- 
теіпесгвеннііки, слѣдовавшіе по такъ пазываемому лѣтнсму иочговому тракту изъ Мс- 
зепи въ Устьцыльму, встрѣчали только иобольшія иочтовыя избугаки, въ которыхъ па- 
ходилн иріютъ отъ пеногоды, особенио въ темиыя осеппія почн *).

Изъ притоковъ Цыльмы мы упомянемъ лишь о наиболѣе круиныхъ, снятыхъ тіамн 
па большей части ихъ течепія. Нанболѣе значителыіып правый прнтотъ— М ыла берегь 
ігачало близъ истоковъ ІІижмъ и Ашуги и въ общемъ все времл протекастъ съ юга 
на сѣверъ, прорѣзывая какъ Чайцьшскій Камень, такъ н Камепноувольцую гряду. У 
деревпи Савиныхъ, одипственнаго поселка въ верховьяхъ Мылы, м о щ і і о  развиты морскія 
иостпліоценовыя отложенія, совершенно исчезающія иа всемъ далыіѣпшемъ течепіп 
зтой рѣки. Выше д. Ванючковой Мыла въ живописномъ ущельи прорѣзываетъ каменно- 
уголыіую грлду (см. рис. С), выйдя изъ когорой, вскорѣ впадаетъ въ Цыльму.

Изъ лѣвыхъ притоковъ Цылыіы т.гы упомянемъ прежде всего о Ч и р к ѣ , которая 
хотя н представляетъ пезвачителыіую рѣку, но шітереспа какъ одпо нзъ звеньевъ 
нсторическаго пути съ р. ІІезы на Цнльму. Какъ уже уномянуто было при описапіи 
Пезы, двѣнадцативерстный волокъ отдѣляетъ Рочугу огъ р. Чирки, и для удобства 
путешественниковъ въ лѣтнее время находились на волокѣ люди и лошади. Въ томъ 
пуцктѣ, гдѣ волокъ выходитъ на Чирку, послѣдиля иыѣетъ ширину не болѣе, чѣмъ 
5-ти саженъ и на большей части ея течепія до впадепія въ Цыльму отличается сильпой 
мелкотой и порожистостью. Пороги образованы частыо выступами въ руслѣ рѣки де- 
вонскихъ песчаниковъ и сландевъ, частью же обусловлены накопленіемъ крупныхъ 
валуновъ гранита и серицитовыхъ сланцевъ, вымытыхъ, очевидпо. изх обнаруживаю- 
іцихся подлѣ волока постпліоцеповыхъ слоистыхъ глинъ и песковъ, переполненныхъ 
валунами ѵранита, габбро, розоваго кварцита, бѣлаго верхняго каменноугольнаго

’) Въ ііастоящее вреыл, съ нроложеиіем ъ колеспаго ііуш гор. Мезени па ^сгь-Цыльму, избушки 
этн уничтожены.



О р о г р а ф и ч е с к і й  о ч е р к ъ  Т и м а н а . 81

известняка и серицито-глинистаго сланца. Вмѣстѣ съ указанными валуеами въ сѣрой 
глинѣ пайдепы остатки Gyprina islandica. Одинъ изъ значительныхъ пороговъ выше 
устья Черной виски еоситъ названіе „Кременцы“ и крайне затрудняетъ сообщеніе по 
рѣкѣ во время спада водъ. Берега Чирки весьма живописвы и даютъ почти непре- 
рывный геологическій разрѣзъ по обѣимъ сторонамъ рѣки. Начинаясь въ области 
постпліоцена, Чирка врѣзывается ниже волока въ область девонскихъ породъ Космин- 
скаго Камня и лишь на короткомъ разстояніи, выше устья Цыльмы, обнаруживаетъ 
по обоимъ берегамъ выступы камепноуголышхъ доломитовъ. Я уже упоминалъ о Черной 
вискѣ, впадающей слѣва въ р. Чврку. Виска эта выходитъ изъ волоковыхъ озеръ, 
лежащихъ иа полудорогѣ можду Рочугой н Чиркой, къ сѣверу отъ волока, и впадаетъ 
въ Чирку въ нѣсколькихъ верстахъ пиже волока. Такимъ образомъ, путь по Черной вискѣ 
и волоковымъ озерамъ ыогъ бы сократить волокъ между Рочугой и Чиркой почти на- 
половину. Къ сожалѣнію, вся виска сплошь завалепа огрошшми лоыаыи, и памъ 
пришлось горько раскаяться въ 1890 году, когда, пе будучи въ состояніи перетащить 
одну изъ большихъ лодокъ черезъ весь волокъ на рукахъ, мы пустили ее па Воло- 
ковомъ озерѣ и отправнли внизъ по вискѣ: потребовалось чуть не черезъ каждую 
сажепъ расчищать себѣ дорогу, и только благодаря пашимъ удалымъ рабочимъ путь 
по вискѣ (около 20 верстъ) былъ пройденъ въ три дня. Но пѣтъ худа безъ добра: 
хотя мы и потеряли много времепи на проходъ по впскѣ, ио зато и имѣли возмож- 
пость осмотрѣть пѣсколько любопытпыхъ разрѣзовъ иа этой рѣчкѣ, до которыхъ иначе 
добраться было бы безусловпо невозможпо. Наиболѣе любопытный изъ этихъ разрѣзовъ 
находится въ верстахъ 8-ми по прямому паправлепію отъ устья виски и прсдставляетъ 
единственный пунатъ, гдѣ намъ удалось наблюдать отпошеніе характерныхъ серицитово- 
глинистыхъ сланцевъ къ другимъ породамъ. На разстояпіи сажепъ 300 здѣсь можпо 
наблюдать сланцы, уходящіе подъ мощную толщу сѣраго доломита, падающаго, въ 
свою очередь, подъ темеосѣрые глипистые слапцы, a эти послѣдпіе покрываются сѣ- 
рыми доломитами, -падающими отчетливо на SW 250° Z 60°. Въ обѣихъ толщахъ 
сланцевъ наблюдается отчетливый почти вертикальный кливажг, простираніе котораго 
совпадаетъ съ простираніемъ слоеватости. Къ сожалѣпію, возрастъ указанныхъ доло- 
митовъ остался невыясненнымъ, такъ какъ, несмотрл на самые тщательные поиски, 
намъ не удалось отыскать въ нихъ какихъ бы то ни было органическихъ остатковъ.

Наиболѣе крупный притокъ Цыльмы — К о см а  впадаетъ въ пее слѣва ниже Же- 
лѣзныхъ Воротъ. Въ пижеемъ своемъ теченіи Косма проходитъ въ продольной долипѣ, 
отдѣляющей Космиескій Камень отъ лежащаго къ востоку Чайцынскаго Кампя или, 
какъ его называютъ въ этомъ мѣстѣ, Катогарскихъ Сопокъ. Верхнеѳ теченіе Космы 
постепенно отклоняется къ востоку, въ сторону Катогорскихъ сопокъ и выше впаденія 
Кривой виски, съ запада долина Космы ограничена Хайминскимъ Кампемъ. Нами 
Косма снята инструментально до впаденія въ вее слѣва р. Маты, па разстояніи 
90 верстъ. Выше Маты по Космѣ можно подыматься на лодкѣ еще верстъ 150, до
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истоковъ же Космы отъ устья Маты около 200 версгь. Истоки эти находятся въ 
верстахъ 5-ти отъ р. Сулы y восточнаіо подножія Хаймиескаго Кампя, въ области 
широкой долины, отдѣляющей Тиыанскій Камень отъ Чайцыискаго и выполненной 
морскими осадками лостпліоцеиовой бореальпой трансврессіи. На пространствѣ этого 
верхняго течепія до устья Маты увазанаые осадки почти исключительпо слагаютъ бе- 
реговые обрывы Космы; выступы древнихъ породъ ыачинаютъ иоявляться ниже устья 
Маты и слагаютъ ущелье, въ которомъ проходитъ Косма до устья Листвяпиаго ручья. 
Ниже впадепія этого послѣдияго почти до устья Косма проходитъ среди мощно раз- 
внтыхъ террасъ, сложенпыхъ изъ осадковъ постнліоценовой бореальной трапсгрессіи, 
содержаіцихъ въ изобиліи разнообразные валупы вмѣстѣ съ раковипами Ледовитаго моря. 
Ііоренпыя девонскія породы выступаютъ лишь изрѣдка и на неболыпую высоту изъ- 
подъ покрова указаішыхъ ііослѣтретичиыхъ осадковъ. Лишь близъ самаго устья Космы 
по сторопамъ ея полвллются скалы девопскнхъ ііесчапиковъ н слапцевъ, состапляющихъ 
иепосредствеппое продолжепіе породъ Космипскаго Кампя, прорѣзашіыхъ вкрестъ 
цростиранія р. Цыльыой. ІІамъ пришлосі. пройти Косму ранпсй весной. тотчасъ по 
вскрытіи ся отъ льда (въ первыхъ числахъ іюпя), a потомѵ и пе пришлось встрѣтиті» 
какихъ-либо затрудненііі отъ мелководія или пороговъ; среди же лѣта, по словамъ 
пашихъ проводвиковъ, плавапіс по Космѣ становится весыіа трудішмъ изъ-за ыелко- 
водья и быстроты ея па порогахъ. ГІанболѣе значительпые нороги паходятся пижс 
Листвянпаго ручья (Огнешіый порогъ) и въ верстахъ 8-ми выше устья Космы, обра- 
зоваппые виступами девопскихъ песчапиковъ и сланцевъ.

Изъ притоковъ Космы слѣдуетъ упомяпуть о К ривой  висвѣ , вяадающей въ Косму 
справа и служащей южной границей Хаймиискаго камня, и о р. М атѣ, виадающсй слѣва и 
по размѣрамъ мало чѣмъ уступаюіцей самой Космѣ. Косминсвая виска, вливающаясл 
справа, служитъ стокомъ обширной системы Косминскихъ озеръ въ р. Косму. Іізъ дру- 
гихъ притоковъ Космы р. К у зн е ч и х а  весьма глубоко врѣзывается въ Космипскій Камепь, 
a одпа изъ ея разсохъ— Гусеница— подходитъ почти къ самому Космипскому озеру.

ІІоднимаясь no Космѣ и по ея притокамъ, нетрудио видѣть довольно рѣзкую 
перемѣну въ характерѣ лѣса: въ то время какъ близъ Цыльмы въ низовьяхъ Космы 
преобладаетъ соспа, уже близъ устья Кузнечихи послѣдняя почти совершенно исче- 
заетъ и смѣияется лиственницей и елыо; въ верховьяхъ Космы исчезаетъ и лиственница, 
чахлый же лѣсъ состоитъ только изъ корявой березы и приземистой ели.

Р. Косма по справедливости считается одной изъ самыхъ глухихъ рѣкъ Тиман- 
скаіо края: па всемъ ея огромномъ протяженіи мы не встрѣтили ни одной промы- 
словой избушки, да и рыбная ловля еа ней ограничивается, повидимому, исключительно 
ея устьемъ. Существуетъ предаеіе, что въ нѣсколькихъ верстахъ выше устья р. Вави- 
лона лѣтъ сто тому назадъ поселились нѣсколько человѣкъ, по всей вѣроятности, расколь- 
никовъ, бѣжавшихъ отъ преслѣдованій администраціи. Въ настоящее время на этомъ 
мѣстѣ исчезли всѣ признаки существовавшаго поселка.
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Р. Тобы ш ъ, впадаюіцая тоже съ лѣвой стороны въ Цыльму, представляетъ со- 
вершеппо ввой характеръ по сравненію съ Космой. На всемъ своемъ теченіи Тобышъ 
проходитъ средн типично развитыхъ террасъ, сложенвыхъ изъ морскихъ постпліоце- 
иовыхъ песковъ и глинъ, изъ-подъ которыхъ спорадически выступаютъ юрскіе и мѣ- 
ловые осадки. Нодобно Космѣ, Тобышъ течетъ въ общемъ съ сѣвера на югъ.

Въ верстахъ 100 отъ устья Тобыша на берегу его похоронены три старца, по- 
читаемыхъ печоршши раскольниками за святыхъ и особенно чтимьіхъ женскимъ насе- 
леніемъ. Ежегодно, по обѣту, совершаюгь овѣ поѣздки на лодкахъ къ указанному 
пункту, но разсказывать объ этомъ пе любятъ и вообв;е тщательно скрываютъ мѣсто- 
вахождевіе могилъ, боясь какихъ-либо непріятвостей со сторовы мѣстнаго начальства. 
Изъ правыхъ притоковъ Цыльмы наиболѣе значителышй и наиболѣе ивтересный въ 
геологическомъ отношепіи— р. Мыла. Истоки ея, какъ уже было упомянуто выше, 
паходятся вблизи Ямъ - озера, недалеко отъ источниковъ обѣихъ Пыжмъ и Ашуги. 
Отъ дер. Савивыхъ до устья Мыла снята наші лодочпой съемкой. Начиваясь въ области 
развитія постпліоценовыхъ морскихъ осадковъ, протягивающихся къ Ямъ-озеру, па даль- 
вѣйвіемъ своемъ гечепіи (виже д. Савивыхъ) р. Мила пересѣкаетъ косо девонскіе осадки 
Яайцывскаго Камня, a близъ устья, выше деревви Вавючісовой, врѣзывается живопис- 
ішмъ ущельемъ среди известяяковъ Камеввоуголыюй гряды. ІІо отсутствію пороговъ и 
звачительвыхъ верекатовъ, a также по богатству развообразваго геологическаго мате- 
ріала, которое даютъ разрѣзьі по Мылѣ, мы можемъ рекомендовать экскурсія по этой 
рѣкѣ, какъ пріятное и плодотворное по ваучвымъ дашшмъ путешествіе. Мыла хорошо 
зиакома пе только жителямъ Псчорскаго бассейва, во и Мезевскаго, такъ какъ по вей 
иаправляется путь, идуіцій первовачальво съ Мезевской ГІижмы на Ямъ-озеро и съ 
послѣдняго па дер. Савипыхъ. Огсюда крестьяве выходлтъ черезъ д. Вапючкову на 
Цыльму, со которой и спускаются въ Усть-Цыльму.

Изъ рѣкъ бассейна ІІечоры иамъ осталось описать только р. Сулу, течевіе ко- 
торой па всѣхъ суіцествовавшихъ до сихъ поръ картахъ вредсгавлялось крайве ве- 
вѣрвымъ. Руководствуясь лишь смутвыми указаніями ва возможвость перебраться съ 
системы р. Пеши ва истоки р. Сулы, я воднялся до этихъ вослѣдпихъ, a затѣмъ 
спустилсл по Сулѣ вилоть до устья р. Соймы. Такимъ образомъ было свято все те- 
чевіе Сулы отъ Сульскаго озера до Соймы лодочной съемкой, a виже устья Соймы 
до Великовисочной остальвая часть Сулы снята Д. Г. С ер гѣ евы м ъ  ияструментальво. 
Обіцій характеръ береговъ р. Сули уже овисаяъ вами вгяше, поэтому мы огранвчимся 
здѣсь лишь нѣскольквми дополнительыыми замѣчавіями. Истоки Сулы близко сходятся 
съ вершивой р. Безмощицы, ввадающей въ Пешу и съ сѣвервой разсохой рѣки Во- 
локовой, враваго притока той же ІТевіи, берущими ііачалб въ продольвой долинѣ, 
отдѣляющей сѣвервыя предгорія Косминскаго камвя отъ Тимавскаго Камня. ІІри 
сліявіи съ Сульской виской р. Сула круто поворачиваетъ ва востокъ и удерживаетъ 
это иаправлевіе ва всомъ протяжепіи, гдѣ ола отдѣляетъ Тимавскій и Хайминскій

il*
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камви. Ширипа Сулы тутъ не превышаетъ 1 5 — 20 сажевъ, но мѣстами опа раска- 
тывается сажевъ до 70, при чемъ становится вастолько мелкой, что даже самыя легвія 
лодки приходится перетаскивать по каменистому ложу цѣлыми верстами. Выйдя изъ 
Тиманскаго камня, Сула до устья Пембоги вроходигь среди обширпой площади, вы- 
полненной морскими ноствліоцевовыми осадками.

Отъ устья вазваввой рѣчки картина береговъ Сулы вповь мѣняется: рѣка врѣзы- 
вается въ Чайцывскій камепь и въ бурвомъ, стремительвомъ течевіи мчится среди 
двкихъ живовисішхъ утесовъ, вависвіихъ по обѣимъ ея сторовамъ. Пройдя вопижеввую 
область, отдѣллкщую Чайдывскій камень отъ Каыевноугольвой гряды, Сула вроры- 
ваетъ вослѣдпюю почти врямо съ запада па востокъ и затѣмъ оставляетъ горвую 
область, удерживая ва всемъ своеыъ далыіѣйгаемъ течевіи общее вавравлеыіс ва 
востокъ. На востокъ отъ Камеввоуголыюй гряды Сула хотя и проходитъ въ области 
постиліоцевовыхъ морскихъ отложевій, по характсръ ея береговъ замѣтпо разпится 
отъ той уиылой безотрадпой тувдровой картивы, которую мы видѣли ва западѣ отъ 
Чайцывскаго камвя Въ верстахъ 20-ти ііъ  востоку отъ указавваго хребта тувдра 
во берегамъ совершенпо нсчезаоть. ІІо стороііамъ рѣки, сажевъ до 60-ти ширивой, 
раскішулись прекрасвые луга, вокрытые густой, сочиой травой. Лѣса ставовятся все 
выше, и ели достигаютъ сажевей 5-тв вывіиви, a недалеко отъ устья Соймы лѣсъ 
стаповится еві,е крувнѣе и воказывается листвепвица. Ниже устья Соймы аллювіаль- 
вая долипа Сѵлм зпачитслыю расвіирлется, a поствліоцоновыя тувдровыя террасы 
отходятъ мѣстами верстъ ііа иять отъ рѣки. Шыроко раскипувшіссл аллювіальвые 
пески мѣстами силыю выдуваются вѣтроыъ, образуя въ рѣчпой доливѣ рядъ дювъ.

Сула отъ впадеиія яге Сульсвой ввски до устья снята пами частыо лодочвой, частыо 
инструмевтальвов съсмкой. Сула вредставляетъ весыта ваглядвый примѣръ того, какъ 
мѣвяется стеиевь стремптельвости рѣки и величива ея падевіл, въ зависимоств отъ 
тѣхъ геологическихъ образовавій, которыя ова встрѣчаетъ ва своемъ вутв. Въ верхвей 
ея части, гдѣ опа протекаетъ среди Тимавскаго и Хаймипскаго камвей, вадевіе Сулы 
везвачительпос также, тгакъ мсжду 'Гиыанскиыъ и Чайцыпскимъ камвями; въ области же 
Чайцыпскаго камвя рѣка отличастся особеиво бурвымъ и порожистымъ течевіемъ. Между 
Чайцынскимъ камнеиъ и Камеввоугольпой грядой течепіе рѣки ввовь сраввительво тихо 
и вокойпо, во ва вростравствѣ, гдѣ Сула врорѣзываетъ Камеввоугольвую гряду, вадевіе 
ея рѣзко увеличивается. Наковецъ, ва всемъ дальвѣйшемъ течевіи Сулы до устья па- 
девіе овять умевьшается.

Изъ притоковъ р. Сулы мы увомявемъ лишь о р. С ія т у р е й  (Щучьей) и Соймѣ. 
Объ остальвыхъ вритокахъ мы могли волучить лишь крайве веволвыя указавія, такъ 
какъ ви самоѣды, быввііе y насъ вроводвиками, ви жители деревевь К отеивой и Сулы,

0  Какъ бы ю  упомяпуто выше, ііо долішѣ Сулы 1ffi силонамъ Чамдыпскаго камня растетъ, хотя и 
иизкорослын, лѣсъ. Болѣе зиачительиыхъ разыѣровъ досппаю тъ лѣса по сторопамъ Сулы въ областп 
Каменноугольной гряды.
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пе могли намъ сообщить сколько-пибудь опредѣленныя указапія па иаправлеиіе теченія 
этихъ притоковъ, a также на ихъ размѣры. Р. Щучья образуется сліяиіемъ двухъ 
разсохъ, берущихъ начало y противоположиыхъ склоиовъ Камеішоугольной гряды. 
Восточпая изъ этихъ разсохъ вытекаегъ изъ обширпаго болота, извѣстпаго ыодъ 
пазваньемъ Щучьей Лапты или Щучьяго острова *), протягивающагося па востокъ 
почти до самой Соймы. Изъ этого же болота беретъ начало р. РІпдига. За сліяиіемъ 
разсохЧ) вскорѣ Щучья входигь въ ущелье верхняго каменпоугольиаго известплка и 
слѣдуетъ имъ до впаденія въ Сулу, въ верстахъ двухъ выше устья образуя пебольгаой, 
по весьма живописпый водопадъ, представляющій характерный примѣръ образоваиія 
долипы размыва. Лишь только истоки ]Цучьей паходятся внѣ предѣловъ сплоппшхъ 
лѣсовъ, все жо нижиее оя теченіе проходитъ среди довольио високаго еловаго и бере- 
зоваго лѣса, покрываюіцаго какъ долипу рѣки, такъ и окружающія ее висоты.

Р. Сойма самый крѵпный притокъ Сулы и паиболѣе извѣстпий ыѣстнымъ жите- 
лямъ, такъ какъ служнтъ постояшіымъ путемъ выхода рыбаковъ па богатое рыбой 
Урдюжское озеро, изъ котораго вытекаетъ Урдюжская виска, впадающая въ Сойыу. 
Равішмъ образомъ, эта рѣка близко сходится съ такъ пазываеыыми Ипдижскимн озе- 
раии, нрн чемъ волокъ, отдѣляющій Сойму отъ системы этихъ озеръ, ие превышаетъ 
2-хъ перстъ; отъ этого волока по Соймѣ до впадепія Урдюжской виски 1 1 0 1/- верстъ. 
Иссмотря на относительно пеболыиіе размѣры Соймы, плаваніе по пей вполпѣ воз- 
ыожио для круипыхъ лодокъ, такъ какъ рѣка, идуіцая все время среди иослѣтретич- 
пыхъ отложеній, отличается плавпымъ течепіемъ, имѣетъ достаточную глубину и совер- 
шепно лишена пороговъ. Лѣсная полоса, доволыю широкая въ низовьяхъ Соймы, носте- 
пенпо съуживается къ ея вертинамъ, и уже близъ Урдюжской виски сосредоточивается 
исключительно въ аллювіальной долинѣ рѣки.

Крайне своеобразна Урдюжская виска, служащая стокомъ длл Урдюжскаго озера 
въ р. Сойму. Аллювіальная долипа ея, отъ 1 до 3-хъ верстъ ширины, представляетъ 
по своей густой и довольно пыпшой длл этихъ широтъ растительности, рѣзкій коп- 
трастъ съ поверхностью возвышенпыхъ террасъ, окаймляющихъ эту долину. Террасы 
эти сложепы изъ морскихъ постпліоцееовыхъ отложепій, прикрытыхъ тупдровымъ покро- 
вомъ, на которомъ лишь кое-гдѣ лѣпится тощая ель, да корявая береза. Остальнос 
пространство покрыто тундровыми кочками, съ густо разросшимися порослями Betuhi 
папа и верескомъ. Сама виска прихотливо извивается въ аллювіальной долинѣ, въ 
которой разсѣяна масса мелкихъ озеръ, осгагковъ старыхъ руселъ той же виски. 
Благодаря затѣйливымъ изгибамъ виски зачастую приходится обойти сотни сажень, 
чтобы подвинуться впередъ на еѣсколько саженей. Чѣмъ ближе къ озеру Урдюги, тѣмъ 
замѣтнѣе становится переходъ къ безлѣсной туедрѣ: исчезаютъ совершенно листвен- 
пица и ель, и y опушекъ рѣки видна только корявая береза и ивнякъ. Лѣвый берегъ

‘ ) Н азваніе Щучьяго острова собствепно прппадлежігп, иеболі.шому оазису лѣса среди обширпоП 
болотистой ІЦучьей Лапты.
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передъ озеромъ переходитъ въ обширную аллювіальиую низину, покрытую массою 
озеръ, соедипенныхъ ееболыпими протоками (вискаыи) съ Урдюжской виской. Ііравый 
берегъ остается возвышенпымъ вплоть до озсфа, гдѣ онъ окавчивается рѣзко высту-
пающиыъ мысомъ, на которомъ стоитъ избушка крестьянъ Коткиныхъ. Несмотря па
весьма пезвачительвые размѣры Урдюжской виски въ ширину, нерѣдко не превы- 
шающіе 2-хъ— 3-хъ сажевъ, глубина ея вполнѣ достаточпа для прохода крупеыхъ 
лодокъ, на которыхъ крестьяне дер. Коткипой идутъ за рыбнымъ промысломъ на 
Урдюжское озеро. Длина Урдюжской виски около 30 верстъ ‘).

Рѣки, вііадаіощія непосредственно въ Ледовитое море.

Изъ этихъ рѣкъ ыы опишемъ вкратцѣ только тѣ, которыя были свлты пашсй 
экспедиціей. Веѣ эти рѣки, кромѣ Ипдиги и Пеши, весьыа пезпачительны; по мы 
считаемъ нелишнимъ дать ихъ краткую характсрисгику, такъ яакъ о большивствѣ изъ
ііихъ не имѣлось до сихъ поръ равно викакихъ свѣдѣпій; рѣки же этн даютъ иамъ
возможность прослѣдить сѣвервыл оковчавія тѣхъ отдѣльныхъ параллельпыхъ грядъ, 
на которыя распадается Тиманскій кряжъ и указать еще разъ на то, какъ удержи- 
вается характеръ геологическаго строенія каждой изъ отдѣльныхъ цѣпей Тимана вплоть 
до самаго берега Ледовитаго ыоря.

Р .  И н д и га ,  самая восточная изъ рѣкъ, арорѣзывающихъ Тнманъ, беретъ пачало, 
какъ ыы уиоыиеали выше, изъ обширпаго болота, пазываемаго Щучьей Лаптой, служа- 
щаго въ то же время истокоыъ восточпой разсохи р. Щучьей, впадающей въ Сулу. 
На всемъ своемъ теченіи Ипдига струится y восточнаго подножія Каліеиыоугольной 
гряды, и въ берегахъ ея обнаруживаются прекрасние разрѣзы постпліоценовыхъ мор- 
скихъ отложеній, изъ подъ которыхъ, начиная отъ избы ІІоповыхъ, появляются выступи 
каменноугольныхъ известияковъ, сначала верхнихъ горизоытовъ, a затѣмъ и болѣе 
низкихъ. Въ Воротахъ Индоги, въ которыхъ каменноугольная гряда переходитъ па 
иравый берегъ рѣки, мы видимъ полвый разрѣзь этой гряды до самыхъ ііижпихъ 
нзвестняковъ со Spirifer moscpiensis; рѣка нрорѣзиваетъ ихъ вкрестъ простиравія н 
образуетъ во обѣ сторовы двѣ стѣвы, открывающіяся ввизъ по рѣкѣ въ область 
широкой долины въ видѣ живописвыхъ „воротъ". ІІо выходѣ изъ этихъ послѣдвихъ 
РІвдига быстро расвіиряется и сливается везамѣтно съ Ивдижской губой. ІІослѣдвяя, 
очевидво, соотвѣтствуетъ какъ разъ продольвой д<&ивѣ, отдѣляющей Чайцывскій камевг., 
лежащій ва западъ отъ Камсввоугольвой гряди, и уходящей подъ воствліоценовый 
восточный берегъ губы. ІІо этому берегу камеввоугольвые известыяки обваруживаютсл 
лишь спорадически (у Больш. и Мал. Щелихи) и притомъ исключителыю вижвими

’) Съсміса инструыентальнал отъ Урдю яскаго озера до СоГімы была сдѣлаиа вдоль ворхисП постпліо- 
ценовой террасы, всѣ залѣіілпвые изгибы внски наыесены глазомѣрмо.
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горпзонтами. Сѣверная овоиечность Камеыноуголіной гряды спускаетсл къ морю 
Овятымъ Носомъ. ІІпдижсвая губа представлястъ превраспѣйтео мѣсто стоянки для 
судовъ, совершеішо закрытое огь госиодствуюіцихъ вѣтровъ. І ір у з е и ш т е р п ъ ,  поло- 
жившій стольво силъ и здоровья па изучепіе торговыхъ путей на сѣверѣ Россіи, 
усердпо рскомепдовалъ эту губу, какъ отличпую гавапь длл морскихъ судовъ, дол- 
жснствовавшихъ грузить лѣсные товары, шедшіе съ ІІечоры, по Сулѣ, Соймѣ, Урдюжсвой 
впскѣ и Урдюжсволіу озеру па волокъ къ р. Индигѣ, въ обходъ Почорскаго устья, 
крайне неблагопріятнаго для плаванія болыпихъ кораблей.

Общая длина Иидиги около 70 верстъ. аакъ съ правой, такъ и съ лѣвой сто- 
роны Ипдига припимаетъ рядъ нритоковъ, которые всѣ иоименованы на нашей десятп- 
верстиой картѣ. Мы сважсмх лшиь нѣсколько словъ о правомъ ея притокѣ— Индиж- 
ской вискѣ , какъ объ одпспгь изъ путей, могуіцоліъ слѵліить выходомъ съ Индиги на 
Сойму и о ея лѣвыхъ прнтокахъ М алой и Б олы пой  С вѣтлой  и р. Бѣлой , прорѣ- 
зывающихъ Камеппоугольную гряду въ иоперечпомъ паправлеиіи и дающнхъ весьма 
нолгше и шлтересыые геологическіе разрѣзы, a также о р. Іевкѣ , берущей начало иа 
Чайцыііскомъ Кампѣ.

И и д и ж с к а я  виска  служитъ стокомъ въ Мпдигу для систомы ІІпдижскихъ озерх, 
соодипепеыхъ между собою протовамм и отдѣлеппыхъ ізсего двухверстпымъ воло- 
комъ отъ р. Соймы. По эгому пути, пройденному и сплтому II. 0 .  Л еб ед евы м х , 
обпаруживаются исключителыю иостпліоцеповыя слоистыя отло;кенія, обширішмъ нокро- 
вомъ распрострапяюіцілся иа востокъ отъ Ипдиги.

Б о л ы п а я  и М а л а я  С в ѣ т л а я  берутъ пачало па Чайцыпскомъ Кампѣ u про- 
рѣзиваютъ Камепноугольпую гряду вврсстъ простирапія, нри чемъ первая пзъ нихъ, 
выходя изъ области камеппоугольныхъ известпяковъ спусваегся неболыпиыъ падуиоыъ, 
на подобіе Сіятурейсваго.

Гораздо болыпе по размѣраиъ, чѣмъ обѣ Свѣтлыя, р. Б ѣ л а я ,  по которой я, хотя 
и съ болыпими затруднепіями, ііоднллся на лодвѣ до самыхъ Малыхъ воротъ. Истоки 
Бѣлой паходятся на восточіюмъ свлонѣ Тимансваго ваыня, и вплоть до тавъ назы- 
ваемыхъ Болыпихъ Воротъ оиа течетъ въ сѣверпомъ направленіи въ продольной 
долинѣ, отдѣляющей Тимансвій огь Чайцынсваго камня. Не доходя Воротъ, Бѣлая 
соединяется съ впадающей въ нее слѣва р. Кумушвой и круто поворачиваетъ на 
востокъ, пересѣвая въ іюперечномъ пасравленіи Чайцынсвій Камепь. Въ этомъ мѣстѣ 
ясно обрисовывается ущелье, извѣстное подъ пазваніемъ Болыпихъ Воротъ и пред- 
ставляющее, подобно тому какъ и на Сулѣ, преврасные разрѣзы мощныхъ покрововъ 
порфиритовъ среди девонскихъ вварцевыхъ песчанивовъ. Войдя въ Ворота, Бѣлая 
стренительно мчится среди узваго ущелья, обрамленваго отвѣсными свалами, дости- 
гающими ыѣстами до 80-ти метровъ надъ ея уровнемъ, a затѣмъ, сдѣлавъ нѣсвольво 
врутыхъ излучинъ, вдругъ теряетъ харавтеръ горпой рѣчви и вьется верстъ десять 
среди низкихъ береговъ, сложенныхъ изъ постпліоценовыхъ слоистыхъ песковъ и
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глинъ. Эта постпліоцеповая пизина ясво отдѣляетъ Чайцывскій Камень отъ лежащей 
къ востоку Каменпоуголыюй гряды. При вступленіи въ эту вослѣдвюю по сторо- 
камъ Бѣлой опять рельефно рисуются двѣ свалы известняка— Малыя Ворота Бѣлой. 
Въ вредѣлахъ Каменноугольной гряды Бѣлая раскрываетъ одинъ изъ самыхъ полныхъ 
ц отчетливыхъ разрѣзовъ камеввоугольвыхъ образованій Тимапа, и только палеонто- 
логическій матеріалъ, собраввый нами на Сулѣ, можетъ спорить, по разнообразію и 
изяществу сохраненія, съ массой исковаемыхъ, найденныхъ на Бѣлой. Хотя въ общемъ 
вся Бѣлая проходитъ впѣ полосы лѣсовъ, ио какъ въ предѣлахъ Чайцынскаго камня, 
такъ мѣстами по Бѣлой сохранились небольшіе перелѣски, все же остальвое про- 
странство иредставляетъ либо голую тупдру, среди которой разсѣяны отдѣльвыл кур- 
тины зарослей ІЫиІа ш па  и мелкаго ивняка, либо камепистые выступы, зачастую 
липіепные даже и тундроваго покрова.

Чтобы покопчить съ Ивдигой, намъ остается еще упомянуть о неболыпомъ ея 
притовѣ Іев к ѣ ,  берущемъ начало на Чайцыескомъ вамнѣ и впадающемъ въ Иидигу 
около Индижской губы. Сиускаясь съ Камня, Іевка, подлѣ лѣтника, идущаго съ 
Индиги па р. Лямицѵ, проходитъ въ красивомъ ущельѣ порфирита и ниспадаетъ 
рядомъ живописныхъ каскадовъ болѣе чѣмъ па 20 метровъ, па разстолвіи всего 
метровъ 8 0 — 100. Іевка тутъ идетъ впачалѣ ва SO, a затѣмъ круто поворачиваетъ 
ва N 0 . Здѣсь можво также ваблюдать, ва высотѣ около метра водъ теверешвимъ 
уровиеыъ Іевки, въ массѣ порфирита рядъ больвіихъ горшковъ, до Ѵ2 арвіива въ 
діаметрѣ, изъ которыхъ въ каждомъ ваходвтся камешекъ, очевидво, и вывертѣввіій 
этотъ горшокъ.

Подобвые же водовады, во въ мевьшихъ размѣрахъ, ваходятся и ва рѣчкѣ В ирей , 
ввадаюв;ей тоже въ Индижскую губу.

Слѣдующая рѣчка Ч е р н а я ,  ввадающая въ Ледовитый океавъ, вредставляетъ 
одинъ изъ самыхъ сложвыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ ивтересвыхъ разрѣзовъ Тимава. Въ 
области этой рѣчки ваходитсл какъ паибольшее развообразіе вородъ кристаллическихъ, 
такъ и осадочныхъ. Въ числѣ вослѣдвихъ, безсворво, ваиболываго ввимавія заслужи- 
ваютъ верхвесилурійсвія отложевія, сосредоточеввыя только въ этой части Тимава и 
обваруживаюві,іяся по Червой въ лучшемъ и ваиболѣе полвомъ разрѣзѣ. Истоки Червой 
вредставляются четырьмя разсохами, крайвія изъ которыхъ ваходятся y водвожія горы 
„Тярцуй" и y Болвивской совки.

Уже въ истокахъ Червой y водвожія Тярцуя обваружвваются верхнесилурійскіе 
извествяки, къ заваду, впрочемъ, скоро смѣвяющіеся выстувами серицито-гливистыхъ 
славцевъ; р. Червая среди вослѣдвихъ вротекаетъ какъ бы во желобу и образуетъ 
мѣстами рядъ мелкихъ каскадовъ. ІІроѣзжая по тувдрѣ въ ближайвіемъ разстоявіи 
отъ Червой, совершевпо не подозрѣваевіь существовавія этого желоба: вся мѣствость 
вредставляется совершевво роввой и на головахъ круто воставлеввыхъ славцевъ, обва- 
руживающвхся по Червой, всюду залегаетъ поствліоцевовый покровъ, сгладиввіій ве-
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ровеости поверхпости абразіи. Въ 7-ти верстахъ отъ устья Черпал звачителыго расши- 
ряетсл и на дальнѣйшемъ теченіи прорѣзываетъ свнту породъ силурійскихъ и девон- 
свихъ, среди воторыхъ паблюдается мощпый покровъ порфирита; скалы послѣдняго 
тянутся вплоть до впаденія Черной въ море.

Р. Великая по размѣрамъ далеко пе соотвѣтствуетъ своему названію и не прс- 
вышаетъ въ длину 30 верстъ. Подобно Черпой, Великая пачинается н Ѣ с е о л ь е и м и  раз- 
сохами, изъ Еоторыхъ одпа подходитъ е ъ  п о д і і о ж і ю  горы яЧумъ“ , a другая очевь блвзво 
сходится съ одвой изъ разсохъ КумупіЕи, впадающей въ Бѣлую. На всемъ течепіи Ве- 
ливая проходитъ въ Ерайпе однообразпомъ разрѣзѣ девовскихъ песчавиЕОвъ и сланцевъ. 
Ворота Великой, Еоторыми зававчиваетсл разрѣзъ древпихъ породъ на этой рѣвѣ, да- 
лево не представляютъ той эффбвтной картивы, яоторую мы видѣли въ воротахъ Индиги 
и Бѣлой: утесы, ограішчивающіе ворота, не имѣютъ той рѣзвости въ вовтурахъ и ве 
представляютъ того рѣзваго ковтраста съ прилсжащей къ морю равпивой, е я е ъ  па 
вышеувомянутыхъ рѣкахъ. Отъ воротъ Великая быстро расширяется и угдубллется: 
въ этой части возможпо нлавапіе и иа вруппыхъ лодкахъ.

Несравнеиво болѣс живописна и интсресна въ гсологпчесЕОмъ отношеніи р. Во- 
лонга, по которой я, хотя н съ трудомъ, во спустился ва лодкѣ отъ сліяпія съ Т ра-  
вя н к о й  вплоть до Ледовитаго моря по вути, уже рапьгае сиятому ивструментально 
Д. Г. С ергѣ евы м ъ . Верховья Воловги овисавы по развросвымъ даввымъ, верховья 
ТравянЕи яо маршругвымъ съемкамъ. ІІстоки Волонги вевдалекѣ отъ Кумжинскихъ 
сопокъ очевь близво сходятся съ истокаып Сулы.

До впадевія Травянки Волопга направляется вдоль западпаго свлова Тиыансваго 
Кампя, отъ устья же Травянви вруто поворачпваетъ ва западъ и въ общемъ удержи- 
вастъ это направленіе до впадевія въ Ледоввтое море. Судя по разсвазамъ самоѣдовъ, 
Волонга въ верхнемъ течевіи проходитъ въ области постпліоцевовыхъ отложепій и 
тѣ же отложсвія представляются господствующиѵ.п па всемъ ынжнемъ теченіи Тра- 
в я п е и , верховья же этой рѣчвп глубоко врѣзываются въ кварцевые бѣлые и желто- 
ватые песчаниви 'Гимавсваго Кампя, обваружнвая одипъ нзъ лучшихъ разрѣзовъ за- 
паднаго свлона этого хребта.

Вся мѣстпость, приложав;ая еъ Травявкѣ ва дальвѣйшемъ ея течевів, цредста- 
вляетъ слегка волвистую воверхвость, на Еоторой рядъ мочеживъ смѣняется вочкова- 
тымн лугами. Среди иихъ разсѣява масса бугровъ (сопочевъ), поврытыхъ пизкорос- 
лымъ, ворявымъ лѣсомъ и бѣлымъ мхомъ. Въ береговыхъ разрѣзахъ рѣви здѣсь' видвы 
исЕлючительно бурый песокъ и сѣрая глина, верѣдво переполненные крупными валу- 
нами и содержащіе въ изобиліи равовины Ледовитаго моря. Цройдя область развитія 
постпліоценовыхъ осадвовъ, отдѣляющахъ Тимавсвій Камень отъ Космиадваго Камня, 
Волонга врѣзывается въ сѣверное продолженіе послѣдняго, воторое, одваво, можетъ 
быть увазано тутъ не орографичесви, a исвлючительно по геологическимъ даннымъ: 
подобно тому кавъ на Вѳлиеой, Черной и па другихъ рѣвахъ головы пластовъ тѵтъ
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сглажены абразіей и мощный постпліоценовый покровъ совершенпо ннвеллировалъ при- 
легающую къ рѣвѣ мѣстность.

Лишь въ рѣчеой долипѣ можно видѣть, что находиіпься въ области абрадировав- 
наго кряжа, который по составу аналогиченъ Ііосминскому Камню въ его болѣе южныхъ 
частяхъ.

Крайне извилистое теченіе Волонги проходитъ въ глубокой долипѣ, обраыленной 
обрывами верхнедевопскихъ каменноугольпыхъ и пермскихъ породъ и представляющей 
типичный примѣръ доливы размыва, въ которой на многочислспныхъ пунктахъ можпо 
наблюдать вполнѣ симметричное расположеніе различвыхъ отложеній, непосрсдствепно 
связанныхъ грядами тѣхъ же породъ въ самомъ руслѣ рѣки. ІІоражаетъ глазъ тутъ 
почти полное отсутствіе ваносовъ въ долинѣ рѣки, которая стремительпо проходитъ 
какъ бы въ каиалѣ, образованномъ отвѣсными стѣнами каменноугольныхъ извествя- 
ковъ. На крутыхъ поворотахъ остаются лишь небольшія низвія каменистыя площадки, 
гдѣ можно пріютиться для почлега и гдѣ собираются во множествѣ гусн во время 
липяпія.

Этимъ пользуются, между прочимъ, мѣстные жятели, обойдя гусей сверху и снизѵ 
по рѣкѣ и сговяя ихъ на одпу изъ подобныхъ площадокъ: лишепные возыожности ле- 
тать, гуси не могутъ подняться ва отвѣсные утесы, сиускающіеся по обѣ сторовы рѣкн 
и ставовлтся легкой добычей промыгаленпиковъ, избивающихъ вхъ въ короткій срокъ 
сотвями. Въ верстахъ 7-ми отъ устья Волонга выходитъ изъ области силошного раз- 
витія Еаменвоугольвыхъ известпяковъ и быстро расширяется. До этого мѣста ходитъ 
приливвая волна, и мѣстпые жители воспользовались естествевными условіями мѣст- 
ности, чтобы поставить тутъ поперекъ рѣки заборъ, y котораго производятъ обильвый 
ловъ семги и кумжи.

Ниже забора еще иоказываются въ берегахъ Волонги юрскія отложевія, за кото- 
рыми, впрочемъ, ва короткомъ разстояніи еще разъ выстѵпаютъ камепноугольные извест- 
няки и пермскіе песчаники. Близъ самаго устья высокая терраса направо отъ Волонги 
отходптъ версты на полторы впутрь стравы, лѣвый же берегъ вплоть до самаго моря 
остается возвышегшымъ и обпаруживаетъ разрѣзы морскихъ поетпліоценовыхъ песковъ 
и гливъ.

Длина Волонги отъ впаденія Травявкв до устья около 60 верстъ, ио словамъ же 
самоѣдовъ отъ устья Травянки до истоковъ Волонги около 15 верстъ.

Намъ остается разсмотрѣть еще одну рѣку, П ѳш у, которая только своимъ верх- 
пимъ течевіемъ и правыми прптоками входитъ въ область Косминскаго Камня. Какъ 
уже упомявуто было во введеніи, нашей экспедиціей была снята и изслѣдована Пеша 
отъ устья Чарки до впадевія въ Ледовитое море, a также правйе ея притоки— Чарка 
и Волоковая. Въ 1892 году на р. Пешу прошелъ Г. И. Т а н ф и л ь ев ъ ,  отправившійся 
съ р. Пезы по Варшѣ и черезъ Варшинскія озера на волокъ къ р. Пешѣ, въ вер- 
стахъ 70-ти выше устья Чарви. Къ сожалѣнію, г. Т а в ф и л ь е в у  ее удалось сдѣлать
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ыаршрутвой съемки на ѳтомъ пути, и потому верховья Ііеши приходится показать на 
картѣ условно. Пеша беретъ начало далеко на югѣ изъ озера, носящаго названіе Верхнля 
Гіеша, близъ озера Зиновца, изъ котораго цытекаетъ рѣчка Зиновецъ, впадающая въ 
Пезу. Общее вавравлевіе Пеши все время удерживается съ юга на сѣверъ и до впа- 
денія въ вее Чарки она не принимаетъ крупныхъ вритововъ. На всемъ своемъ верх- 
немъ теченіи до впаденія Чарки, a тавже и на разстояніи верстъ 10 ниже устья этой 
рѣчки, Пеша проходитъ исключительно среди моревихъ постпліоцеповыхъ песковъ и 
гливъ, образуюіцихъ во обѣ ея сторовы возвышеввыя боровыя террасы. Течевіе рѣки 
хотя тутъ весьма быстро и ворожисто, но вороги обусловливаются исключительво ва- 
коплевіемъ въ извѣствыхъ мѣстахъ валувовъ. Липіь выше и виже устья Хаймивской 
виски Певіа ва разстоявіи верстъ 25-ти обваруживаетъ вороды завадваго склова Кос- 
минскаго Камвя, ври чсмъ ва этомъ простравствѣ можво ваблюдать разрѣзъ отъ сѣрой 
песчавиковой (цехвітейвовой) толщи до верхведевовскихъ песчавиковъ, славцевъ и 
извествяковъ. съ которыми мы уже озвакомились въ разрѣзахъ Цыльмы и ея врито- 
ковъ. Далѣе Пеша удаляется постевевво отъ Косшгаскаго Камвя и береговые разрѣзы 
вредставляютъ исключительво яоствліоцеяовые пески и гливы, содержащіе въ изобиліи 
развообразвые валувы вмѣстѣ съ ывогочислеввыми раковивами Ледовитаго моря и во- 
крытые рыхлыми весками ивого вида, въ которыхъ въ вѣсколькихъ вувктахъ были 
вайдевы остатви мамовта и другихъ млековитающихъ. Налѣво отъ Пеши, отъ устья 
Костылихи начивается обвіирвое болото, вротягивающееся до самаго моря и извѣствое 
водъ вазвавіемъ „голывь". Лѣсъ только узкой полосой тлвется вдоль рѣки, далѣе въ 
сторону отъ вея голая кочковатая тувдра. Подобвое же болото тявется и во вравую 
сторову ІІеши, вачиваясь отъ р. Безмощицы и расвростравяясь до морского берега !).

Въ верстахъ 10-ти виже устья этой рѣви высокія воствліоцевовыя террасы отхо- 
дятъ отъ Пеши, которая протекаетв въ отвосительво широкой аллювіальвой доливѣ 
ввлоть до впадевія въ море.

Длива Пеши отъ устья Чарки до Ледовитаго моря ло ивструыевтальной съемкѣ 
оказалась раввой около 170 верстамъ, общая же ея длива ве мевѣе 200 верстъ.

Уже ври сліявіи съ Чаркой віирива Пеши доходитъ сажевъ до 25; вривявъ же 
Волоковую, Киреву, Волоковую и Безмощицу, ІІевіа звачительво расширяется и y 
деревви Верхвей Пеши доходитъ до сажевъ 4 0 —50.

На р. Пешѣ стоятъ двѣ деревушки— Верхвяя и Нижвяя Пеша, отрѣзаввыя отъ 
всего міра трудво вроходимой тувдрой и огромвыми разстоявіями. Наиболѣе удобвый 
путь сообщевія съ Мезевью въ лѣтвее время по самой Пешѣ ва Варшивскій волокъ; 
существуетъ также сообщевіе ва варбасахъ по Чешсвой губѣ и по .рѣкамъ Чишѣ и 
Чевіѣ поперевъ Кавивсваго волуострова въ Мезевскую губу, во вуть этотъ ве осо- 
бевво надежевъ, тавъ вавъ при скольво-вибудь сильвыхъ вѣтрахъ приходится зачастѵю

Ч По долииѣ Пепш лЬсъ тянется до саыой деревніі Пешіі. Н ебезъііптересно, что намъ пришлось 
встрѣтить въ верстахъ 10-ти выше д. Верхпей Пеши ва берегу рѣки кустъ черѳмухн.
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терять много времени на выжидавіе благопріятной погоды. Что же касается прямого 
пути по тувдрѣ, то въ зимвее вреыя, само собой разумѣется, имъ широко пользуются, 
въ лѣтнее же время и для человѣка и для олепей овъ представляетъ столько трудно- 
стей, что повеволѣ его избѣгаютъ.

Изъ притоковъ Пеши, какъ я уже упомивалъ, святы нами Ч а р в а  и В олоковая . 
Первая изъ нихъ незвачительная по размѣраиъ рѣчка (не болѣе 2-хъ сажевъ ширины), 
по которой мы лишь съ трудомъ и то въ весеввюю воду выбрались ва Пешу. Истоки 
Ч а р к и  находятся ва западномъ скловѣ Косминскаго Камвя. По обѣ сторопи ея воз- 
вышевные берега, сложенвые изъ морскихъ постпліоцевовыхъ песковъ и глипъ. и аллю- 
віальвыя полявы ютятся въ весьма узкой древвей доливѣ. Съ вершпвы Космивскаго 
Камвя стекаютъ рѣчки Хальявская виска и Іірутая, за ввадепіемъ которыхъ іпирива 
Чарви доходитъ до 3-хъ саженъ.

Гораздо крупнѣе р. В ол оковая , по которой мы вышли ва волокъ къ Сульскому 
озеру.

Все нижвее течепіе Волоковой проходитъ среди постпліоцевовыхъ слоистыхъ пе- 
сковъ и глипъ, содержаіцихъ въ изобиліи валувы тѣхъ же осадочвыхъ и кристалличе- 
скихъ породъ, которыя мы видѣли по Космѣ, Цыльмѣ и другимъ рѣкамъ. Особевно 
круішы здѣсь глыбы черваго серицитоваго сланца, достигающія ііѣекольвихъ кубиче- 
скихъ метровъ въ объемѣ. ГІо берегамъ рѣки шлпяые луга, средн которыхъ пыгпвымъ 
вовромъ разсыпались (въ двадцатыхъ числахъ іювя) цвѣты віововъ и незабудокъ. Лѣсъ 
по Волоковой лучше, чѣмъ y д. Верхвей ІІетв :  развѣсистыя густыя ели, раскивувтіяся 
привѣтливымъ шатромъ, ва Волоковой — по рѣдкость.

Въ 35 верстахъ отъ устья Волоковаи раздѣляется ва двѣ разсохи, изъ которыхъ 
правая уходнтъ къ Космивскому Каыпю, a лѣван иевдалекѣ отъ Сульскаго озера раз- 
дѣллется виовь па двѣ разсохи; иравая изъ этихъ послѣдпихъ паправляется къ Суль- 
скому озеру, лѣвая же въ еѣверпомъ павравлевіи близко иодходнтъ къ р. Безыощицѣ. 
Непдалевѣ отъ Волоковой, ішже ея нерваго раздѣлевія иа разсохи, ваходится Хайміш- 
свое озеро, взъ котораго вытеваетъ Хаймипская внсва, впадающая въ ІІешу. На озеро 
съ Волововой ведутъ два волова: одинъ изъ нихъ, вижвій, имѣетъ длину около 6-ти верстъ 
и начивается въ !/ 2 версты вывіс р. Михѣевой, другой же болѣе воротвій (всего вгь 
3 версты) отходитъ отъ Волоковой въ верстахъ 5-ти выше вижплго волова. Попасть 
еа  это озеро мпѣ, въ сожалѣпію, пе удалось: мой проводпикъ-самоѣдинъ, желая про- 
вести меня въ озеру по вратчайшсму верхнему волову, сбился съ пути, и на озеро мы 
не попали.

Правая разсоха, отходящая y перваго свизу раздѣлепія Волоковой, проходитъ въ 
довольно шировой аллювіальпой доливѣ, огравичеиной по обѣ сторовы весьма возвы- 
шеввыми (отъ 40 до 50  метр.) боровымн террасами, сложенными изъ морсвихъ пост- 
пліоценовыхъ осадковъ и харавтеристикой ея долины можетъ служить одинъ изъ сним- 
ковъ, сдѣланныхъ съ возвышеввой террасы па извиваюіцуюся y подножія разсоху и
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виднѣющійся вдали (въ верстахъ 10-ти) Хаймипскій Камень. Коренвыя породы Кос- 
мивскаго Камвя (песчавики и славцы, съ обуглеввымн растительпыми остатками) вы- 
стуваютъ мѣстами по этой разсохѣ изъ мощваго покрова поствліоцепа н предста- 
вляются круто воставлеввыми, вадая вочти па западъ.

Подобвое же моіцное развитіе востпліоцева, съ изобиліемъ раковивъ Ледовитаго 
моря, ваблюдается и d o  всему течевію Волоковой до вторичваго раздѣлевія ея на 
разсохи, и ливіь ва правой изъ послѣдвыхъ паблюдаются выстувы девовскихъ породіі, 
падающихъ тоже почти на завадъ.
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Въ вредыдущихъ главахъ ыы старались дать оиисавіе совремеявой властики Тимана, 
обрисовать харавтервыя черты, свойствеввыя Тиыаву въ различныхъ віиротахъ, указать 
ва предѣлы расвространевія отдѣльвыхъ цѣвей возвывіеввостей, изъ которыхъ сла- 
гается Тимавскій хребетъ, и врослѣдить связь, ваблюдаемую въ расвредѣлевін текучихъ 
(и стоячихъ) водъ, въ зависимости отъ совремевваго рельефа этого хребта.

Мвѣ кажется, ве будетъ лишепо воучительвости, если мы повытаемся теперь 
сгрупвировать тѣ факты, воторые вамъ помогуть уяевить, какъ произошла овисаввая 
вами властика Тимава; въ вакой мѣрѣ ова сложилась водъ вліявіемъ тѣхъ или другихъ 
тектовическихъ вроцессовъ, какая связь этихъ дислокаціовнілхъ вродессовъ съ общими 
веологическими явлевіями, ваблюдаемыми во всей сѣвервой части Россіи, и вакое 
участіе имѣли въ отдѣльвыхъ фазахъ развитія Тимава тѣ или другіе девудирующіе 
вроцессы. Ставя такъ вшроко себѣ задачу, мы, копечво, ве смѣемъ вретевдовать ва 
ея полвое вырѣшевіе и впередъ должвы оговориться, что мвогое вижесвазаввое должво 
быть вовимаемо ливіь вакъ болѣе или мевѣе вѣроятвый выводъ изъ существующихъ 
фактовъ. Сѣверъ Россіи изучевъ далеко ве съ той волвотой, съ какой это было бы 
желательно, и вройдетъ еще ве мало времеви, пова собравы будутъ вовые факты въ 
этой вепріютвой, во въ научвомъ отвовіевіи въ высовой стевеви ивтересвой странѣ. 
Вотъ эти то соображевія и служатъ для васъ овравдавіемъ въ вашей пояыткѣ уясвить 
провсхождевіе совреыеввой властики Твыава.

Мы строго отдѣлимъ все то, что достовѣрво, отъ того, что вѣроятво, вредоставляя 
читателю весь фавтическій матеріалъ для вритическаго отвовіевія къ вашимъ выводамъ; 
вослѣдвіе, вавъ бы ови ви казались сыѣлыми, во всявомъ случаѣ сослужатъ добрую 
службу я дадутъ рувоводяв;ую вить для будущихъ изслѣдователей, если явятся логи- 
чесвиыъ послѣдствіемъ всей суммы имѣющихся, хотя и отрывочвыхъ, фаьтовъ.

ЬІачвемъ съ самаго Тимава и уясвимъ главвѣйшія черты его тевтовики; но 
врежде всего, чтобы ве вовторяться въ своемъ дальнѣйвіеыъ изложевіи, укажемъ 
ввратдѣ на тѣ геологичесвія образовавія, воторыя привимаютъ участіе въ строевіи
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Тимана, и области расвростравевія которыхъ видвы на прилагаемой составленцой 
нами геологической картѣ.

Древнѣйшими отложеніями въ области Тимана служатъ харавтерные свѣтло- или 
течносѣрые серицитовые и серицито-гливистые сланцы, потерпѣвшіе, безъ сомвѣвія, 
весьма эвергичвую дисловацію и подвергшіеся значительноыу разыыву до отложепія 
палеонтологическп охарактеризованныхъ верхнесилурійскихъ отложеній. Въ средвей 
части Тимана, по Печорской Пижмѣ, серициію-гливисгые слапцы перемежаются съ 
темвосѣрыми біотитовыми славцами, a по небольгаому прптоку р. Чиркн (впадающей 
въ Цыльму), извѣстпому подъ вазвавіемъ Черпой виски и соедипяющему Волоковыя 
озера съ Чиркой, въ одномъ пепрерывпомъ разрѣзѣ, па разстоявіи 300 сажевъ, можпо
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видѣть веремегкаемость вытеупомявутыхъ славцевъ съ моіцвыми толщами доломитовъ. 
Въ доломитахъ этихъ, несмотря на самые тщательвые воиски, намъ ве удалось открыть 
какіе-либо оргавическіе остатви.

Наиболѣе звачительвые выстувы овисываемыхъ славцевъ ваблюдаются въ Южвой 
части Тимава, гдѣ изъ нихъ сложево обвіирвое, вытявутое въ меридіональвомъ па-' 
вравлевіи вочтн ва 60 верстъ, водораздѣльвое плато— Очъ Парма,— съ его вершивамв: 
Изъ Чураомъ, Нюй Нырекомъ, Джелавюръ Чуркоиъ и Пукадавожь Чуркомъ. Въсѣвервыхъ 
частяхъ Тимава выстувы славцевъ огравичиваются вебольшими выстувами на волокѣ 
ыежду Чираой и Рочугой, въ верховьяхъ Печорской Пвжыы и у* берега Ледовитаго 
океава.

Орографнческія особеввости Очъ Пармы, о которыхъ мы говорили въ I главѣ,
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a также отношеніе славцевъ, слагающихъ ото плато, въ породамъ, его окружающимъ. 
даютъ намъ ясныя указаиія на горстовый харавтеръ этой возвышепности. Отношепія 
эти лучше всего могутъ быть пллюстрировапы па верховьяхъ Ропчи, y сѣверо-западпой 
оконечности горста, и въ его юго-восточномъ коицѣ, на р. Воми. На Ровчѣ на 
разстояиіи верстъ 1 2-ти тянется веврерыввый разрѣзъ, въ которомъ мвоговратпо 
ваблюдаются верхвеваменяоугольвые доломитвзироваввые взвествяви, врислопеввые въ 
обрывамъ серицвтовыхъ славцевъ. Какъ тѣ, такъ и другіе вадаютъ ва N 0 . Раввымъ 
образомъ в ва Воми славцы вруто обрываются тавъ вазываемой Леставъ Слудой, въ 
видѣ отвѣсваго утеса, y водвожія вотораго залегаютъ весьма волого вадающіе въ 
востову средпедевовсаіе извествяки, между тѣмъ вакъ славцы вадаютъ ва N 0  60° 
і і о д ъ  угломъ до 40°. Общій харавтеръ описываемаго горста можетъ быть иллюстри- 
ровавъ схематичесвимъ разрѣзоыъ, изображеввымъ ва фиг. 4.

Кавъ я говорилъ вывіе, серицитовые славцтл весутъ ва себѣ слѣды въ высшей 
стевеви ивтевсвввой дисловаців и лучвіей ея иллюстраціей ыожетъ служить рис. J ,  
сдѣлаввый во фотографичесвому спимку ва вершввѣ Изъ-Чурва; ва рисуввѣ этомъ 
отчетливо видва слоеватость, слегва волвообразиая и слабо откловеввая отъ горизоп- 
гальваго положевія, a ложвая славцеватость (влвважъ), замѣчательво ясво выражевпал, 
лочтв вергвкальва.

У волока съ Рочуги ва Цильѵіу въ увомявутымъ снльпо дислоцироватіымъ ссри- 
цитовымъ славцамъ, иеремежаювушся сь доломнтами, врилегаютъ съ завада обважеицые 
ва Рочугѣ вермсвіе доломиты и пзвествлкп, залегающіе вочти горизовтальво (см. раз- 
рѣзъ ва фиг. 3); съ востова же отъ серицитовыхъ славцевъ выстуваютъ верхведс- 
вовсвіе весчапики н славцы, образующіе въ общемъ флевсуру в вакъ бы уходящіе 
подъ славды. Подобвыл же отвошевія вамелвоугольвыхъ в девовсвихъ вородъ повто- 
ряются и ва Печорсвой ІІижмѣ.

У сѣвервой овоаечвости Тимапа, y берега Ледоввтаго овеава, серицитовые слапцы 
выступаютъ кавъ ва морсвомъ берегу, такъ в по рѣчкамъ, впадающпмъ въ ыоре. Особепло 
ивтересви разрѣзы разсохъ, ввадающихъ въ Васьвиву губу, ва одвой изъ которыхъ 
обважается верхвесвлурійскій вевельво-сѣрый доломитовый извествявъ, вадающій ва 
N 0  15° водъ L  10" и содержавцй въ изобнліи HelioUtes ïntcrstincta L in n é ,  Favo
rites gothlandica var. basaltica G oldf., (Jlathrodydion striatellum (l’O rb., Fcntamenis 
samojedicus K eys. и др. Невосредствевво подъ извествявомъ выступаютъ сервцито- 
гливистые славци, отчетливо падающіе ва N 0  25° подъ Z 68° и разбитые ва парал- 
лепиведальвыя части двумя отдѣльвостями, вадающими ва NW  330° и N 0  70°. Вблизи 
морского вобережья серицито-гливистые славцы прорѣзавы граввтитами, сіввитамв в 
габбровндвыми породами, образующимв тавже в отдѣльвые выступы среди холмвстой 
мѣствоств, воврытой мощвой толщей морсвого поствліоцена. Чтобы пововчить со 
славцами, вамъ остается увомявуть, что во другую сторову Чешсвой губы, ва Кавив- 
свомъ волуостровѣ, выстувы ихъ тявутся широкой волосой отъ Мивулвива мыса до
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Канина Носа, при чемъ y западнаго подножія Канинскаго кряжа, сложеннаго изъ 
этихъ славцевъ, залегаютъ почти горизонтальво напластовапныя камевноугольныя и 
пермскія отложенія. За описанными серицитовыми и глинистыми сланцами слѣдующими 
по возрасту отложепіями, входящими въ составъ Тимана, представляются верхн еси -  
л у р ій с к іе  и звестн як и  и доломиты, выступающіе только вблизи Чешской губы.

Какъ видео изъ вышеприведеннаго разрѣза Васькиной разсохи, верхній силуръ 
залегаетъ несогласно на серицитовыхъ и глинистыхъ сланцахъ. Въ свою очередь верхній 
силуръ транстрессивпо покрывается девопскими отложеніями, что прекрасво обпару- 
живается въ разрѣзахъ р. Черпой, гдѣ силурійскіе известняки съ Pentamerus samoje- 
dicus Keys., LcprrdUia Tlisingeri F r .  Sclim id t,  Leperd. marginata Keys., Leptaena 
aUernata C o n ra d  etc., уходятъ подъ девонскіе пссчаники и глипы, среди которыхъ за- 
легаетъ мощный покровъ порфирита.
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Въ противополоишость силуру, д е в о п с к ія  отложевія пользуются обширвымъ рас- 
иространіемъ на Тиманѣ, отъ Еѳрховьевъ Вычегды вплоть до Ледовитаго океапа. Въ 
составѣ девонскихъ отложевій па всемъ пространствѣ Тимапа отсутствуютъ осадки 
нижвяго отдѣла, и разрѣзъ девона пачипается снизу верхними горизоитами средняго * 
отдѣла— зелѳновато-сѣрыми мергелями, песчапистыми известняками и сѣрыми песча- 
никами, переслаивающимнся съ свѣтлосѣрымъ доломитизированпымъ известнякомъ и 
содержащими въ изобиліи типичпую фаупу горизонта со Spirifer Anossofi и Stringo- 
cephahis Burtini Урала. Предѣлы распространевія среднедевонскихъ отложеній огра- 
ничиваются лишь извѣстной полосой въ Южномъ Тиманѣ: въ наиболѣе полномъ раз- 
витіи отложепія этого возраста были встрѣчены на р. Ухтѣ (разрѣзъ фиг. 5) (близъ 
ея устья, ниже впадевія Тобыша и выше волока Вымскаго, на р. Ижмѣ и по р. Черн
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Вычегодской). Въ болѣе сѣверныхъ областяхъ Тиыана— начивая отъ Пижмы Печорской 
до берега Ледовитаго океапа— средияго девона мы нигдѣ не встрѣтили; равпымъ обра- 
80мъ и въ области всрхпей Вычегды девонскія отложенія представлены исключительно 
верхнимъ отдѣломъ.

Говоря о верхпедевонскихъ осадкахъ, отмѣтимъ прежде всего рѣзкое отличіе въ 
ихъ литологическомъ составѣ въ сѣверпой и южной частяхъ Тимана: въ южной части 
преобладаютъ известняки, доломиты, мергели, глинистые еланцы и глины, среди кото- 
рыхъ песчаники играютъ подчинеітую роль, между тѣмъ какъ въ сѣверной части по 
паправлоиію къ берегу Ледовитаго ыоря песчаникн и сланцы получаютъ постепенно 
преобладающее развитіе. Сѣвернѣе Цыльмы, въ разрѣзахъ Космы, Волоковой, Сулы и 
рѣкъ, впадающихъ въ Чешскую губу, вся толіца девопскихъ отложеній исключительно 
представлепа песчаниками и сланцами. Общій разрѣзъ верхняго девона въ предѣлахъ 
Южааго Тииана уже съ достаточиой полнотой былъ приведснъ въ моемъ предваритель- 
помъ отчетѣ за 1889 годъ. Нижнимъ горизоптоиъ тутъ служитъ мощная свита золе- 
новато-сѣрыхъ и сѣрыхъ мергелсмі и глинъ, песчапиковъ, доломитовъ и известняковъ, 
і:ъ подчипенпыми толіцаын гипсовъ. За пими слѣдуютъ іюристые доломиты и глинистые 
известнлки, персполпеішые остатками рыбъ.

Выше предыдущихъ нзвсстияковъ располагается мощная толща зелсповато-сѣрихъ 
u непельно-сѣрыхъ мсргелей и глииъ, иеремежающихся съ известияками, содержащиыи 
въ изобиліи фауну, тождественную ст. хорошо извѣстной фауной Ельца. Эти известпяки, 
мергели и глины поврываются зелсиовато-сѣрыми ц неиельпо-сѣрыми, a также краспо- 
бурыыи мервеллмн и глішамн, содержаіциміі ирослou глинистыхъ известняковъ и по- 
ромежаюіциыися съ моіцными толіцамн слюдистыхъ и известковистыхъ песчаииковъ.

Горизонтъ этотч, содор;каідій обилытую и разпообразную фаупу, выступаетъ всюдѵ 
і і о д ъ  покрывающнмъ его домапикомъ въ областіі Ухты и сл притоковъ, a такжо ио 
лѣвымъ критокамъ Сэдъ-10, образуя тотъ антнклиііалъ, который иростирается въ юго- 
восточіюмъ «аправленіи, неросѣкал ріжи Чуть, Ухту, Ярева Іоль и Лыя Іоль. Самымъ 
всрхпимъ горизонтомъ Тиманскаго дсвона служитъ домашшъ, съ сго црекрасио сохра- 
иепной фауиой цефалоподъ, вопхиферъ, гастроподъ и рыбъ. Область распространенія 
домапиковаго горизонта ограпичивается р. Ухтой и ея притоками и простирается къ 
loi'y до верховьевъ Сэдъ-Ю.

Уже въ предѣлахъ средияго Тимана (по Ііижмѣ ІІечорской, по р. Цыльмѣ, a также по 
ихъ притокамъ) составъ верхияго девона замѣтно мѣняется (разрѣзъ фиг. 6). Верхняя его 
часть состоигь изъ свѣтлосѣрыхь, сиыевато-сѣрыхъ и фіолетово-бурыхъ глинъ и мер- 
гелей, персічежающихся съ глииистыми известняками и содержаіцихъ незначительныя 
промежуточныя толщи зеленовато-сѣрыхъ слюдистыхъ песчаниковъ. ГІалеонтологичесви 
и петрографичёски этотъ горизонтъ вполнѣ соотвѣтствуетъ тѣмъ отложеніямъ, которыя 
залегаютъ въ разрѣзахъ Ухты непосредственно подъ доманикомъ. Ниже залегаетъ 
толща зеленовато-сѣрыхъ и рыхлыхъ кварцевыхъ иесчаниковъ, переслаивающихся съ
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буровато-сѣрыми глинистыми сланцами и разнообразно окрашенными гливами и мер- 
гелями *). Известковые прослои тутъ незоачительвы и сравнительно рѣдки. Въ осно- 
ваніи этой мощной толщи преобладаютъ глииы и мергели, песчаники же играютъ 
подчиненпую роль. Указанная песчаниковая толіца вполнѣ соотвѣтствуетъ песчапо- 
мергельной толщѣ въ области p.p. Ухты, Сэдъ-Ю и ихъ притоковъ, о которой мы 
упомивали выше.

Къ сѣверу отъ Цыльмы девонскія отложевія no p.p. Космѣ, Сулѣ, Пешѣ, Воло- 
ковой, Волонгѣ и друг. представлепы исключительно песчапиками, слапцами и мер- 
гелями, при чемъ характеръ мѣстами обильной ихтіологической фауны, сопровождаомой 
шюгочислешшми растителыіыми остатками, вполпѣ тождественъ съ упомшіутой фаупой 
Цыльмьт и Мнлы. Разрѣзы Космипскаго камця по Космѣ, Косминской висвѣ, по ІІешѣ 
и ея притокамъ и на р. Волонгѣ, a также Тнлапскаго и Хаймиискаго камней по 
pp. Сулѣ, верховьямъ Волопги и ііо р. Кумушкѣ, впадаюіцей въ пес, по р. Велмкой 
и морскому иобережыо,— какъ нельзя болѣо лспо показываютъ, что толща рыхлыхі. 
желтовато-сѣрыхъ и спѣжио-бѣлыхъ песчаниковъ (жорповые ііесчаиики К е й зе р л и п га  п 
Ш т у к е н б е р г а )  переыежаютсл съ зеленовато-сѣрыми и глииистымн песчаиикамн, слаи- 
цами и мергелямн, характеризующимися тѣми же остагкаміі животной и растителыюй 
жизни, что и въ области Косыы и Цыльмы, о которыхъ мы говорпли више.

Изч, сказаннаго видно, что отъ юга къ сѣверу характорЧ) дсвонскихъ отложепін 
постепеиио мѣняется, принимая все болѣс и болѣе хараістеръ чисто прибрежпыхъ обра- 
зованій, что отчетливо выражается какъ ихъ литологичсскимъ, такъ и палеоптологи- 
ческимъ характсромъ. Къ болѣе детальпымъ разъясиеніямъ по этому вопросу мы еіце 
верыемся ниже, a теперь скажеыъ нѣсколько словъ о разрѣзахъ, уясплющихъ 11a хіт> 
отношеніе всрхнлго девона къ покриваюіцимъ его каыепыоуголыіымъ осадкамч..

Безъ сомнѣпія, значительпый коптинепталыіый періодъ отдѣляетъ эпоху отложепія 
верхнедевонскихъ осадковъ отъ времени захвата территоріи Тиыаиа камепноуголышмъ 
моремъ. Въ течепіе эторо періода девонскіс осадки были въ значигельпой степепи раз- 
мыты и выведены изъ горизонтальпаго положепія, благодаря чему въ настоящее время 
во всѣхъ разрѣзахъ, гдѣ видпо непосредствениое налеганіс каыонноуголыіыхъ осадковъ 
на девонскихъ, первые залегаютъ трапсгрессивно на вгорыхъ и притомъ въ болыпинствѣ 
случаевъ несогласпо.

ІІаиболѣе отчетливо подобныя отноіпенія видны ыа Иижмѣ ІІечорской выше д. Лев- 
кнпой и впадепія р. Свѣтлой, въ такъ называемой Кониной іцельѣ, гдѣ буроватые и 
красновато-сѣрые девопскіс глинистые сланцы отчетливо падаютъ иа N 0  40° подъ Z  40°,

ОФ ауна :»того горизопта, кромѣ остагковъ брахіоподі. ( S p ir i fe r  e lcg a n s  S t c in . ,  S p . A rc h ia c i  M u r c h .,  
C honetes n a n a  Y e r n ., l lh y n c h o n é lla  liv o n ica  B u c h , P ro d u c te lla  su b a cu lea ta  M u r c li .,  O rth is s tr ia tu la  
S c h lo t l i .  etc.), характернзуется обиліемъ коііхиферъ (A v ie u lo p e d e n  In g r ia e  V c r n .) ,  теігіакулптовъ ii въ 
особеіш остн рыбъ. Нѣкоторые слои ііесчаііпковъ представляютъ настоящіе bouc-beds. Отмѣтить сліідуетъ 
также скоилеиін въ нссчаніікахъ растіггельиыхъ остатковъ, образующ ихь мѣстами углистые иросдои въ 
нѣсколько вершковъ толщиыом.

13*
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въ то время какъ залегающій непосредственяо на вихъ камеввоугольный извествякъ 
падаетъ ва N 0  40°, во водъ угломъ всего въ 5°. То же ваблюдается ва Печорской 
ІІижмѣ (разр. фиг. 6 и деталь ва верхвемъ разрѣзѣ) около дер. Левкииой и виже 
деревви Новожиловой, y волока, гдѣ можво видѣть ведосредственвое вадегавіе камевно- 
угольныхъ извествяковъ ва девовъ. Какъ одинъ изь ивтереспыхъ вримѣровъ весоглас- 
наго залегапія камевноугольвыхъ и девовскихъ отложевій приведемъ еще разрѣзъ Ще- 
вивыхъ горъ ва Цыльмѣ, гдѣ въ одномъ свловіномъ обрывѣ можво видѣть въ освовавіи 
слюдистие девовскіе весчаники, веремежающіеся съ вепельво-сѣрыми гливистыми слан- 
цами и вадающіе па N 0  подъ L  65°. Више обважевы несогласно ва вихъ залегающіо 
известпяки со Sp. mosquensis, падающіе ва N 0  05° водъ Z 25°.

К а м е в в о у г о л ь в ы я  отложевія Тимана представлепы почти исключительво извест- 
вяками, и ливіь въ нижвихъ ихъ горизовтахъ ваблюдаются вромежуточвыя толщи зеле- 
поватыхъ и фіолетово-красвыхъ глипъ. Какъ я уже ішѣлъ случай говориіъ въ своихъ 
вредварительвыхъ отчетахъ, вослѣдоватолыюсть горизовтовъ, ва которые расиадаются 
камевноугольвые извествяки Тимаиа вполаѣ соотвѣтствуетъ тѣмъ водраздѣлевіямъ, ко- 
торыя были ирослѣжены ыною на Уралѣ г).

Древнѣйшими камеввоугольвыми отложеніяыи ыа Тиманѣ служатъ доломитизиро- 
вавпые известняки, частыо оолити, содсржаіціе прослои и иримазки зелевыхъ и крас- 
выхъ глинъ и мергелей, съ фаупой мячковскаго тииа: Spirifrr mosquensis F isch .,  
Orthotetis arachnoidea P h i l l . ,  Ortliis resupinala M a r t . ,  J rodudus semireticidatus M art . ,  
J'rodudus corrugatus M ’Coy, Chonetes carboinfera K eys.,  Meelrlla oximia E icliw ., 
Fusiilina c-ylindrica F isch . ,  Chaetetes radians I’iscli. etc.

Надъ извествяками co Spirifer mosquensis во иногихъ иувкіахъ па Тимапѣ можпо 
видѣть валсгапіе влитвяковыхъ извсстпяковъ, верѣдко кристал.шческихъ п доломити- 
зироваввыхъ съ кремаевимн стяженіями, a также плотпыхъ свѣтлосѣрыхъ нзвсстннковъ, 
съ врослоями буро-краснаго мергеля.

Нѣкотормс слои этихъ извествяковъ сплошь сосгоятъ іш> полипвяковъ Syringopora 
parallela F isch -

Особый отпечатокъ фауяѣ этого горизопта придаетъ врисутствіе иі. пемъ ируп- 
ііыхъ гастроподъ (Omphalotrodms Whitnryi Meok., l'hymatifer), соіімѣстпо съ мпого- 
численпыми остатками J’rodudus orientalis Tsc lic i  n., Alhyris Jlnyssii L ’E v e i l l é ,  Jleti- 
eularia lincata M a r t . ,  Camorophoria isorhyncha M 'Coy, Mcckella cximia E ic liw ., ( ihonetcs 
mcsoloba N. et P r a t t . ,  Derhyia regularis W aag .

Надъ омфалотроховыми и коралловыми извсстплкаыи залегаютъ товкослоистие 
оолитовые известпяки, a также сиыевато-сѣрые, при вывѣтриваніи желтовато- и красво- 
вато-сѣрые, плитвяки, богатые кремневыми стяжевілми и остатками J’rodudus Сога 
d’O rb .,  переполвяющаго эти извествяки и совровождаемаго весьма богатой фауной: Маг- 
ginifera uralica ï s e b e r u . ,  Meekelîa striatocostaia Сох, М. ехгтга E icliw ., Derhyia

') См. Предварительаый отчетъ и Обіцая Гсолопіческая карта Россін. Л. 139.
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regularis АѴaag.. Chonetes morahensis W., Ch. trapezoidalis W., Chou, variolata d ’Ot'b., 
( amorophoriaplicafa K u t . ,  C. Netschajevi n. sp, C. isorhgncha M’Coy, lïielasma timanicum 
T s c h e rn . ,  Dicl. dabium T s c h e rn . ,  Diél. ЪІоеІІегі W aag . ,  Diel. elongatum S c h lo th .

Безъ сомвѣвія горизоытъ этотъ вполнѣ соотвѣтствуетъ к оров ом у  горизонту Урала, 
фауна котораго представляетъ поразительпое сходство съ описываемымъ горизовтомъ 
Тимана.

Самымъ верхнимъ горизонтомъ въ общей серіи камеоноугольныхъ известпяковъ 
Твмава служатъ свѣтло-желтовато-сѣрые доломиты, переходявіде въ Южпомъ Тимапѣ 
въ богатое кремпемъ отличіе, a тавже рыхлые бѣлые и зелевовато-сѣрые известнякв, 
изобилующіе остатками Schwagerina princeps E h r e n b .  и прекрасно сохравевными ра- 
ковинами Chonetes variolata d’O rb., Cli. trapczoidalis AV., Derhyia crassa M. cC H., 
Derhyia grandis W aag.,  J). regularis AV., Meekella occidentale New., Rhyrchopora Ni- 
kitini T s c b e rn . ,  Camorophoria plicata K u t . ,  C. emmena AI a r t . ,  G. piuguis l lo th p l . ,  
Diclasma Ъіоеіегі AY a a g ., I). timanicum T s c h c rn ,  J). elongatum S c h lo th . ,  Productus 
Konïncki A’ern ., IV. thnanicus S tuck .

Ilo заиадаой и восгочвой окраипамъ Сѣвернаго Тимапа камепяоугольыыя отло- 
женія покрываются либо вермскими осадками, либо трапсгрессивпо па пихъ налегаю- 
іцимъ мезозоемъ.

Составъ и е р м с к и х ъ  о тл о ж е п ій  въ сѣверпой части Тнмапа вполнѣ аналогичсгіъ 
тому, что и въ болѣе южпыхъ райопахч,, въ области Вычегды и ея п ри ток овъ . Вч. 
осиоваиіи залсгаютъ бѣлые и желтовато-сѣрые известнлки, соотвѣтствующіе оолитовимъ 
известнякамъ Усгь Нема и Кулогоръ па Пипсгѣ (см. ииже); падъ ниыи ііеіюсред- 
ствеппо залегаетъ иижпяя красвоцвѣтвая пермская толща, покрываемая въ свою очередь 
сѣрой песчаниковой толіцей, содержащей въ изобиліи Spirifer Schrenki K eys . ,  Pro
ductus Cancrim Af ern .,  Athyris Royssiana K eys . ,  Strophalosia tholus K eys., Spi- 
riferina cristata S c lilo tb . etc. Ilo шіжвему теченію рѣки В ол он ги  ыожно наблюдать пе- 
посредствеппое палегаіііе па верхнихъ камеввоуголышхъ известпякахъ п и ж в ей  красно- 
цвѣ тпой  толщи, a южпѣе, па Ііёшѣ (выше Хаймипской виски) въ одиомъ непре- 
рывномъ разрѣзѣ видпа с ѣ р а я  п е с ч а н и к о в ая  толіца съ Spirifer Schrenki и пиж пял  
к р а с п о ц в ѣ т п а я  толіца, трапсгрсссивио налегаюіція на верхведевопскихъ. фіолетовыхъ 
и зеленоватыхъ глипахъ и мергсляхъ, перемсжающихся съ такого же цвѣта слюдп- 
стымъ и рімлілмъ бѣлымъ кварцевымъ песчаииками.

Въ болѣе южпихъ райопахъ (близъ волока между Рочугой и Чиркой) можно на- 
блюдать выступы желтовато-сѣрыхъ и бѣлыхъ известняковъ въ ближайшемъ сосѣдствѣ 
съ серицитовыми сланцами, a въ области ІІижмы Мезевской эіж известняки покры- 
ваются отложеніями пижней краснодвѣтной толщи, протягивающейся отъ устья ІІижыы 
вдоль всего теченія Мезени, до устья.

По восточвую сторону Тиыана, въ области Цыльыы, Мылы, Пвжмы Печор- 
ской и Нерицы, были встрѣчены пермсвія отложевія, репрезевтировавныя исвлючи-
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тельно нижвей красноцвѣтвой толщей, налегающей непосредственно па верхнихъ го- 
ризонтахъ Каменвоугольной гряды и покрытой непосредственно же нижнекелловейскими 
песками и песчаниками. Встрѣча эта была нѣсвольво неожиданна, такъ какъ судя ио 
тѣмъ даннымъ, воторыя имѣлись y графа К е й зе р л и н га ,  онъ свлоненъ былъ предпо- 
лагать совершенное отсутствіе перми на восточной овраинѣ Тимана. Дѣйствительво, 
пермскія отложепія сосредоточевы исвлючительво въ указаввой средней части Тнмава, 
ісоторой пе коснулись работы К е й з е р л и н г а  и І І Іту к е н б е р га ,  въ болѣе же сѣвер- 
пыхъ областяхъ (система Сулы) и въ болѣе южвыхъ отъ ІІижмы райопахъ (притови 
Ижмы) мы нигдѣ ne видѣли пермскихъ отложевій: па каменноугольпыхъ извествякахъ 
тутъ палегаютъ неиосредствсішо либо ыезозой, либо м орск іо  п о стп л іо ц ен о в ы е  гливы 
и пески.

ІІрежде сообв;еніл результатовъ патихъ изслѣдованій въ области м езозоя, я считаю 
пужпымъ обратить впимапіо на пѣкоторыя обстоятельства, отъ которыхъ главвѣйвіе 
зависѣли тѣ нсяспости въ области печорскаго ыезозоя, когорыя представлялись при 
изученіи его по коллскціямъ u литературпымъ источпикаыъ.

Съ одной сторовгл, болыиое литологичесвое сходство вовкрецій и септарій верх- 
нихъ горизовтовъ печорскаго мезозоя съ вонкреціями и септаріями изъ келловейскихъ 
слоевъ, a съ другой— общсе, па первый взглядъ, сходство морскихъ постпліоценовыхъ 
глинъ съ 1’липами изъ различвыхъ горизонтовъ мозозоя, повсло къ тому, что ііост- 
ііліоцеповыя гливи часто привимались за мезозойскія, и паходліціяся въ нихъ вонкреціи, 
съ келловейскими, оксфордскимп и неокомскими ископаемыми, считались припадлежа- 
іцими къ одному и тому же стратиграфическому горизонту. Ужо помимо того, что 
болѣс впимательпое пзѵчспіе копкродій изь различішхъ горизоптовъ даотъ возможность 
вхъ сравиительпо лсгко различать, въ постпліоценовыхъ гливахъ, въ указапвыхъ со- 
мпительвыхъ случаяхъ, вссч’да находятся болѣе или мепѣе зпачительиые валувы и гальки 
разпообразвыхъ массивныхъ и осадочвыхъ породъ; тв\ательпая же промывка глиііъ ві> 
болыпинствѣ случаевч. обваруживаетъ если пе полпые экземвляры, то по крайвей мѣрѣ 
обломки Сургіпа, Astartc etc. Всс сказаниое заставляло пасъ битв крайпс осторожпыми 
при опредѣлевіи коренпого залегавія мезозоя; послѣдвій въ пастоящее вреыл сильво 
размытъ и сохрапился только отдѣльвыми клочками въ особевво благоврілтвыхъ слу- 
чаяхъ, отдѣлвныя же копкреціи изъ различвыхъ горизонтовъ мы часто ваходили во 
вторичвомъ ыѣстѣ, прв такихъ условіяхъ и въ такомъ сообществѣ съ другими валунами, 
что ближайшее сосѣдство мѣстъ ихъ кореввого залегавія нужно считать врайае проблс- 
матичвымъ. Къ числу такихъ острововъ мезозоя, д о л ж е н с т в у ю щ и х ъ  и с ч е зв у ть  ва  
нашей к а р тѣ ,  отвосится между прочимъ и островокъ неокома на И ндигѣ , y устья 
р. М утной  и выше этой послѣдвей, въ М едвѣж ьей  щельѣ, тавъ вавъ совмѣство 
съ мезозойсвими исвопаемыми y самаго подножія весьма чистыхъ разрѣзовъ темво- 
сѣрой песчаной гливи вами въ изобиліи пайдевы валувы грубаго сливвого врасваго 
вонглоыерата, сѣраго полосчатаго вварцита, габбро, порфирита, темносѣраго пахучаго
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извествяка, верхпекаменпоугольпаго известняка Тимана, краснаго гранита, гнейса, бѣ- 
лаго песчапика, разнообразныхъ сланцевъ (кремнистыхъ, глипвстыхъ, серидитовыхъ etc.) 
и т. д., въ сопровождевіи мвогочислеішыхъ прекрасно сохравенвыхъ раковинъ Сѣ- 
вернаго моря. Нѣтъ также мезозоя въ коренномъ залеганіи и по всему теченію р. Сулы, 
которое мы прослѣдилв отъ самыхъ истоковъ до устья.

Несравненво болѣе любопытны въ этомъ отпошеніи р. Ц ы льм а  и ея притокъ 
Тобышъ, р. Н ер и ц а ,  П иж ма ГІечорская, И ж и а  и ея притокъ Кедва, гдѣ выступы 
мезозойскихъ от.тожевій весьма часты, и гдѣ нами собранъ мѣстами весьма удовлетво- 
рите.іьно сохрапенный матеріалъ, значите.іьпо погюлпяющій тѣ фаушістическія данпыя, 
которыя были извѣстиы послѣ путешествій графа К е й зе р л м н га  и проф. Ш тукен- 
берга . Несмотря па отпосіітелыю полішй фактнческіГі матеріалъ, собранпый пами, при- 
вести еі'0 въ связь па картѣ крайве затрудвителыю, такъ какъ отдѣльпые выступы ме- 
зозоя пабліодаютсл лишь спорадпчсски изъ-нодъ постпліоцепа, распрострапяющагосл 
сплоіпныыъ и ы о щ ііы м ъ  покровомъ иъ междурѣчпыхъ прострапствахъ, па востокѣ отъ 
Тимапа.

Самыми нііжвиміі роризонтам и  юры въ области упомлнутыхъ рѣкъ служатъ 
гемпосѣрыя слюдистыя р л і ш ы ,  сь огромпы.ми конкреціями и септарілми, a также жсл- 
товатые слюдистые песчавики, содержаіціе громадныя конкреціи, верѣдко до 2 — 4 ме- 
тровъ въ поиеречннкѣ, того же весчапика.

Бо мвогихъ пупктахъ ііо  Цыльиѣ, Тобышу, Нерицѣ и Пижнѣ ГІечорской отло- 
жспіл эти оказались содержаіцими обилыіую іі нрскрасно сохрапеипую фауну средпе- 
руссиаі’0 і і и ж н л г о  кел л овея , съ характерпыми представителями этой фаупьі— Cado- 
сеть Elatmuc Nik., (Jadoceras modiolare d ’O rb .,  (Josmoeeraa Goiccrianum Sow., Macro- 
rcphalitcs груШІЫ macrocephalmn, сопровождающихся мпогочислешшми представитоллми 
Cadocercts, репрезевтирующими, вѣроятно, формы новыя, a такжс разпообразвыми ііре- 
ісрасво сохранеппыми копхиферами и брахіоподами.

Указаішме пижвекелловейскіе иески и песчаники развиты и по Ижмѣ, гдѣ уже 
мною указавы аналогичиыя отложевія съ 71 lacrocephalïtcs Ishmae K eys.,  a также 
слагаюгъ нагорвый берегъ ІІечоры, гіротивъ устья И;кмы, извѣстпый подъ назвапіемъ 
„ І Іо г а н а г о  Н о с а “ . Болѣе высшихъ горизонтовъ келловея въ указавной области пами 
нигдѣ не паблюдалось: описавпые пижвекелловейскіе слои покрываются либо постпліо- 
цевовыми отложсніями, либо сланцеватыми глипами съ Aucclla Гаікт  K eys.,  либо, 
ваконецъ, неиосредственяо пеокомомъ. Небезъивтересенъ тотъ фактъ, что вамъ не встрѣ- 
тились какія бы то ни было среднекелловейскія ископаемыя, даже и въ видѣ валувовъ, 
несмотря на то, что мы собрали довольно обильное количество келловейскихъ формъ 
во вторичвомъ мѣстѣ, среди постпліоцевовыхъ глинь и песковъ.

Верхвекелловейскіе слои встрѣчевы нами исключительно въ области Ижмы. По 
Нерицѣ. Пижмѣ Иечорской и Цыльмѣ этихъ отложевій нигдѣ не видво; оксфорд-
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с к іе  же слои, съ богатой фауной кардіоцератовъ, выступаютъ только по ІІечорѣ, y 
Усть-Цыльмы.

Въ 1890 году намъ посчастливилось отврыть н болѣе новыя юрскія — кимме- 
р и д ж с к ія  о т л о ж е в ія ,  и притомъ по обѣ сторовы Тимапа, въ двухъ весьма удалев- 
пыхъ одпа отъ другой мѣстностяхъ —  по р. В оловгѣ  и по ІІижмѣ П еч о р ско й . Въ 
первомъ изъ пазванеыхъ пунктовъ выступаютъ па короткомъ разстояпіи и въ певы-
сокомъ обпажепіи темносѣрыя и зелевоватыя глауковитовия гливы, переходящія въ 
рихлый песчаникъ и содержаіція черпыя богатыя колчеданомъ ковкреціи фосфоритораго 
известняка. Въ этихъ ковкреціяхъ, a также въ самой глауковитовой глипѣ паходится 
масса Aucella Pallasi K eys. ѵаі\ tenuistriata L a h u s . ,  въ сопровождепіи космоцерато- 
видвыхъ гоплитовъ, папоминающихъ какъ Hoplites adeersum Орр., описаеный Цит- 
тел ем ъ  изъ карпатскаго титопа, такъ н Hoplites rerrucosus d 'O rb . (изъ мѣловыхъ
отложепій Фраііціи), но отличішхъ гсакь отъ той, такъ и дрѵгой фор.чы. Кромѣ того, 
въ тѣхъ же копкреціяхъ паходится въ нзобиліи Орреііа, весьла близкая, ссли не то-
лідествеппая съ Oppclia Weinlamli Орр., и тутъ же пайдепъ обломокъ Carclioceras
группы alternais.

Ііиммериджсгсія отложетіія, встрѣчепныя па востокъ  отъ Тимапа, въ области 
Ип;кмы ІІечорской , репрезеіітпроваіш зелеповато-сѣры.мк глаѵкопитовыми песчапикамц 
и болѣе темпаго цвѣта глауконитовыми глипами и иокрываются въ томъ же разрѣзѣ 
нижневолжсгснми черішми слапцеватыми глинамн, съ ЛксеПа Pallasi Keys. Въ глауко- 
питовыхъ несчапикахъ; подобпо тому, какъ и на Волонгѣ, пайдены въ изобиліи пре- 
красио сохрапепныя Aucella Pallasi Keys. var. tenuistriata L ab .,  но характсръ аммопн- 
товъ тутъ нѣсколько отлмчпый. Кромѣ остатвовъ Oppclia, въ описиваемыхъ пссчапи- 
кахъ найдспи гоплиты, весьма близко паіюмииаюіціе пѣкоторыя формы изъ симбпрскаго 
киммериджа, описашіаво A. II. IlaB.ïOBi’M'b (Hoplites suhundonie Paw l. ,  Hoplites sitb- 
eadoxus Pawl.) .

В ы те указапо, что киммериджскіл отложепія нокрываіотся слаііцеватыми глипами, 
съ Aucella l ’allasi и Bclemnites absohitus F iscli.  Рлипы эти то совсршенпо черпаго 
цвѣта, то перемежаются ипогда съ свѣтлосѣрйми слапцеватыми глинами и отличаютя 
обпіирнымъ развитіемъ въ области Ижыы, ея притока Кедвы, Нерицы и Пижмы Пе- 
чорской. Удалось собрать изъ этихъ глинъ и вполпѣ удовлетворителыю сохрапепныхъ 
аммонитовъ, которыхъ А. 0 .  М и х а л ь ск ій  пе считалъ возможішмъ отличить отъ ти- 
пичпыхъ представителей Perisphinctes dorsoplanus’ M ih a lsk .

Неокомъ печорскій представлевъ какъ черными и зелеповатыми глаукопито- 
выми глинами, съ септаріями и копкреціями фосфоритоваго извествяка и песчавика, 
такъ и свѣтлосѣрыни рыхлыми известковистыми песчавиками, съ червыми фосфо- 
ритовыми ковкреціями. Собраввый матеріалъ по Пижмѣ Печорской, Нерицѣ, Кедвѣ 
п доволвительвыя паблюдевіи во Ижмѣ показываютъ, что весчавики составляютъ 
отложеніе, параллельное гливамъ съ септаріями, и содержатъ тѣхъ же Pecten ітре-
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rialis K eys.,  Aucella crassicolis K eys.,  Aucella volgensis Lali., Bekmnite.s eorpakntus 
etc., сопровождаемыхъ Okostephanus diptyhus и polyptybus Keys. Въ разрѣзахъ Ижми 
и ея притоковъ можио со всею очевидностью наблюдать переходы въ горизонтальномъ 
иаправленіи черныхъ пластичныхъ и темнозеленыхъ глауконитовыхъ глинъ къ упомя- 
пѵтымъ рыхлымъ песчаникамъ, съ фосфоритовыми конкреціями. Въ тѣхъ же разрѣзахъ 
видна также перемежаемость тѣхъ же породъ и въ вертикальномъ паправленіи, при 
чемт. и въ тѣхъ и въ другихъ изобилуютъ тѣ же ауцеллы и весьма обыкновеины 
крупные Pecten imperialis K eys. ІІо Ижмѣ и ея притоісу Кедвѣ, гдѣ пеокомскія 
отложепія развиты съ особеппой полеотой, и гдѣ весьма чистыя обнаженія тянутся 
на больтое разстояніе, совмѣстно съ вышеупомянутой фаупой найдены въ изо- 
биліи Olcostephamis hoplitoides N і k ., Okostephanus triptychiformis Nik., и еще нѣ- 
сколько формъ той же группы, долженствуіоіцихъ быть вповь огіисашшми, a также 
хорошо сохрапеппые экземпллры Okostephanus, весьма близкаго къ Okostephanus 
Phillipsi R oem . и отличаюіцагосл отъ описапія и рисушсовъ W e c r t l i ’a (Teutoburger 
ЛѴаІсІ. Palaeoutol. Mittlieil. Dames uncl K a y s e r .  Bd. TI, Heft I, p. 17, pl. IVr. lig. 2—  3) 
лишь присутствіемъ пережимовъ па молодыхъ срединныхъ оборотахъ пашей формы. 
Равнымъ образомъ, и по ІІижмѣ Печорской и Нерицѣ встрѣчены гѣ же пеоком- 
скія отложенія, съ тѣми же Pecten imperialis и Aucella crassicolis, вмѣстѣ съ ОІсо- 
stephanus diptychus Keys., a также вытпеупомяпутымн Olcost. cf. Philipsi F. Roem. 
u Okostephanus, нс отличимымъ отъ Ole. marginatus Roem . (N cum ayr et U 11 lig. 
Ammon. aus der Hilsbildnngen. p. 157, pl. XXIX, fig. 1, 2).

Съ общимъ характеромъ морскихъ іюстпліоценовыхъ отложеній въ сѣверной части 
Тиыана мы уже знавомы были по изслѣдовапіямъ гр а ф а  К е й зе р л и п р а  и И Ітукеп- 
берга .  Въ составъ ихъ входятъ главнѣпше сѣрыя, болѣе нли менѣе песчапыя глины. 
перемежающіясл въ вертикальномъ направлепіи и замѣгцающіяся въ горизонтальномъ 
паправленіи сѣрыми глинистыми песками. Мѣстами въ осиованіи разрѣзовъ залегаютъ 
иески, мѣстами глины, но какъ тѣ, такъ и другія содержатъ въ болыпинствѣ случаевъ 
въ изобиліи валуны разнообразныхъ массивиыхъ кристаллическихъ и осадочныхъ породъ, 
a также раковины Сѣвернаго моря. Тщательно разсматривая валуны во всѣхъ изслѣ- 
дованныхъ нами обнаженіяхъ, мы всюду, вплоть до западныхъ предгорій Космин- 
сваго Камня, встрѣчали вгь общемъ одинъ и тотъ же комплексъ породъ, лигаь съ 
преобладаніемъ въ каждомъ отдѣльномъ случа^ валуновъ тѣхъ образованій, изъ жото- 
рыхъ сложееы ближайшія окрестности осмотрѣенаго пункта. Такъ, въ области пред- 
горій Тиманскаго и Хаймннскаго Камвей мы находили въ изобиліи характерные 
зеленовато-сѣрые девонскіе песчаники; y свлоновъ Чайцынскаго Камня наблюдаются 
многочисленные валуны типичнаго порфирита и т. д. Въ данноыъ случаѣ я говорю, 
ісонечно, о массовомъ накопленіи валуновъ извѣстныхъ породъ, съ бросающимся въ
г.іаза количественнымъ преобладаніемъ надъ остальныыи валунами; находка же въ 
постпліоцееѣ валуновъ, хотя бы и крайне характерныхъ, еще вовсе не м ож етъ
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сл у ж и ть  доказательствомъ нахожденія ихъ въ ближайшемъ сосѣдствѣ in situ. Какъ 
примѣръ, иллюстрирующій ошибочвость подобнаго заключевія, я могъ бы указать на 
находку валуповъ такой характерпой вороды, какъ доманикъ иа р. Нерицѣ, выше 
д. Черногорской, далеко къ сѣверу за крайними предѣлами его распространенія по 
Чути (притокъ Ухты), при чемъ во всей окружающей мѣствости, весьма полпо и 
тщательно нами изслѣдоваввой, мы нмѣеиъ основаиіе утверждать огсутствіе доманиковаго 
горизонта. Какъ я уже говорилъ выше, въ вѣкоторыхъ пупктахъ валуны въ постпліоцееѣ 
встрѣчаются, сравнительно, рѣже, и гіри бѣгломъ обзорѣ постпліоценовыя глииы могли 
бы быть приняты за мезозойскія.

Весь комплексъ пайденпой фаупи указываетъ на ближайшее ея сходство съ вывѣ 
живущей фаувой Мурмавскаго побережья (а ве Бѣлаго моря), т.-е. имѣетъ характеръ 
ѵмѣренно-арктическій и относится, во С. М. Г е р ц е в ш т е й н у ,  согласво термивологіи 
Т о р с л я ,  къ гиперборсйскому поясу арктической области.

Чтобы показать, какое широкоо распростравевіе имѣютъ морскія постпліоцевовыя 
отложепія въ области, вами изучевпой, и васколько обвшрва была послѣдняя травс- 
грессія Сѣворнаго морл, я приведѵ нѣсколько крайвихъ вувктовъ, гдѣ пами ковста- 
гироваво присутствіе вовѣйгаихъ морскихъ раковивъ. Самымъ крайвимъ къ югу пувктомъ 
(абсол. высота 80 метр.), гдѣ вайдевы пами раковины, служитъ р. Кедва (вритокъ 
Ижыы); по р. Цыльмѣ поствліоцевовыя отложевія съ морскими раковивами встрѣчевы 
вплоть до в ол ока  (высота 120 метр.), отдѣляющаго вритокъ Цыльмы, Чирку, отъ 
Рочуги, a вверхъ по ея притоку Космѣ (пупкты свыше 100 метр.), вплоть до Кос- 
мипской виски и Космивскаго озера. Равпымъ образоыъ, и по другому большому ври- 
току Цыльмы, Мылѣ, морскія раковивы собравы изъ весьма чистаго разрѣза y д. Са- 
вивыхъ (90 метр.).

Въ болѣе сѣвервой части морскія востпліоцеяовыя отложевія представляютъ 
сплошпое развитіе по верховьямъ Пёши и ея вритоку Чаркѣ раввымъ образомъ и 
во другому притоку ІІеши, Волоковой, отложевіп того же >арактера врослѣжевы 
вплоть до волока ва Сульское озеро. ІІо рѣкѣ Сулѣ тѣ же сгложевія выполняютъ 
вродольвыя долины между Т^иыавскимъ и Чайв;ывскимъ Камвями, a также между 
этимъ послѣднимъ и Камеввоуголыюй грядой, ва востокъ же. отъ послѣдвей овѣ вро- 
тягиваются до устья Сулы. Если мы добавимъ обширное расвростравевіе морскихъ 
отложевій того же типа по остальнымъ рѣкамъ (Волонгѣ, Великой, Ивдигѣ), впа- 
дающимъ въ Ледовитое ыоре, то станетъ очевидва та обширвая область, которая 
была покрыта ведаввей травсгрессіей Ледовитаго моря въ предѣлахъ вашихъ изслѣ- 
дованій, гдѣ по мевьшей мѣрѣ всѣ тѣ пувкты, которые ие превышаютъ изогипсы 
150 метровъ, должвы были скрыться подъ его поверхвостью.

Лишь только болѣе высокіе пункты Сѣверваго Тимава выступали въ это время 
въ видѣ болѣе или ыевѣе звачительвыхъ полуострововъ и острововъ, что и видво 
ва прилагаемой геологической картѣ. Безъ сомвѣвія, указавная обширная травс-
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грессія Сѣвернаго моря захватилэ, также и болыпое пространство на востокъ и за- 
падъ отъ области нашихъ изслѣдованій. Во второмъ направленіи мы имѣемъ фавти- 
ческое подтвержденіе въ нашихъ изслѣдованіяхъ по р. Рочугѣ и ея продолженію, 
Пезѣ, гдѣ морскія еовѣйшія отложенія встрѣчены въ мощномъ развитіи па всемъ ихъ 
теченіи, даже выше волока между Чиркой и Рочугой. За водораздѣломъ системы 
Мезенской и Двинской тѣ же отложенія прослѣжепы нами по р. Пинегѣ. Такимъ 
образомъ, трансгрессія Ледовитаго моря захватила одновременно обширпую территорію 
сѣвера Россіи, при чемъ характеръ морскихъ постпліоценовыхь отложеній остался 
вплоть до Пинеги неизмѣннымъ.

Обращаясь къ тѣмъ явленіямъ, которыя говорили бы о развитіи въ области, паыи 
изслѣдоваппой, въ послѣтретичную эпоху ледпиковаго покрова, мы должны сознаться, 
что наиболѣе краснорѣчивыхъ свидѣтелей прежде существовавшаго ледника, ыореи- 
ны хъ отлож ен ій , мы нигдѣ  не встрѣ ти ли : во всѣхъ пунктахъ, гдѣ мы наблюдали 
валуеы ввлюченными въ глинистыхъ и песчаныхъ породахъ, въ послѣднихъ всегда 
отчетливо наблюдается слоистостъ, даже въ такихъ возвышеппыхъ пунктахъ, какъ 
лога, спускающіеся въ р. Бѣлую (иритокъ Индиги), которые мы перешли, переваливая 
черезъ Тиманскій каыень къ истокамъ р. Травянки. Тѣмъ не менѣе есть фавты, ко- 
торые едва ли могутъ быть объяснены ипаче, какъ дѣятельностыо прежде бывшаго 
ледника. Вступая на вершину Косминсваго Камня y Косминскаго озера, мы видимъ, 
что непосредственно изъ-подъ тундроваго покрова выступаютъ кварцевые песчаниви, какъ 
въ видѣ небольшихъ сопочекъ, такъ и е ъ  видѣ болѣе или менѣе значительныхъ розсыпсй, 
и тутъ же рядомъ лежатъ огромныя глыбы гранита. Равныыъ образомъ, на вершинахъ 
Тимансваго Каыня, гдѣ часто даже и моховый покровъ отсутствуетъ, мы видимъ вы- 
ступающій на поверхность рыхлый кварцевый песчаникъ, и па немъ непосредственно 
лежатъ глыбы гранита, порфирита, серицитоваго и хлоритоваго сланцевъ, габбро-діорита 
etc. ІІодобные отдѣльные валувы мы встрѣчаемъ и на Чайцынскомъ Камнѣ, на вершинѣ 
котораго, изъ-подъ моховаго покрова непосредствепно выступаютъ порфириты, о которыхъ 
была рѣчь выше. Всѣ подобние факты проще всего могутъ быть объяснены прежнимъ 
существованіемъ моревнаго покрова, при чемъ послѣдовавшая трансгрессія Сѣвернаго 
моря частью непосредственно, частью косвенно, послужила могучиыъ факторомъ, разру- 
шившимъ и переработавшимъ какъ моренныя образованія, такъ и частью болѣе древнія 
отложенія, и лишь отдѣльные валуны, по спосѣ того мореннаго ыатеріала, въ которомъ 
они были включены, остались единственными свидѣтелями ледниковой дѣятельности на 
вершинахъ отдѣльныхъ кряжей. Другимъ обстоятельствомъ, могущимъ служить указа- 
ніемъ на бывшее оледенѣніе Тимана, представляются шрамы, наблюдаемые въ нѣсколь- 
кихъ пунвтахъ Сѣвернаго Тимана. Конечно, явленіе это на Тиманѣ, сложенномъ 
главнѣйше изъ рыхлыхъ песчано-сланцевыхъ девонсвихъ породъ, можетъ быть наблю- 
даемо тольво въ исвлючительныхъ обстоятельствахъ. Однаво, уже A. А. Ш ту к е н -  
б е р гъ  увазываетъ на присутствіе шрамовъ на свалахъ серицитовыхъ сланцевъ y Бар-

14*
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мина мыса и па известнякахъ Индиги; мнѣ же удалось наблюдать y мыса „Бѣлое 
ІЦелье“ зпачительную совершепно гладкую поверхность камепноугольнаго извествяка, 
свѣже обнажешіую отъ постпліоценоваго покрова и покрытую отчетлпвыыи шрамами, 
паправляюіцимися съ юга на сѣверъ, вкрестъ простиранія известняковъ. Остается 
<мце одно обстоятсльство, которое также говоритъ въ пользу прежняго суіцествовапія 
ледпиковаго покрова на Тиманѣ: присутствіе массы валуповъ въ постпліоцеповоіі 
слоистой глипѣ, изъ которыхъ многіе покрыты на гладкой отполированпой поверхпостн 
отчетливой перекрещеппой штриховвой. Какъ самый характеръ штриховки, такъ и 
исѣ вишеприведеппыя обстоятельства относительно разнообразія и распредѣлепія валу- 
понъ дѣлаютъ псприложимыми въ данномъ случаѣ остроумныя соображепія академика 
»І>. Б. Ш м идта  и И. Р у с с е л я  2), относительно пріобрѣтенія валупами штриховки, 
при перепосѣ ихъ рѣчнимъ льдомъ въ области Еиисея и Юкопа па Аляскѣ.

Опѵскаю въ настоящемъ краткомъ очервѣ нашихъ работъ вопросъ о томъ, со- 
отвѣтствовало ли пачало трапсгрессіи Сѣверпаго моря общему освобождгпію отъ лед- 
ииковаго иокрова всей обширной площади, которую охватили паши изсл здоианія, или 
же нарлду съ отступапіемъ ледпика надвигалось и море; разсмотрѣніе зтого вопроса 
потребовало бы приведенія тѣхъ фактическихъ данныхъ, опубликованіе когорыхъ я 
считаю болѣс удобниыъ отложить до полнаго отчета. Скажу теперь лишь нѣсколько 
словъ о томъ вліяпіи, которое естественно должно было имѣть паступаніе Сѣвернаго 
моря и обусловленная этиыъ иодпруда на уменыпеніе скорости теченія рѣкъ и мѣстное 
развитіе зпачитслыіыхъ нрѣсноводныхъ бассейновъ. Остатки такихъ бассейповъ можпо 
паблюдать въ цѣлоГі системѣ обпшрныхъ озеръ, которыми такъ богата изслѣдоваппая 
нами область, и которыя бросаются въ глаза при бѣгломъ взглядѣ на наши карты; 
таковы: С и н д о р ско е  озоро въ области изслѣдованій прошлаго года, Ямъ озеро  
между ІІижмами, К о с м и н с к о е  озеро , В а р ш ъ  и друг. къ сѣверу отъ Цыльмы и 
ІІезы и т. д. Всѣ эти озера отличаются одііѣми и тѣми же харавтерными чертами: 
берега нхъ пизки, весьыа полови и сложены изъ одпообразпыхъ слоистыхъ песчаішхъ 
отложеній, глубина ихъ незначительна и въ болыпинствѣ случаевъ не иревышаетъ 
5 - 6  метровъ, и на болѣе мелкихъ изъ нихъ можно наблюдать всѣ стадіи постепен- 
наго затягиванія озеръ въ болота, рядъ мочежинъ и, наконецъ, переходъ въ совер- 
шенно удобно проходимую тувдру.

Ііоложить какую бы то ни было границу между упомянутыми слоистыми песча- 
ными, a также глинистыми отложеиіями и ыорсвимъ постпліоценомъ ыы считаемъ со- 
вершенно невозможнымъ, такъ какъ, безъ сомнѣнія, наши находки постпліоценовой 
фауны далеко не рѣшаютъ вопроса о границѣ расиространенія чисто морскнхъ осад-

') Тг. S c h m id t .  W issenscliaftliclie liesu lta te  (1er zur Afsucliung eines angekiindigten Mainmutli-Cada- 
vors an den Unteren Jenissei ausgesandten E xpédition. Mém. Acad. lm p. St. Pétersb., T. X V III, Л» 1.

2) Ir,r. I iu s s e l .  N otes on the surface geology of A laska, l lu ll .o f tb e  Geolog. Society o f America, Vol. I. 
p. 117—120.
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ковъ и соотвѣтствующихъ имъ прѣсноводішхъ отложсній. Въ заключеніе очсрка иѣ- 
которихъ лвленій, связанпыхъ съ траисгрессіей Сѣверпаго моря, считаю не лишпимъ 
упомяпѵть объ одпой особсппости въ сѣверпой части изслѣдованнаго пами райопа: 
на всѣхъ рѣкахъ, впадающихъ въ Ледовитое море (Пешѣ, Волонгѣ, Великой и т. д.) 
мы видимъ въ области древнихъ долинъ полиое отсутствіе тѣхъ рѣчпглхъ тсрраст., 
которгля столь рѣзко обозпачены вт. восточпыхъ областяхъ Россіи. Очовидно это обстоя- 
тольство паходится въ связи съ сравпительио педапнимъ сіде покрытіемъ всой мѣстпости 
моремъ, что мы и видимъ въ отчотливо обрисовашшхъ берсговыхъ валахъ, окаймллго- 
іцихъ морское побережье и подмѣчеппыхъ сщо графомъ К е й зе р л и н го м ъ  па такой 
высотѣ, до которой ие хватаетъ въ пастоящее вреыл прпбой волиъ. На то жс указы- 
ваютх цѣлілй рлдъ круппыхъ и мслкихъ озеръ, разсѣлшіыхъ по ыорскому берегу 
вблизи Вармипа мілса и имѣющихъ горько-солепую воду. Часть этихъ озеръ ныѣетъ 
времеппоо сообщепіе съ моремъ, болыпипство же совсршсппо отъ цего разобщепо. 
Говоря о совремешіыхъ гоологичсскихъ дѣятеляхъ, пе могу пс упомяиуть объ ипгс- 
])ссномъ фактѣ, которому давалось пе совсѣмъ вѣрное толковапіе. Ужс A. А. Шту- 
к е п б е р г ъ  наблюдалъ на морскомъ побереж.ьи, y Румяничиаго мілса, иѣсколысо пссча- 
пыхъ холмовъ н считалъ ихъ за остатки постпліоцеиовихъ отложепій, сохрашівшихсл 
отъ размываніл. ІІодобиые холмы я наблюдалъ во мпогихъ мѣстахъ морского побс- 
режьл, но считаю ихъ какъ по строепію и по формѣ, такъ и ихъ профили за  ти- 
п и ч п и л  д ю н іш я  о б р а зо в а н ія .  Въ наиболѣе характорноыъ видѣ этн дюіш иред- 
ставллются подлѣ р. ІІесчапой и y Бармипа мыса. Я уже говорилъ выше въ оро- 
графическомъ очеркѣ о тѣхъ оригииалышхъ эффевтахъ, которгло производитъ господ- 
ствуюіцій сѣверо-западный вѣтеръ, видувал пссчапики Тимапскаго и Чайцынскаго Камией. 
Дѣятельпость тѣхъ же вѣтровъ на ыорскомъ берегу выражается въ образовапіи дюпъ, 
ряди которыхъ вытянуты въ паправлевіи N 0 — SW.

Послѣ вышеприведенной краткой характеристики различвыхъ геилогичсскихъ обра- 
зованій, слагаюіцихъ Тиманъ, постараемся уяснить себѣ тектонику этого кряжа, при 
чемъ воспользуемся для этой цѣли рядомъ поперечішхъ разрѣзовъ, съ общчмъ харак- 
теромъ которыхъ мы уже нѣсколько озпакоыились выіпе (см. глап. I).

Начнеыъ съ сѣверной оконечпости Тимана, по направленію отъ р. Индиги черезъ 
Лямицу и Чайцыпъ каыень къ устью р. Черной (разр. фиг. 1). На восточномъ берегу 
Индижской губы, y ІЦелихи, выступаеть верхній каменноугольный известнякъ, скло- 
няющійся весьма полого къ востоку, по западлый берегъ губы пологъ, и выстуіш древ- 
нихъ отложеній замаскированы тутъ мощнымъ покровомъ постпліоцена. Лишь подлѣ 
р. Лямицы и Бѣсова ручья пачипаются выступы породъ Чайцына камня— рыхлыхъ де- 
вонскихъ кварцевыхъ песчаниковъ, еиже и выше которыхъ располагаютсл порфириты, 
обнаруживающіеся, вакъ на морскомъ берегу и на склонахъ Чайцыеа камня, тавъ и 
на его высшихъ точкахъ. Рѣчка Гольцева и обѣ Бугроватыя протекаютъ среди пост- 
пліоцена; но уже по берегамъ Васькиной губы и впадающихъ въ нее разсохъ обнару-
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живаются сильно переломанеые серицитовые сланцы, поставленные мѣстами почти на 
голову, a на размытыхъ головахъ пластовъ сланцевъ еесогласно лежатъ полого па- 
дающіе верхнесилурійскіе известняки. Тѣ же сланды, изломанные въ крутыя складки, 
обнажены и по р. Червой, гдѣ головы ихъ также перекрываютъ силурійскіе известняви 
и доломиты, отдѣленные незначительпой толщей верхведевонскихъ глинъ, мергелей и 
песчаниковъ отъ порфирита, слагающаго рядъ скалъ при устьѣ рѣки. Между Васькиной 
и Черной возвышаются куполообразиыя гряды, сложенныя изъ сіенита, который про- 
рѣзаетъ въ видѣ жилъ сланцы р. Чероой и мыса Бармина по берегу моря.

Изъ этого разрѣза мы видимъ, что серицитовые славцы были сильно дислоциро- 
вапы до отложенія верхняго силура, который, въ свою очередь, покрывается трансгрес- 
сивно верхнимъ девовомъ и залегающимъ среди него покровомъ порфирита. Послѣдній 
повторяется y подвожія Чайцына камня, представляющаго обширные покровы порфи- 
рита среди кварцевыхъ верхнедевонскихъ песчаниковъ. Невосредственныхъ отношеній 
этихъ отложеній къ верхнекамевноугольныыъ известнякамъ не видно; но судя в л гипсо- 
метрическиыъ отношеніямъ, верхнедевонскія породы Чайцына камня были знаштелыю 
размыты до отложевія камепвоугольвыхъ осадковъ.

Ближайшій къ югу разрѣзъ Тимава былъ пройдевъ нами шагъ за шагомъ отъ 
ввадевія р. Бѣлой въ Ивдигу къ Малимъ и Большимъ Воротамъ Бѣлой, поперекъ Ка- 
менной виски и Тимавскаго камвя къ Кумушкипымъ сопкамъ, откуда мы спустились 
въ долину Травянки, перешли въ долину Волонги, по которой и прослѣдовали до бе- 
рега моря.

Долива Бѣлой раскрываетъ съ замѣчательной полнотой строеніе Каменноугольной 
гряды, сложенвой изъ весьма волого залегающихъ слоевъ С2 и С3. Мѣствость быстро 
подниыается по ваправленію Большихъ Воротъ Бѣлой. Прорѣзывая Чайцынъ камень, 
Бѣлая даетъ возможность отчетливо наблюдать мощпые покровы порфиритовъ, разби- 
тыхъ на отчетливые столбы, среди кварцевыхъ верхведевовскихъ песчаниковъ съ обу- 
гленными растительными остатвами. Къ западу отъ Камеввой виски во всемъ Тимав- 
скомъ камвѣ имѣютъ исключительное развитіе верхнедевовскія песчапиковыя образованія, 
обнаруживаюідіяся во всѣхъ сопкахъ и логахъ вплоть до Кумувшиной сопки. Юго- 
западный скловъ Тимавскаго камня круто спускается къ р. Травявкѣ, къ западу отъ 
которой кварпевые песчавики смѣняются изогнутыми въ пологія складки верхнедевон- 
скими мергеляыи, сланцами и слюдистыми песчавикамн, прикрытыми, въ свою очередь, 
известняками и славцами, содержащими обильную верхнедевовскую фауну. Полого за- 
легающія девонскія отложенія вдругъ круто становятся (подъ Z до 60°— 70°) въ сред- 
немъ и вижнемъ теченіи, уходя подъ заыѣчательно полный и богатый ископаемыми 
разрѣзъ Сг и С3. Круто падающіе пласты каменноугольныхъ известняковъ образуютъ 
по падепію неболыпія флексуры и уходятъ подъ трансгрессивно на нихъ залегающую 
красноцвѣтвую пермсвую толвду І \ , къ которой близъ устья Волонги прилегаютъ гори- 
зовтальные слои верхнеюрскихъ глинъ.
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И въ этомъ разрѣзѣ мы видимъ неодинаковое строеніе западиой и восточной части 
'Гимана, выражающееся въ крутыхъ флексурахъ y Волонги, между тѣмъ какъ къ во- 
стоку всѣ породы залегаютъ весьма полого и нерѣдко почти горизонтально.

Близъ Травянви проходитъ, повидимому. сбросъ, благодарл которому кварцевые 
песчавики Еумушвиныхъ сопокъ оказываются на звачительво большей абсолютной вы- 
сотѣ, чѣмъ лежащіе къ западу славцы, глипы, песчаники и известняки, представляющіе 
при нормальномъ залегавіи болѣе высокій батрологическій горизонтъ.

Разрѣзъ 2-ой, пройдевпый по р. Сулѣ и р. Волоковой до р. ІІеши на западѣ, 
былъ пами разсмотрѣнъ уже выше (стр. 25). Строееіе каменпоугольной грнды, Чай- 
цына камия и Тиыапсваго вампя вполпѣ авалогичво разрѣзу 2-му съ незначительными 
лить  видоизмѣвевіями; по въ средпемъ течепіи Волововой кварцевне песчаниви па 
западномъ крылѣ Косминсваго кампя гіредставляются уже съ врутымъ падепіемъ къ W-y, 
a далѣе къ западу, вдоль по р. ІІешѣ и на устьѣ Харинской внски девонсвія отло- 
жепія образуютъ врутыя, мѣстами даже лежачія, складки, въ воторыхъ принимаютъ 
участіе и болѣе юныя отложенія —  ваменвоугольныя и пермскія. Вдоль по ІІегпѣ въ 
одномъ непрерывпомъ разрѣзѣ можно видѣть интенсивво складчатые пермскіе слои 
(врасноцвѣтную толщу 1* и богатую пскопаемыми сѣрую толщу Р 2), пришедіпіяся въ 
контавтѣ съ верхнедевонсвими отложеніями.

Тавимъ образомъ и тутъ картина апалогична разрѣзу иредыдущеыу, и интенсивная 
складчатость, соединеішая со сбросами y западвой оконечности, составляетъ рѣзвій 
вонтрастъ съ весьма пологимъ залеганіемъ верхнедевонсвихъ отложеній Тиманскаго и 
Чайцынсваго вамня, a тавже каменвоугольными известняками Пембоя (Камепвоугольпой 
гряды).

Не менѣе интересвый разрѣзъ даетъ и р. Цыльма (раз. фиг. 3) отъ устья Тобыша 
до волока къ Рочугѣ. Разрѣзъ этотъ имѣетъ то преимущество, что взаимпыя отпошенія 
осадковъ различваго возраста, a также ихъ тевтоника не затемнены покровомъ новѣй- 
шихъ осадковъ, благодаря чсму можво было шагъ за шагомъ слѣдить за каждымъ 
отдѣльвымъ горизонтомъ. По обвдему характеру разрѣзъ этотъ аналогиченъ двумъ пре- 
дыдуіцимъ, съ тою однако разницей, что продолжевія Тиманскаго вамвя мы въ немъ 
уже не видимъ (см. выше стр. 26). Начивая съ востока можно наблюдать горизон- 
тально залегающіе велловейсвіе песви и глины y устья Тобыша, травсгрессивно при- 
врывающіе полого ариподнятые слои вижней красвоцвѣтной пермской толщи І \ ,  ко- , 
торые тавже трансгрессивво лежатъ на каменпоугольныхъ отложевіяхъ (С2, С3), свло- 
няющихся подъ угломъ 20° —  25° въ сѣверо-востову и слагающихъ такъ называемыя 
Щепины горы, составляющія, безъ сомнѣ^ія, продолженіе Пембоя или Каменеоугольной 
гряды ва Сулѣ.

У западнаго подножія Щепивыхъ горъ, какъ уже было сказано выгае (стр. 100), 
непосредственно изъ подъ известняковъ С2 со Sp. mosquensis выступаютъ девовскія 
отложепія, падающія вруто (подъ L  до 65°) въ ту же сторону. Тотчасъ же, впрочемъ,
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къ западу верхпедевопскія отложенія ложатсл полого и образуютъ волнообразныл складки 
вилоть до устья р. Рудяпки, і’дѣ показываются глинистые сланцм, составляющіс нижпіе 
горизонты верхпяго девона въ этой части Тимана, и гдѣ девонскія отложенія гіро- 
рваеы дейкомъ порфирита. Подобныя же пологія складкн мы видимъ и въ лежаіцихъ 
къ западу Желѣзпыхъ Воротахъ, составляюіцихъ южпое продолженіе Космипскаго камся. 
Но къ западу отъ устья Чиркн разрѣзъ становится гораздо сложнѣе: мы видимъ тутъ, 
какъ каменноуголытые доломиты смѣпяются къ западу девоискими слаецами и песча- 
никами, образуюіцими крутуго флексуру, за которой слѣдуетъ опять рѣзкій сбросъ, вы- 
двипувшій погіосредствеппо западнѣе круто поставленпыс слои серицитовыхъ слаи- 
цевъ, падающихъ къ ЛѴ-у. Эти слапцы слагаютъ, вѣроятпо, лесь волокъ па Рочугу, 
въ берегахъ которой обпажастся почтіі горизопталыю залегающій пер.мскій изве- 
стнякъ I*.

Ы а м ъ  н е з а ч ѣ м ъ  п о л с п л т ь ,  что  к а р т и п а  с т р о е п і я  Т и н а п а  з д ѣ с ь  а н а л о г и ч п а  n a u ,Jto -  

д а в ш е й с я  въ б о л ѣ е  с ѣ в е р н ы х ъ  с т о  ч а с т я х ъ ,  и ч то  с ъ  з а п а д п о й  с т о р о п ы  о п ъ  о б р ы в а е т с я  

р я д о м ъ  к р у п п ы х ъ  с б р о с о в ъ  и ф л е к с у р п ы х ъ  с к л а д о к ъ .

Еіце болѣе усложпяется поперечпый разрѣзъ Тимапа ві> области Ііижмъ ІІечор- 
ской и Мезенской (разр. фиг. 6).

С л ѣ д у л  о т ъ  в о с т о к а  п о  ІГ е ч о р с к о п  П и ж м ѣ ,  м о ж і іо  н а б л ю д а т ь ,  к а к ъ  y д. С к н т с к о и  

г о р и з о п т а л ь н о  з а л с г а ю щ і е  в е р х п е ю р с к і е  п е с к и  и гл и н ы  с м ѣ н л ю т с л  с л а б о  н а в л о п с н -  

пы м и  къ  в о с т о к у  с л о я м и  н и ж о е й  к р а с н о ц в ѣ т п о й  п е р м с к о й  т о л іц н  1 \ ,  a  y д .  В е р х о в с к о й  

в д р у г ъ  п о к а з ы в а ю т с я  к а м е н п о у г о л ы і ы е  н з в е с т н я к н  С',, с л е г к а  в о л и о о б р а з п о  и з о г н у т ы е  

іі с к л о п я ю щ і е с я  п о л о г о  ( о т ъ  5  д о  1 0  ) к ъ  в о с т о к у .  І І зъ  ІІОДЪ ЭТІІХЪ ІІЗВССТІІЛКОВЪ 

м ѣ с т а м и  y  п о д п о ж і я  р а з р ѣ з о в ъ  п о к а з ы в а ю т с я  в о р х п е д е в о п с к і о  п е с ч а п и к п ,  м е р г е л и  іі 

н з в е с г н я к и ,  и а д а ю щ і с  і іо д ъ  у г л о м ъ  д о  4 0 ° .

Уномяпутые камепноуголыше известплки составляютъ пеііосрсдственпое продол- 
ясоніе ІЦепиішхъ горъ па Цыльмѣ. Къ западу мы видиігь, какъ послѣдователыю но- 
казываются, иачиная съ волока, ведуіцаго вь дерев. Новожилову, верхпедевонскіе 
нзвестпяки н слапцьі, палегаюіціе на моідно развитыхъ кварцевыхъ песчаникахъ. По- 
слѣдніе образуютъ пологую аптнклинальпую складку. Какъ видпо па картѣ, ІІижма 
вскорѣ дѣлаетъ крутой поворотъ къ д. Новожиловой и вповь прорѣзываетъ тѣ же квар- 
цевые несчаники; но тутъ среди послѣднихъ можпо отчетливо паблюдать иокровы 
порфирита, совершенпо апа;югично тому, что мы видѣли въ разрѣзѣ Чайцынскаго 
камня па р. Бѣлой. ІІиже Новожиловой рѣка отклопястся къ юго-западу и еще 
разъ прорѣзывастъ Чайцыііскій камеяь, съ хѣмъ же строеиімъ, что и выше Новожи- 
ловой. ІІо направленію къ д. біевкиной ыы встрѣчасмъ повую полосу камешюуголь- 
ныхъ известняковъ, совершеныо того же характера, что и близъ д. Верховской. Въ 
Левкиной вновь показываются девонскіл породы, въ томъ же послѣдовательномъ раз- 
рѣзѣ, что мы видѣли y дер. Новожиловой. Ниже Кислаго ручья вдругъ изъ подъ де- 
вонскихъ кварцевыхъ песчаниковъ показываются серицитовые сланцы (31), падающіе въ
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обратную сторону относительно непосредствевно рядомъ съ ними обваженвыхъ квар- 
цевыхъ верхведевонскихъ песчавиковъ.

Полоса серицитовыхъ сланцевъ (М )  и съ западной стороны ограничена рѣзкимъ 
сбросомъ, благодаря которому y устья Кислаго ручья можно видѣть въ одеомъ разрѣзѣ 
сланцы М ,  падающіе круто къ востоку, и каменноугольные известняки, полого скло- 
няющіеся къ западу.

Выше по рѣкѣ тѣ же известняки образуютъ въ общемъ пологую синклинальвую 
свладку, западное крыло которой залегаетъ на головахъ круто поставленныхъ девон- 
свихъ сланцевъ, a y самаго волока выступаютъ вновь сланцы М, сильно дислоциро- 
ванные, образующіе сложныя складвн, па головахъ которыхъ пепосредственно зале- 
гаютъ постпліоценовые пески.

Съ переходомъ на ІІижму Мезевскую, пижс волока обнаружинаются живописвие 
разрѣзы кварцевыхъ девовскихъ песчапиковъ, слагающихъ Четласскій камепь, о кото- 
ромъ мы уже говорили ва стр. 34, гдѣ было разгяспепо, что этотъ камень должевъ 
быть разсматриваемъ, какъ продолжевіе Космивскаго камвя иа Цыльмѣ.

Песчапики эти уходятъ подъ верхнедевонсвіе глинистно славцы, мергели и слю- 
дистые песчаники слабо волнисто изогпутые, но затѣмъ и?ъ подъ нвхъ вновь показы- 
гаются иесчапики, все болѣо и болѣе иптевсивно дислоцировавпые и переходяіціе въ 
сливные кварцитьі. Выше д. Демидовыхъ песчапики и подлежаідіе имъ славцы обра- 
зуютъ рядъ мелкихъ и крутыхъ складокг, a затѣыъ вдругъ смѣпяются верхиедевоп- 
скнми мергслями и известнякаыи, на которыхъ пепосредствешю залегаетъ охристый 
гливистый известпякъ Р". Отъ д. Демидовыхъ до ІПегмаса, какъ показываетъ иашъ раз- 
рѣзъ 6-ой, слои силыю нереломавы: извсствяки 1 \  иоставлеіш вертикальпо, и среди 
вихъ залегаютъ кливомъ верхпедсвовскія отложенія.

Къ западу отъ этой нолосы, иптепсивно дислоцировапной, пермскія отложенія Р \  
и кслловейскіе иескн и глипы лежатъ горизоптально.

ІІривсдеппый разрѣзъ памъ яспо показываетъ весогласное залегапіе девопскихъ 
отложевій па славцахъ М  и, въ свою очередь, песогласіюе налеганіе камепвоуголь- 
ішхъ отложевій на девовѣ. Въ этомъ же разрѣзѣ можно видѣть явственно двѣ сбро- 
совыя полосы — одва лежитъ между д. Левкипой и волокомъ, a другая, начипая отъ
д. Демидовыхъ до Шегмаса. Слапцы М , которые выше д. Левкиной находятся на одномъ 
горизонтѣ съ иесогласно съ ними залегаюіцими камеппоугольнымн известнякамн, высту- 
паютъ ііри подобныхъ же отпошеніяхъ и въ верховьяхъ Выми, гдѣ ихъ паблюдалъ 
H. Н. Я к о в л е в ъ .

Повидимому, между волокомъ и Четласскимъ камнемъ проходитъ также сбросъ, 
ограпичивающій съ запада горстъ сланцевъ М . Что же касается Мезенской ГІижмы 
пиже дер. Демидовыхъ, то благодаря ряду складокъ и флексуръ, осложненныхъ сбро- 
сами, мы видимъ интенсивно складчатые и поставленные на голову слои PÎ, находя-

Т г у д ы  1 ’е о л .  К о м . ,  і .  X I I ,  X  1 ,  1 5
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іціеся на одномъ горизовтѣ съ девонскими отложевіями. Къ западу отъ этой полосы 
дислокаціи лежатъ слои 1* и верхней юры вполнѣ горизонтально.

Разрѣзъ 5-ый намъ рисуетъ строеніе Тимана въ области р. Ухты. Выше устья 
этой послѣдвей девонскій известнякъ 1)\ образуетъ пологую антиклинальную складку, 
ыа врыльяхъ воторой располагаются верхпедевопскія отложепія 1)\а. У большого иорога 
на Ухтѣ можпо видѣть, какъ отложевія D\a  вдругъ смѣпяются лежащимъ на одномъ 
уровпѣ домавикомъ Dlb, образующимъ далѣе вверхъ по рѣкѣ пологую антиклиналь, ва 
разрѣзѣ которой подлѣ устья рѣки Чути и Яреги выстуваютъ породы 1)\а. Еще далѣе 
вверхъ во рѣкѣ, выше устья Гердъ-іоль доманикъ вдругъ смѣвяется отложевіями І)\ 
срсдняго девова, прикрытыми вевосредствевво камеввоугольвыми извествяками С’2. Въ 
обіцемъ, слѣдовательво, мы имѣемъ два сброса, во которымъ овустилась вся площадь 
отъ больвіого порога до р. Улысъ Коръ-іоль, представллкщал вссьма отчетливо вы- 
ражеввый грабепъ. Близъ устья Тобыята каыеввоугольвыл отложевія и покрывакщія 
ихъ пермскія отложевія Г \  образуютъ отчстливую крутую флексѵру, ва завадъ отъ ко- 
торой въ верховьяхъ Шоввуквы воказываются славцы М.

0  строевіи Тимава въ области Очъ-Пармы даетъ вредставлевіе разрѣзъ 4-ой. Въ 
этомъ разрѣзѣ ыы видвмъ слегка скловяющіеся доломиты СР, валегаюіціе согласво 
ва извествякахъ 0. +  С2, вокрываюш,ихъ въ свою очередь восточвое крыло вологой 
складки иородъ І)\. На завадвомъ крылѣ той же складки лежатъ верхведевовскія отло- 
жевія D\a, уходящія водъ камеввоугольвые извествяки. Въ доливѣ Воли можво ви- 
дѣть, какъ y подвожія горы выстѵяаютъ почти горизовгалыше слои Т)\а, отъ которыхъ 
вепосредствевво къ заваду вдругъ подымаются круто вадающіе въ востоку и обра- 
зующіе по вадевію рядъ мелкихт. флексуръ славцы М.

По западвую сторову Очъ-Пармы, въ верховьяхъ Ропчи, по одву сторову рѣки обва- 
жевы слапцы М , a по другую, къ западу, круто вадающіе камеввоугольвые извествяки, 
какъ бы уходящіс подъ слапцы.

Такимъ образомъ Очъ-Парма вредставляетъ явствеввый горстъ, къ востоку отъ 
котораго слои образуютъ весьма пологіл складки. Раввымъ образомъ, и къ западу отъ 
этого горста слои вскорѣ ложатся вочти горизовтальво.

Совоставляя теверь всѣ разсмотрѣввые разрѣзы TBMaaaj ве трудво видѣть въ вихъ 
в Ѣ с е о л ь к о  общихъ чертъ. Двигаясь отъ востока къ западу, мы повсюду вроходимъ вва- 
чалѣ горизовтальво залегающіе слои верхвей юры и вижвяго мѣла, смѣвяемые далѣе 
полого вриводвятыми пермскими и камеввоугольвыми отложевіями. Эти послѣдвія за- 
легаютъ несогласво или травсгрессивво ва девовскихъ осадкахъ, изогвутыхъ въ вологія 
складки; въ области Чайцыва Камвя отъ берега Чешской губы до Печорской Пііжмы, 
a частью и въ области Космивскаго камвя (южвѣе Цыльмы и въ истокахъ Мезеви) 
выстуваютъ среди девовскихъ отложевій діабазы и ворфириты, частью прорывающіе 
эти отложевія, частью растростравяющіеся среди вихъ мощвыми и обширвыми вокро- 
вами, сопровождаемыми соотвѣтствующими туфами. Ho y западной границы Тимава,
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отчетливо выражена полоса интенсивно дислоцированныхъ породъ, выражающаяся въ 
крутыхъ, даже опрокивутыхъ, складкахъ и рѣзкихъ флексурахъ, совровождаемыхъ ря- 
домъ круввыхъ сбросовъ. Къ этой волосѣ ивтевсиввой дислокаціи, какъ воказываетъ 
геологическая карта, и пріурочевы выступы древвѣйшихъ во возрасту ва Тимавѣ слан- 
цевъ М .  На западъ отъ упомявутой полосы, въ ближайшемъ отъ вея разстоявіи всѣ 
отложеиія залегаютъ въ общемъ горизовтальво. Въ увомявутой ивтевсиввой дислокаціи 
y завадвой гравицы Тимава, вривимаютъ участіе всѣ породы, вачивая со славцевъ М  
до верхвей перми Р 2, и лишь верхнеюрскіе слои лежатъ горизовтальво. Къ востоку 
складчатость вскорѣ ставовится все болѣе и болѣе вологой, и y восточваго края Ти- 
ыава камеввоугольвыя и вермскія отложевія весьма волого скловяются къ востоку. 
Очеввдво, складчатость Тимава обусловлева давлевіемъ, віедшимъ съ запада, и врв- 
чиву этого давлевія мы должвы видѣть въ томъ веремѣщевіи земной коры, которое 
совершалось во разрыву, слѣдующему завадвой границѣ овисываемаго кряжа. Ниже 
мы увидимъ, въ какой стевеви такого рода вредставлевіе о Тимавѣ согласуетея съ 
другими областями варушевваго вавластовавія ва сѣверѣ; теперь же постараемся 
вкратцѣ разъясвить отдѣльвыя фазы въ кряжеобразовательныхъ явлевіяхъ Тимава.

Изъ тѣхъ отвошевій, которыя ваблюдаются y сѣвервой оковечвости Тимава между 
славдами М ,  древвѣйшими осадочвыми породами разсыатриваемаго кряжа, и верхвимъ 
силуромъ, ве трудво видѣть, что разрывъ, обусловившій кряжеобразовательвыя явлевія, 
вроизошелъ задолго до верхвесилурійской эвохи, и что верхвесилурійскія вороды 
отложились уже ва головахъ ивтевсивво складчатыхъ и сильво размитыхъ славцевъ М. 
Возрастъ славцевъ М  не могъ быть опредѣлевъ ва освовавіи собраввыхъ мвою ва 
Тимавѣ даввыхъ, воэтому и болѣе точвое овредѣлевіе вервой фазы въ образовавіи 
этого кряжа ве могло быть уставовлево болѣе точво.

Къ рѣшевію этого вовроса мы приблизимся, когда совоставимъ ввже все извѣствое 
вамъ во геологіи сѣвера Россіи. Несомвѣвво, одвако, что первая фаза кряжеобразо- 
вательвыхъ явлевій была весьма продолжительва и захватила широкую зову ва востокъ 
отъ вывіеуказавваго разрыва; это прекрасво видво ва разрѣзѣ 6-мъ, гдѣ какъ ва 
волокѣ, такъ и въ верховьяхъ Печорской Пвжмы выступаютъ круто поставлеввые 
славв,ы W, съ рѣзко выражеввымъ кливажемъ.

Эта фаза ивтевсиввой складчатости и, во всей вѣроятности, частвыхъ сбросовъ 
совровождалась ввѣдревіемъ среди славцевъ ыассъ породъ, обваруживающихся въ сѣ- 
вервой части кряжа.

По всей вѣроятвости, сѣвервая часть Твмава подверглась вавболѣе сильвому 
размыву сраввительво съ болѣе южвыыи частяыи кряжа, и благодаря этоыу захватъ 
верхвеснлурійскиыъ моремъ огравичился только везвачительвой областью въ вови* 
жеввой части кряжа. Въ болѣе южвыхъ областяхъ ва славцахъ М  вепосредствевво 
залегаютъ девовскіе слои, и нѣтъ освовавія предполагать, что здѣсь когда-либо суще- 
ствовали верхвесилурійскія отложенія, смытыя ввослѣдствіи, и что лишь въ сѣверной

15*



116 Ѳ. Н. Ч е р п ы ш ё в ѣ .

частв Тимава верхвій свлуръ сохравился, благодаря какимъ-либо исключительвымъ 
условіямъ.

Послѣ кратковремевваго захвата моремъ Тиманъ уже въ концѣ верхвесилу- 
рійской эпохи становится опять сушей на всемъ его протяженіи и служитъ лишь 
ареной процессовъ размыва.

Въ концѣ средведевонской эпохи мы видимъ ввовь частичвый захвагъ Тимава 
моремъ, но уже въ южвой его части (въ области Ухты, Сэдъ-Ю и Верхвей Ижмы), 
гдѣ отлагаются осадки І)\, по тиву совершевво сходные съ уральскими отложевіями 
со Spirifer Anossofi. Но въ послѣдующую верхнедевовскую эвоху море востепевно 
охватываетъ весь Тимавъ, вадвигаясь съ юга ва сѣверъ в частью лишь, быть можетъ, 
съ сѣвера. Въ вользу такого предположевія говоритъ какъ характеръ девонскихъ осадковъ 
въ различвыхъ частяхъ кряжа, такъ и собранвая въ этихъ осадкахъ фаува. И въ 
самомъ дѣлѣ, въ южвой части Тимана, въ разрѣзахъ Воли, Вычегды, Ижмы, Сэдъ-ІО, 
Ухты и ихъ притоковъ мы видимъ преобладавіе извествяковыхъ и мергельныхъ отло- 
жевій, съ богатой фаувой брахіоаодъ, цефалоподъ и коралловъ, средв которыхъ песча- 
никовыя отложевія играютъ роль подчивевную и преимущесгвевио въ яижвихъ гори- 
зонтахъ; выше этихъ отложевій залегаютъ слои доманика съ богатой фауной говіа- 
титовъ. Но уже въ области обѣихъ ІІижмъ и Цыльмы, a также ихъ притоковъ, звачи- 
тельвую роль пачинаютъ играть мощвыя отложевія иесчавиковъ, съ углистыми нро- 
слойками и мвогочисленвыми растительвыми остатками, a также съ обилыюй фауиой 
плакодермъ и пластипчатожаберпыхъ моллюсковв. Извсстпяки и мергсли съ разно- 
образными цефалоподами и брахіоподами составляютъ лигпь верхпіе горизоптгз всрхвяго 
девона вь этой области Тимава. Ещс далѣе къ сѣвсру— по Космѣ, Сулѣ, Волоковой 
и Ііеіііѣ отложепія верхпяго дсвова представлепы почти исключительво песчапвковыми 
осадками съ остатками рыбъ и растеній. Известияковые и ысргелыіые осадки съ 
фауной брахіоподъ обнаруживаются вновь л и ть  y сѣверяой оковечпости Тимапа, по 
западную его сторону, въ области Волонги, все же вростравство къ востоку и сѣверо- 
востоку занято исключительяо песчавиками и ковгломератами чисго прибрежнаго харак- 
тера. Такимъ образомъ, въ области Сулы и Волоковой можпо преднолагать въ течевіе 
верхведевонской эпохи присугствіе павболѣе повышепвой части Тимана, гдѣ трансгрес- 
сирующее какъ съ юга, такъ и съ сѣвера море отлагало исключительпо прибрежпые 
осадки. Верхведевовская эвоха озвамевовалась ііа Тиманѣ обширвыыи изліяпіяыи 
порфиритовъ, залегающихъ правильпыми покровами па обширвомъ прострапствѣ срсди 
девовсквхъ песчавиковъ. Съ ковцомъ верхведевовской эпохи Тимавъ ставовится овять 
сушей и вачивается вторая фаза кряжеобразовательнаго процесса въ этомъ хребтѣ. 
Къ этой фазѣ отвосится образовавіе ряда вологихъ складокъ девовскихъ и силурій- 
скнхъ отложевій, a гакже образовавіе ряда сбросовь девонскихъ огложеяій. Мсжду 
ирочимъ, къ этому врсыени отвосится образовавіе грабена въ обласги Ухты (разрѣзъ 
5-й), и пѣсколькихъ частішхь сбросовъ въ обласги Цыльыы и ІІижмъ. Въ теченіе
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нижвекамеввоугольвой эвохи происходитъ сильвый размывъ девонскихъ отложевій, и 
съ новымъ захватомъ моря въ среднекамеввоугольвую. эпоху мы видимъ осадви Сг, 
отлагающимися на развообразвыхъ горизовтахъ девова. Дистаточво указать, что въ 
разрѣзѣ 3-мъ камеввоугольвыя отложевія залегаютъ частью ва верхвемъ, частью ва 
средвемъ девовѣ, a въ разрѣзѣ 4-мъ извествяки со Sp. mosquensis поврываюгь вепо- 
средствевво средвій девовъ со Sp. Anossofi въ то время, какъ далѣе къ востоку въ 
вышеуаомяпутомъ грабевѣ сохраввлся волвый разрѣзъ верхвяго девона. ІІааомвю еще 
разъ, что камеввоугольныя отложевія залегаютъ травсгрессивво и въ то же вреыя весо- 
гласво ва девонѣ, о чемъ я уже говорилъ въ разрѣзѣ Пижмъ, Цыльмы и другихъ 
частей Тимава. Полвое сходство и певрерыввость каменвоугольвыхт. осадковъ вдоль 
всего Тимана, a тавже отсутствіе среди вихъ образовавій прибрежнаго харавтера 
говоритъ въ пользу того, что большая часть Тимава въ течевіе эпохъ среднс- в верхве- 
камевпоугольпой была поврыта моремъ. Возможво еіце допугцевіе, что въ сѣвсрвой 
части Тиыана (въ области Вѣлой и истоковъ Волонги, верхняго теченія Сули и Воло- 
вовой, a тавже въ области Цильмы) былъ островъ, не захвачепвый этимъ моремъ; во 
уже въ области Пижмъ, гдѣ вамевяоугольныл отложенія доходятъ почти до самаго 
водораздѣла, a также южвѣе было почти сплошное повритіс ыоремъ, и даже тавое 
сравпителыю высовое плато, какъ Очъ-ІІарма, по всей вѣроятвости, вілступило въ видѣ 
горста поздвѣе верхвекамеввоугольпой эвохи.

Съ к о і і ц о м ъ  верхневамсппоугольпой эпохи иастасгіі существепвое измѣвевіе вг 
расвродѣлепіи сугпи и моря въ области Тимава. На всей сѣверпой части Тимапа 
паблюдается перерывъ мсжду пормсвими и вамевпоугольными осадками, изъ воторыхъ 
первые иалегаютъ ва вторыхъ. ІІопрсривная смѣва осадвовъ пачипаотся лишь вч. 
области верхвей Ижмы и новторяотся въ области верхней Г>ычегды и ея притоковъ. 
Безъ сомпѣпія, въ эпоху отложевія извсствявовъ и доломитовъ СР Тимавъ омывался 
сі. юго-востока моремъ, прогягивавшимся черезъ верховья Сойвы и ІІечори къ завад- 
пому подвожію Урала, гдѣ мы ваходимъ соотвѣтствующія по возрасту, по выражснпыя 
вч. прибрежпой фаціи, артивскія отложспія.

Во всѣхъ остальвыхъ частяхъ Тимапа, ставіпихъ суівей, мы видимъ дальнѣйшій 
размывъ, восвуввіійся и верхвсвамеввоугольвихъ осадковъ. ІІо всей вѣроятвости, раз- 
мывъ этотъ билъ весьма ивтепсивевъ, такъ вавъ въ тѣхъ мѣстахъ. гдѣ наблюдаются 
выстувы известлявовъ Г* по завадвую сторову Тимава (въ верховьяхъ Гочуги и въ 
пижвсмъ тсчевіи Мезевсвой ІІижмы), поыявутые известпяви залсгають вевосредствемво 
па отложсвіяхъ болѣе древввхъ, чѣмъ камеввоугольвыя (девонскіе осадви и славцы). 
Сволько вибудь замѣтныхъ крувпыхъ тектовичесвихъ явлевій въ эпоху, предвіествовавшую 
вижвей перми, вельзя отмѣтить, и даже осадви P'î, прослѣжеввые во западвую сто- 
рову Тимана отъ Вычегды до Чеіиской губы и по восточвую сторову ввлоть до 
р. Цыльмы, залегаютъ хотя и трансгрессивно, но иовидимому, согласао на размытыхъ 
слояхъ вамеввоугольвыхъ извествяковъ (разрѣзы 2-ой, 3-ій, 5-ый и 6-ой). ІІовидимому
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такая же пауза въ кряжеобразовательныхъ явленіяхъ продолжалось и въ верхнеперм- 
скую эпоху 1\,  когда море совершеено исчезло по восточную сторону Тимана, a по 
западпую его сторону отступило къ сѣверу, къ Чешской губѣ, и къ югу, въ область 
Быми и ея притововъ. Но съ кондомъ верхнепермской эпохи начинается третья фаза 
иптенсивной дислокаціи Тимана, благодаря которой y западнаго подножія его мы видимъ 
гіермсвіе осадки, образующіе вмѣстѣ съ подлежащими каменноугольными и девонсвими 
отложеніями крутыя флексуры и складки, нерѣдко оаровинутыя и разорвавішя круп- 
пыми сбросами. Подобеыя складки и сбросы особенно отчетливо выражены по р. Пешѣ, 
на устьѣ Волоковой (разрѣзъ 2-ой), и въ пижнемь течеиіи Мезенской Пижмы (раз- 
рѣзъ 6-ой). Къ этому же времени, безъ сомнѣвія, относится образованіе двухъ рѣз- 
кихъ сбросовъ на Чиркѣ (разрѣзъ В-ій) п выступъ горста, извѣстнаго подъ назва- 
піемъ Очъ-Иармы (разрѣзъ 4-ый). Несомнѣнпо дислокаціопные процессы коснулись 
всей области Тимапа, чтб мы и видиыъ въ пологой складчатости отложеній ваменво- 
угольныхъ, пермокарбоновыхъ ц пермскихъ какъ въ цептрѣ вряжа, такъ и y восточ- 
иаго его подножія.

Насколько продолжительпа была третья фаза кряжеобразовательеыхъ процессовъ—- 
мы не можемъ точно опредѣлить; по песомнѣнно, что верхнеюрсвая трансгрессія 
захватила моментъ полной пріостановви дислокаціоиныхъ явленій па Тиманѣ, ставшаго 
съ тѣхъ поръ лишь ареной девудаціонпыхъ и абразіонныхъ процессовъ. Процессы 
эти, между прочимъ, привели къ полному уеичтоженію пермскихъ осадковъ y восточ- 
паго подножія сѣверпон части Тимана, гдѣ, однако, есть основаніе думать, что они 
существовали. Къ очерку этвхъ процессовъ на Тиманѣ и къ дальнѣйшему описанію 
тѣхъ измѣненій въ пластикѣ Тимана, которыя ими обусловлены, я вернусь нѣсколько 
ииже. Теперь же постараюсь, хотя бы въ общихъ чертахъ, указать соотиошеніе кряже- 
образовательныхъ явленій описываеыаго кряжа съ другими областями сѣвера Европы. 
Начиу съ естественнаго продолженія Тимапа— Канинскаго кряжа. Долгое время свѣ- 
дѣпія объ этомъ кряжѣ были крайне скудны и ограничивались краткими замѣчаніями 
Г у п р е х т а  J) вь его описаніи путешествія иа сѣверъ Россіи и небольшой статьей 
1 'р еви н гв а  2), помѣщенной въ 1848 году въ Бюллетешіхъ Императ. Акад. Наукъ 
н составляюіцей краткій отчетъ о путешествіи, совершенномъ по порученію Академіи 
аа побережье Онежскаго озера и на полуостровъ Канинъ. Всѣ наблюденія, собранныя 
Г р е в и и г в о м ъ ,  остались неопубликовапными при жизпи ихъ автора.

Но въ 1891 году, получивъ дневеивъ Г р е в и н г к а ,  я перьвелъ его на рѵсскій
языкъ, обработва же коллевцій была сдѣлана А. К а р п и н с в и м ъ ,  ыною и C. Н.
і і і ік и т и б ы ы ъ . Получилась тавимъ образоыъ статья, воторая и была опубливована 
Имп. Авадеміей Наувъ 3). Матеріалы Г р е в и н г в а  овазались настольво полны, что

*) R u p r e c h t .  F lores Sam ojedorum  cisuralensium .
2) G r e w in g k .  Bull, rkysico-m athém atique de l’Acad. des Sciences. T. V III, Д; 3.
*) Г р ев п п г ісъ . П утеш ествіе ва полуостровъ К аш інь, съ прпложеиіемъ стагеіі Ѳ. II. Ч е р н ы ш е в а ,

A. II. К а р и и и с к а г о  n C. II. И и к ііт п и а . Приложепіе къ LXV1I гому Заішсокъ Имп. Акад. Науісь 1391 г.
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представилась возможвость составить геологическую карту Кавивскаго полуострова и 
пояснить строеніе кряжа идеалышмъ поперечнымъ геологическвмъ разрѣзоыъ. Изъ 
этого разрѣза стало ясно, что Канинскій хребетъ, опредѣляемый пааравлепіемъ слан- 
цевыхъ породъ, въ общемъ представляетъ сбросъ, круто обрывающійся па завадвомъ 
скловѣ и сравнительно ііолого свускающійся къ ыорю па востокѣ. ІІростираніе слап- 
цевыхъ породъ Еанина NW  —  SO и NNW —  SSO, паденіе же господствующее къ 
сѣверо-востогсу при отчетливо выраасеввомъ кливажѣ, пересѣкающемъ истинпую слос- 
ватость ипогда почти подъ прямымъ угломъ.

А. П. К а р п и п с к ій ,  который подробно изслѣдовалъ породы Кавивскаго хребта, 
указываетъ. что въ общей свитѣ, слагающей этотъ хребетъ. паблюдается веремежае- 
мость всродъ, съ одной сторовы близкпхъ или тождесгвепныхъ съ пормальными оса- 
дочными породами (весчавикъ, глипистый славецъ, известаякъ), a съ другой сторопы — 
пастоящихъ кристаллическихъ слаацевъ, имѣющихъ перѣдко гпейсовын составъ, т.-е. 
сосгавъ породы, по свойствамъ наиболѣе удалеввой отъ пормальныхъ осадочпыхъ обра- 
зованій. Нормальныя осадочныя породы Капипскаго кряжа (глипистый сланецъ, оесча- 
пикъ), согласно А. 11. К а р п и е с в о м у ,  такъ тѣсно связаны съ типическими кристал- 
лическими слапцами при посредствѣ породъ промежуточпаго характера, что пикакой 
рѣзкой границы ыежду пими положить пельзя. A. II. К а р п и п с к ій  пе сомпѣвается, 
что каниескіе кристаллическіе сланцы пропзошли чрезъ измѣиеніе первыхъ породъ; 
въ нѣкоторыхъ филлитахъ, въ которыхъ развились уже всѣ элементы гнейса, отчетливо 
сохрапилось еще наслоеніе первоначальной породы. Въ петрографическоыъ отііошепін 
указаиныя сланцевыя породы Канипа представляютъ полнѣйшее сходство съ породами М  
Тимава и, внѣ всякаго сомпѣнія, первыя составляютъ продолженіе вторыхъ. Изъ дап- 
ныхъ, собранныхъ Г р е в и н гк о м ъ ,  нельзл было почерппуть свѣдѣвій о вахождевів 
девовскихъ отложсвій по склонамъ Канивскаго кряжа. Хотя вахождевіе ихъ и весьма 
вѣроятно, но ве имѣя фактическихъ указавій въ этомъ вавравленіи, я показалъ ва 
разрѣзѣ, вриложевномъ къ навіей статьѣ, трансгрессивное налегавіе на славцахъ 
каменвоугольныхъ извествяковъ, на размытой поверхвости которыхъ, въ свою очередь, 
залегаютъ постпліов;еновыя морскія образовавія. Весьма вѣроятно, что и веокомъ, 
вообще сильно размытый, сохранился только въ пѣкоторыхъ пунктахъ, положевіе кото- 
рыхъ ве можетъ быть, одвако, опредѣлево во мѣстонахождевію отдѣльвыхъ ковкрецій 
съ веокомскими исковаемыми. На юго-завадномъ скловѣ Кавива, благодаря сбросу, , 
вермсвія и каменноугольвыя породы оказываются въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ слан- 
цевыми породами. На породахъ палеозойскаго возраста и во эту сторову Кавива, 
вѣроятно, сохранились отдѣльные острова веразмытаго неокома. При сравненіи строенія 
Кавива и Тимана первый вредставляется звачительно упрощевнымъ: ширива области 
нарушенваго вапластовавія Канина звачительво уже, и въ строевіи его мы не видимъ 
снлура и девова, развитыхъ ва Тиманѣ; но какъ я уже упомивалъ выше, присутствіе 
девона на Канивскомъ полуостровѣ весьма вѣроятно. Во всякомъ случаѣ, полное
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сходство всѣхъ образованій Кавива съ соотвѣтствующими осадками Тимана заставляетъ 
смотрѣть на первый, какъ на врямое продолжевіе второго, и даетъ полное освованіе 
предполагать, что на Канинѣ повторялись тѣ же фазы вряжеобразовательвыхъ лвленій, 
съ воторыми мы уже ознакомились при разборѣ тектоники Тимана. Въ этомъ отпо- 
шеніи любопытенъ фактъ существованія непосредственной связи обоихъ кряжей подъ 
уровнемъ Чешской губы: промѣры въ этой губѣ повазали, что отъ Микулкина мыса 
къ Чайцыну и Барыину ыисамъ дно моря представляетъ барьеръ, рѣзко отдѣляющій 
упомянутую губу отъ Ледовитаго моря. Явлепіе это настолько очевидно, что уже 
Р у п р е х т ъ  и П Ірен къ  и даже ранѣе ихъ Ѳ ом ивъ разсматривали Кавивскій кряжъ, 
какъ нрямое продолженіе Тимава. Мвѣпіе эго цѣликомъ вошло въ A n t l i t z  d e r  E r d e  
Зю сса , и въ вастоящемъ случаѣ вриведевы лигаь болѣе осязательвыя даввыя, подтвер- 
ждающія указаввое вредположеніе.

Теперь намъ вредстоитъ верейги къ разсмотрѣпію главвѣйшихъ чертъ строепія 
областей, лежащихъ къ западу и къ востоку отъ Кавивско тимавской дислокаціи, a 
также па обширныхъ островахъ Баревцова ыоря, составллвшихъ пѣкогда, по мпѣпію 
Н о р д е в ш е л ьд а  '), М о в а  2) и Н а т г о р с т а  а), одво общее съ сѣверомъ Европы и вхо- 
дящихъ въ составъ той обширвой части материка или группы болыпихъ острововъ, для 
которой І Іе т е р с е в о м ъ  было предложепо названіе „Лрктисъ" и остатки которой въ 
пастоящее время представляются въ видѣ Медвѣжьяго острова, архипелага Шяидбер- 
іена, зсмли Фравца-Іосифа и Новой Земли.

Свои взгляды па строевіе Арвтиса І Іе т е р с е в ъ  нодробво развилъ въ двухъ 
статьяхъ въ которыхъ имъ суммировапо все добытое какъ іеологичсскпми изслѣдо- 
вапіями норвежскихъ геологовъ, такъ и глубоководпой норве;кской эксподиціей. Раз- 
сматривая карти глубипъ сѣвервой частн Атлаптичесваго океапа и Баревцова и Мур- 
мавскаго морей, овубликоваввыя ІМопомъ ü), І Іе т е р с е в ъ  обращаетъ вііимапіе ва 
рѣзкое иадевіс глубинъ въ западу отъ ливіи, идyu^eй отъ бсрега Норвегіи мимо Мед- 
вѣжьяі’0 острова въ занадвому берегу ІЛпицбергеиа, и па отпосительпо иебольгаія 
глубивы Барепцова и Мурманскаго морей. Лишь между ІІорвегіей и Медвѣжьимъ 
островомъ вдается съ запада пѣсвольво болѣе приглубая часть, пе превосходящая 
одваво по глубипѣ 2 0 0 — 800 саж.; во eu^e на полпутв. до Новой Земли глубивы 
становятсл звачигельво мевьше и едва вревосходятъ 100 саж., ври чемъ ливія сто- 
сажеввой глубивы вѣсволько восточвѣе Кольской губы круто воворачиваетъ, иавравляясь 
кь ІІовой Землѣ, a затѣмъ, вройдя вдоль береговъ послѣдвей, дѣлаетъ обратпый изгибъ

0  А. Іі. X o r d c n s k iô ld .  U tkast till Isfjordcns ocli Belsunds gcologi. G col. Fürcn. Fürliandl. S to c k li, 
1875, Bd. II, p. 243.

2) M o h il. Norske Nordhavs—E xpédition. B. 2, Dybde-Kart ovcr N ordliavct. 1887.
J.) N a t l i o r s t .  Sveriges G eologi, 1894.
‘) K. P c t t e r s c u .  A r k t i s .  E t bidrag til bclysning of fordelingen rnellcm liav og land i don curopa- 

riskc glacialtid . Goolog. P’oren. l'orbandl. Bd. II, 1875, p. 134; A r k t i s .  Arcliiv f. Matbem. og Naturvid. 
udgivet a f S. liie W . M üller og G. 0 . Sars. Bd. VI, I le ft  4, p. 465—489.

5) H. Mobil. 1. c.
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къ западу и и^етъ на значительномъ разстояніи къ югу отъ земли Фравца-Іосифа, 
охватываетъ Медввзкій островъ и пдается во входъ въ Сторфіорденъ y ПІпицбергена.

Геологически западиая гравица Арвтиса ясно обрисовывается полосой складчатыхъ 
образованій, тянущихся отъ Гебридскихъ и Шотландскихъ острововъ черезъ западную 
Норвегію и Медвѣжій островъ къ Западвому Швицбергеву и входящихъ въ составъ 
обширваго до-девовскаго кряжа, который, по вочтшу Зю сса , вривято вазывать цѣвью 
Каледовскихъ горъ. Сѣвервая гравица Арктиса овредѣляется выстувами архейсвихъ 
образовавій н осадковъ „Гевла гукъ“ (вижвій силуръ), выстуваюпщхъ во сѣвервому 
побережью Завадпаго ІІІпицбергепа и Сѣверо-восточиой земли, ва сѣверъ отъ которыхъ 
мьі имѣемъ такое же бысчрое вадепіе глубивъ, какъ и ва западъ отъ Арктиса, Что же 
васается восточваго вродолжепіл Арктиса, то П е т е р с е в ъ  ве безъ освовавія ив;етъ его 
къ востоку отъ Новой Зеыли, гдѣ ыалыя глубивы Карсваго моря, во его мпѣвію, ува- 
зываютъ ва авалогичвыл условія съ Баревцовымъ и Мурмаяскимъ морями. Едивство 
завадвой границы Арвтиса, согласпо П е т е р с е в у ,  лучніе всего подтверждается общимъ 
характеромъ юрскихъ отложевій острова Авдб, ІІІвицбергева и земли Фравца-Іосифа, 
одинаково дислоцироваввыхъ по завадпой гравицѣ Арктиса и одвообразво властооб- 
разво залегакнцихъ къ востоку отъ вывіоупомявутой складчатой волосы, представляя 
во общему характеру полпое сходство съ соотвѣтствуюіцими осадками Нов. Земли и 
сѣвера Госсіи. Чтобы не возвраіцаться ко взглядамъ І Іе т е р с е в а ,  слѣдуетъ увомявуть 
еще объ интересвыхъ даввихъ, добытыхъ вывіевазвавяой глубоководвой порвежской 
экспедиціей, обваруживвіей въ вѣсколькихъ пунктахъ вдоль завадной гравицы Арктиса 
куски мѣла и даже ыѣловыхъ окамевѣлостой Если оставовиться па мѣстахъ вахо- 
ждепія этихъ остатковъ мѣла, то объясвить ихъ, по П е т е р с е в у ,  можпо двумя пред- 
положевіями: 1) ови ыогли быть веревесевы посредствомъ влавагощаго льда изъ болѣе 
отдалевпыхъ мѣстъ, или 2) яервовачалыюе мѣстовахождевіе этихъ остатвовъ вахо- 
дится вблизи вувктовъ, гдѣ опи вайдены въ вастояві,ее время. П е т е р с е в ъ  считаетъ 
ваиболѣе правдоподобпымъ второе обълсвеніе и видитъ въ указаввыхъ ваходкахъ сви- 
дѣтельство того, что завадвѣе края водводваго влато или ворвежской бавки, охваты- 
ваюві,ей завадвый берегъ Норвегіи, віироко расвростравялись мѣловые осадки.

Я ве стану касаться орпгивальвыхъ взглядовъ П е т е р с е в а  на роль той серіи 
острововъ, которая сувдествовала еще въ вачалѣ вотретичвой эвохи къ заваду отъ 
теверевінихъ ворвежскихъ шкеръ, ва откловевіе Гольфстрема въ болѣе завадвомъ ва- 
вравлевіи этими частями Арктиса в ва климатическія вліявія, вызваввыя этимв оцсло- 
вевіями въ Норвегіи и ва Швицбергевѣ, такъ какъ такое ^азсмотрѣвіе заставило бы 
мсвя далево увловиться отъ ближайшаго вредмета вастоявдей работы. Свою задачу я 
огравичу очервомъ тектовики, ваблюдаемой въ южвой части Арвтиса и вачну съ сѣ-

') L u d w ig  S c l im e lc k .  R esu ltater f ia  den norskc N oidhavsexpedition. X yt M agazin for Natur. K ris- 
tiania. 1881.

1'руды Гкол. Ком., г. XII, № 1. 16
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перпой границы Скандипавско-Олонецко-Кольскаго горста, которому Зю ссъ придалъ 
названіе „Baltisclie Schild“ (Балтійскій іцитъ) *).

Строепіе этого горста, прекрасно разработаппое въ трудахъ скандинавскихъ гео- 
логовъ, было мастерски обрисовапо, въ сжатомъ нзложеніи, въ A n t l i t z  der E r d e  Зю сса; 
что же касается части, входящей въ составъ Фипляпдіи, то въ нослѣднее время строеніе 
ся было съ достаточіюй полііотой изложеио въ послѣдыемъ обширномъ трудѣ Седер- 
г о л ы і а й). Наиболѣе пробѣловъ мы встрѣчасмъ въ знакомствѣ съ той частыо, гсоторал 
входитъ въ область Олопецкой и Архангельскоп губ., гдѣ лишь отдѣльные районы (Оло- 
пецкій, ІІетрозаводскій, Повѣнецкій, a также части Кемскаго и Кольскаго уѣздовъ) 
обслѣдоваіш въгсологичсскомъ отиоінеііііі, благодаря трудамч. Г ельм ирсепа , И н о стр ап -  
цева , К олсііко , Л св іі і ісоп а -Л есс іп іга ,  М иклухи , Р а м з а я ,  Р н н і іа с а  и другихъ.

Сѵммируя вкратцѣ то, что иамъ извѣстно до сихъ поръ о строепіи „Балтійскаго 
щита“ , ыы можемъ сказать, что въ состаіп. его входятъ главиѣйше археискіл образо- 
вапія (различныл видонзмѣпснія гиейса, кристаллическіе слаицы, разпообразные гра- 
питы и другія нзвержеішыя породы), частыо кембріпскія, спллурінскія и девонскін 
отложенія u лишь въ самомъ ограшічешіомъ видѣ развиты болѣе повия осадочпыя 
породы. Въ грубомъ вндѣ липіей, идущей, прпмѣрію, отъ Липдеспеса на ІІордкапъ, 
Б а л т ій с к ій  щ и іъ  раздѣляется па двѣ перавныл части, изъ которыхъ въ восточпой 
уже къ началу кембрійской эпохп закончились рѣзяо выражепішл кряжеобразовательпыя 
явлепіл, между тѣмъ какъ въ загіадпой часги подобныя лвлепія повторллись u въ 
послѣ-силлурійскос времл. Значепіе Б а л т ій с к а г о  щита, какъ горста, главнѣйшіл 
черты тектоннки ісотораго сложились сіце въ допалеозойское время, можетъ считаться 
въ настоліцее времл общепринлтыыъ въ паукѣ; по роль этого горста для объясиенія 
дислокаціоппыхъ процессовъ па сѣверѣ далеко пе можетъ считаться исчерпаипой, п 
въ пастоящее вромя я пѣсколько остаиовлюсь иа этомъ вопросѣ, повторивъ въ зпа- 
чительиой степепи соображенія, высказывавшіяся неоднократио въ ыопхъ сообщспіяхъ 
о резѵльтатахъ работъ, произведешшхъ па сѣверѣ Россіи, пачипал съ 1890 года. 
Чтобы соображенія ыои стали яснѣе, я долженъ обратиться къ тѣмъ даннымъ, которыя 
памъ извѣстіш по теперешнее вреия о восточпой и сѣверпой границѣ упомянутаго 
горста въ предѣлахъ Россіи.

Начнемъ слѣдить эту грапицу съ области р. Свирй и южной части Онежсваго озера. 
Е сліі нанести па карту всѣ дашшя, сообіцаемыя Г е л ь м е р с е п о м ъ  !) и М и кл ухой  4)

0  В. Р а .ч за к  въ cbocîî uoc.it,дпеіі работі; (Ucber die geologischc F ntw ickelung der H albinsel K ola. 
Fennia, 10, X: 1, 1898) ііредлаіасіъ  зазіѣшіть пазваиіс „Baltisclie Schild" лазваиіемъ „Фсііио - Скаиділ", 
сдва ли болѣе говорятпмъ, чѣлъ п р едл о іш ш ое В ю сс о м ъ .

2) S c d e r l io lm .  Über cinc Avebilisclic Sedim entform ation etc., lia ll. d. 1. Comm. gcol. de la F in lan de, 
•Y: G, 1899.

’ ) 0 . I l e l m e r s e n .  (ieologiscbe und P bysiro-geograp liisclie  Bcobaehtungcn im  O lonctzcr B c rg i'e v icr.  
B c itn ig e  K enntn. des Russ. R eicbcs. 2 Folge. Bd. V.

9  М п к л у х а -М а к л а іі. Геологііч. очеркъ Олоисцк. уѣзда. М атер. для геологіп Р о с с ііі. T. X V III, сгр. 171 
II слѣд.
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относительно области Свири и мѣстпости, лежащей къ сѣверу до Петрозаводска, то 
нетрудно видѣть, что въ строеніи ихъ принпмаютъ главнѣйшее участіе девонсвіе пес- 
чапики и пестрыя глипы и такъ пазываемые „опежскіе'і квардиты, сь подчипенпымн 
имъ діабазами. Взаимпыя отпошепія нормалыіыхъ девопскихъ песчаниковъ и оііежскихъ 
кварцитовъ до сихъ поръ пе могутъ считаться достаточпо выясненпыыи. Въ этомъ 
отвошеніи существуютъ два различпыхъ мпѣніл: Г е л ь м е р с е п ъ  !) держался того взгляда, 
что вварциты по возрасту значительно древнѣе девопскихъ отложеній, развитыхъ по 
сосѣдству, и покриваются послѣдпими иесогласпо. Тотъ же взглядт> поддерживаетъ и 
С едерголвы ъ ') въ своей послѣдііей большой работѣ, посвящеішой очерку докембрій- 
скихъ отложепій Финляпдіи; въ этой моиографіи онъ подпергаетъ сильпой критикѣ 
мнѣиіе И н о с т р а н ц с в а  я), удержаппое и па геологической картѣ Европейской Россіи, 
о вѣроягномъ девонскомъ возрастѣ онежскихъ кварцитовъ. Въ настоящей работѣ я іте 
стапу рѣшатв вопросъ о томъ, какое изъ приведсішыхъ мнѣпій имѣегъ за собоп болѣе 
оспованій, такъ какъ, мнѣ кажетсл, даже до сихъ поръ ne іиюлпѣ выясиепъ вопросъ 
о полиой идептичности и одиоаковомъ иозрастѣ вварцитовыхъ толіцъ, лежащихъ къ 
югу отъ ГІетрозаводсва и къ сѣверу отъ него. Во всякомъ случаѣ отпосптелыіо пор- 
выхъ ііожпо сказать, что вхъ тектоника едва ли свлзапа съ представлеціемъ о ши- 
рокомъ кряжѣ, простиравшемся въ ігамеиноугольное или послѣкамеппоугольпое время 
въ направлепіи NNW — SSO къ сѣверу и западу отъ Онежскаго озера 4). Еслн сопо- 
ставить всѣ даныыя по стратиграфіи и тектоникѣ кварцнтовъ и песчапиковъ къ западу 
отъ Онежскаго озера, то ыельзя пе придти кь заключенію, что въ этой обласги можво 
говорить лишь о сбросовыхъ явленіяхъ, съ раздѣлепіемъ на отдѣльпые участви въ видѣ 
грабеновъ и горстовъ, но пе о свладчатыхъ горахъ.

А. П. К а р п и и с к ій  5) въ своемъ очеркѣ общаго характера колебапій земпой коры 
въ предѣлахъ Европейской Россіи отмѣчаетъ, согласно повѣйшимъ взглядамъ, иа сѣ- 
веро-западѣ Россіи роль массива, состояи;аго і і з ъ  древнѣйшихъ крпсталлііческихъ обра- 
зовапій и представляющаго такъ пазываемый горстъ, являвшійся настоящимъ оплотомъ 
или буферомъ, около котораго, какъ около пеподвижной оси, совергаалисв послѣдова- 
тельныя колебанія земной коры черезъ смѣну попиженій въ широтномъ паправлепіи 
съ опусканіями меридіоналышми. „Копсчпо“, воворитъ A. II. К а р п и н с к ій  „разсиатри- 
ваемый массивъ не избѣгнулъ при этомъ замѣтныхъ механическихъ вліяиій, по но- 
слѣднія выразились главнѣйше расколами, трещипаыи, но которымъ по окраинамъ этого 
ыассива возпикъ цѣлый рядъ опусканій въ видѣ грабеновъ или тафровъ,, каковыми

') H e lm c r s c n ,  1. е., стр. 10—41.
2) S e d e r h o lm . Pull. d. 1. Comm. géologiiiue de la F in lande Л» 6 , A rebaisehe Sedim entform ation. S. 

2 2 3 - 2 2 8 .
3) И п о с т р а п ц е в ъ . Геолопіч. очеркъ ІІовѣпедкаго у ізд а . Мат. для Геол. Россіи. T. VII.
‘) S e d e r h o lm .,  1. с., етр. 225.
5 )  Л. П К арп п  і і с к і  іі. Обіцій характерт, колебапіи лсміюн коры въ предѣлахъ Европсііекой Россіп. 

ІІзвІ ст. Иші. Акад. ІІаукь. 1894 г., N 1.
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являются, по крайвей мѣрѣ отчасти, Фивсвій заливъ, Бѣлое море и, вѣроятпо, Ла- 
дожское и Онежское озеро“. Такого же рода можетъ быть и дислокація кварцитовъ 
на западъ отъ Онежскаго озера. Если добавить, что при разграничепіи кварцитовой 
толщи отъ нормальвыхъ девовсвихъ песчапивовъ въ области р. Свири ыы имѣемъ 
увазавія разныхъ наблюдателой, касающихся одвихъ и тЬхъ же нуввтовъ и призна- 
ющихъ въ одвихъ и тѣхъ же разрѣзахъ то вварцитовую толщу, то вормальвые де- 
вовсвіе песчавиви *), при чемъ для подобвыхъ же вварцитовъ и пссчанивовъ по побе- 
рсжыо Кольсваго полуострова палсозойскій возрастъ не отрицается и заіцитпивами 
довсмбрійсваво возраста онежсвихъ вварцитовъ, то приходится придти въ завлючевію, 
что вопросъ о возрастѣ этихъ вварцитовъ не можетъ считагься рѣшенвымъ.

Переходя теверь въ разсмотрѣнію залеганія песомнѣивыхъ палеозойсвихъ отло- 
жсвій, мы въ правѣ ожидать, что разъ вокругъ Б а л т ій с в а г о  щ ита  совервіались во- 
слѣдовательпыя волебавія зеиной воры, вблизи этого горста должны паблюдаться дис- 
лоцировавныя отложевія, слѣдующія въ ихъ простираыіи очертавіямъ горста. И дѣй- 
ствительпо, уже на юго-восточпомъ берегу Оиежсваго озера, въ Авдомсвой горѣ, мы 
имѣемъ явствевно дислоцировапвые девовсвіе песчаниви и мергели, съ общимъ про- 
стираніемъ па N 0  и падсвіеыъ въ SO-y. На прострапствѣ между Овежсвимъ озеромъ 
и р. Ояегой пе имѣется свольво-вибудь опредѣленвыхъ свѣдѣвій о дислоцировавныхъ 
верхве-палеозойсвихъ породахъ, и лишь въ одномъ нупвтЬ ва р. Коловѣ (ва вартахъ 
Колода) A. А. И в о с т р а и ц е в ъ  ') встрѣтилъ крелшистые іізвестняви, образукщіе слабо- 
волвистыя свладви. Но па р. Овегѣ, воторан была пройдева тѣмъ же изслѣдователемъ 
шагъ за шагомъ. ниже д. Бирючовой нрорѣзапа иолоса свладчатыхъ и сильво дисло- 
цвровавныхъ маливовыхъ и врасиихъ песчаииковъ, бревчій и мергелей, простираю- 
щихся ва NNO. Къ сѣверу но ихъ гіростирапію оинажается y водопадовъ на р. Икѣ
темвозедевая порода, залевакщая мощными, во ясиыми, слоями, падающіши ва W NW
подъ Z 77°. Ниже по течевію Овеги, въ берегахъ ея правыхъ вритововъ Телзы и 
Куруса выступы красныхъ и маливовыхъ песчавивовъ, павоминающихъ во типу шов- 
шинсвіе песчаниви, ва западномъ берегу Овежсваго озера. Къ заваду отъ Онеги, во 
р. Сывтугѣ, и далѣе по Кожѣ вмступаютъ хлоритовые славцы; падепіе пхъ ва р. Сыв- 
тугѣ отчетливо ва W подъ / 5 2 ° .

Къ сѣверу и сѣверо-востоку отъ нижвяго теченія Онеги девовсвія отложенія, во 
всѣмъ даннымъ, развиты шировой полосой: западные ихъ выступы извѣствы въ 15-ти 
верстахъ отъ деревни Салозерсвой 3) по р. Казань^ a ва востовѣ ови встрѣчевы вва- 
чалѣ буровой свваживой y ставціи Левашви по Вологодсво-Архангельской желѣзвой

') Сравни, иапрпмѣръ, указанія 1’е л ь м с р с е н а  в М и к л у х н -М а к л а я  объ обнажеиіяхъ по Свпри 
выше и нпже внаденія Ивішон, a гакже по этой послѣднен.

а) A. А. И п о с т р а н ц е в ъ . 1'еолог. нзслѣд. па сѣверѣ Россіп. Труды (Л-Петерб. Общ. естеств. T. II,
1871 г.

’) Извѣст. 1’еолог. Комнт. T. IV, стр. 403.
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дорогѣ J); затѣмъ ближе къ Архапгельску въ берегахъ р. Брусовицы Г р ев и н гк о м ъ  2) 
были встрѣчеіш въ корепномъ залеганіи красные и бѣлыс песчаниви, въ буровыхъ же 
скважипахъ y Исакогорки и въ самомъ АрхангельскЬ девопскіе осадки (песчаники и 
рлини) встрѣчепы на зпачительной глубині. Едва ли не самглй любопытный пунктъ 
паходится на p. С. Двинѣ, пиже Усть-ІІинеги, гдѣ девонскіе песчаники, трансгрессивно 
покрытые каменноуголышыи известпяками со Sp. mosquensis, выступаютъ на берегу, 
простиралсь, по словамъ К. А. В ол л осови ч а  па N 0  и падая въ сторопу отъ рѣки, 
т.-е. к'ь SO-y. Накопсцъ, кт. сѣверу отъ Архапгельска девопскіл отложепія высту- 
паютъ па Зимнемт. берегу, откуда обрязцы породъ были доставлены Е. С. Федо- 
ровымъ.

Среди этихъ отложепій издавпа были извѣстпы выступы содепыхъ ключей и су- 
щеетвовали иѣкогда солеварницы. Какъ іш скудпи эти дашшя, тѣмъ пе ыенѣе оііи  

довольпо лспо говорлтъ, что въ полосѣ верхплго иалеозол, окаймляющаго восточиую 
грапнцу Б а л т ій с к а г о  іцита, паблюдаютсл дислоцировашіыя породы, ири чсмъ линія 
дислокаціи слѣдуетъ въ обіцемъ одаому и тому жс сѣверо-восточпому простиранію, 
совпадаюіцему въ обідемъ съ направлепіемъ восточпой огсраиіш Б а л т ій с к а г о  щита.

Каиппско-Тиманская дислоісаціл должна счптаться нродолженісмъ дислоцирован- 
пихъ породъ па островѣ Кильдиііѣ, Гыбачьемъ полуостровѣ и въ Варапгеръ-фіордѣ, 
т.-с. дислокаціи вдоль сѣверпой окраииы Б а л т ій с к а г о  іцита. Къ востоку отъ Канинско- 
Тиманской дислокаціи, въ сѣвсрпой части Урала, въ Копстантиновомъ Камнѣ и Пай- 
хоѣ, пельзл ие видѣть тѣхъ же двухъ направлеиій дііслоцировашшхъ породъ, при чемъ 
паправленіе Коистаптиповаго Кампя слѣдуетъ восточпой границѣ Б а л т ій с к а г о  іцита, 
a Ііайхой— его сѣверной граиицѣ. Пайхойская дислокація уходитъ черезъ Вайгачъ па 
южвую часть Новой Земли, въ срсдией части которой сильпо свладчатыя девонскіл 
отложенія вдругъ смѣияются артнпской толщей, образующей І^рабенъ, въ которомъ за- 
жатыя и миогократпо повторяющіяся складки слѣдуютъ простиранію Пайхоя. Но уже 
къ сѣверу отъ Безымянной губы рѣзко выступаютъ складчатые девонскіе осадки, слѣ- 
дующіе простирапію N 0  — SW, т.-е. согласному съ восточной грапицей Б а л т ій с к а г о  
щига.

Веѣ явлепія диСлокаціи въ нредѣлахъ Арктиса приводятся къ, очень простой 
схемѣ. Всѣ дислоцировапныя полосы слѣдуютъ исключительво двумъ направленіялгь. 
соотвѣтствующимъ либо восточной границѣ Б а л т ій с к а г о  щ ита, либо сѣверной, и склад-

‘) С о б о л е в ъ . Матеріалы кь геологіи сѣвера Россіи. Сгроеіііс Опежско-Двннскаго водораздѣла 
Москва, 1899.

>) Г р е в и п  гкъ. Путешествіе ва полуостровъ Каиипъ. Ириложевіе къ L X Y II тому Зашісокъ Имп 
Акад. Н аукъ, стр. 40.
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чатыя горы вріурочепы къ разрывамъ земной коры, слѣдуюіцимъ этимъ вавравлевіямъ 
и разбивающимъ Арктпсъ ва рядъ грабеновъ и горстовъ, при чемъ нараставіе скла- 
доі:ъ доляшо быть воставлево въ связь съ вередвижепіемъ грапицъ грабеновъ и гор- 
стовъ и вріурочепо къ ихъ краямъ. ІГослѣдоватсльпыя колебавія отдѣльвихъ участгсовъ 
Аргстнса лучшс всего объяспяются теоріен геосипклиналей и изостазиса.



Esquisse orographique du Тішаи.

Th. N. T c h e r n y c h e v .

( Kûstimiq.

I’iiiini les manuscrits de Th. ï c h e m y c h e v  qui sont restés après sa mort en dis
position du Comité Géologique il y avait une partie presque achevée de l'esquisse oro- 
graphique du Timan; c’était le commencement d’un grand ouvrage, où le géologue défunt 
a voulu présenter une description complète du Timan. géologique et orographique, d’après 
les résultats de son expédition de deux années, en 1889 et 1890.

Th. T c h e r n y c h e v  a assez rapidement terminé l’étude des matériaux topographi
ques et géologiques mis à la hase de la carte géologique du Timan à 1 /420 .000  
publiée par le Comité en 9 feuilles encore e ir  1900 et jointe maintenant à cette 
édition.

Une partie des matériaux géologiques étudiés a paru dans le travail classique de 
Th. T c h e r n y c h e v  sur les Brachiopodes du Carbonifère supérieur du Timan et de 
l'Oural (Mém. du Coin. Géol., v. XVI, Лі 2, 1902); une autre partie a été publiée 
encore avant dans les travaux de N. L é b e d e v  (La faune $u Silurien supérieur du 
Timan. Mém. du Coin. Géol., v. XII, Лі 2, 1892) et de E. I lo lz a p f c l  (Les Céphalo
podes du niveau à domanik du 'Timan du Sud. Mém. du Com. G é o l , v. XII, № o, 1899). 
Un ample travail sur la géologie et la géomorphologie de la région, dont le commen
cement représente l'esquisse publiée ici, devait entrer dans le 1 du volume XII 
des Mém. du Comité Géologique.

L ’introduction donnant le résumé des publications précédentes et deux chapitres, 
dont l ’un traite l ’orographie générale et l ’autre, la description des systèmes hydrographi
ques du Timan ont été écrits par l ’auteur immédiatement après l ’expédition. D’autres 
occupations nombreuses et de nouveaux problèmes sur l ’élargissement de nos connais
sances sur le Nord d ’Europe et d ’Asie et surtout les expéditions à la Novaïa Zemlia 
et au Spitzbergen ont détourné l’attention de Th. T c h e r n y c h e v  du travail commencé.
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Avec beaucoup d 'intérêt il a continué à suivre toutes les études du Nord, a beaucoup 
contribué à l ’organisation de nouvelles recherches, où il attendait le complément de scs 
matériaux sur le Timan et le Nord d’Europe. La mort a frappé Th. T c h e rn y c h e v
juste au moment de mettre en ordre les matériaux sur le Nord et il n ’a eu le temps
que de commencer le III chapitre du caractère synthétique sur la géologie et l ’oro
graphie du Timan. L'excellente carte du Timan est la base de tous les articles sur le 
Timan publiés par Th. T c h e r n y c h e v  (Bull, du Com. Géol., v. IX. 1890 et v. X, 1891) 
comme de ces chapitres du travail inachevé qui constituent cette édition.

Dans les chapitres l et II il y a beaucoup de données géologiques expliquant la 
carte comme les particularités orographiques qui sont indiquées par Th. T c h e rn y c h e v
dans les articles plus anciens. Le chapitre III est complété par h* rédacteur d'une
esquisse des formations géologiques du Timan d ’après l'article du vol. X du Bull, du 
Com. Géol.; ce chapitre a été interrompu par l'auteur à un démi-mot sur la descrip
tion des particularités importantes stratigraphiques et tectoniques du bouclier Baltique; 
quelques considérations sur la rélation de ce dernier au Timan et aux autres régions du 
Nord d'Europe ont été données par l ’auteur dans une des communications à la Société 
Minéralogique (Ann. de la Soc. Imp. .Miner., 2 série, v. XXXIX, 1902,  p. 29).

Par la comparaison des coupes faites dans les différentes parties du Timan, depuis 
la côte de Tchechskaïa Gouba jusqu'à l'Otcli-l'arma du système de la rivière Vytchegda, 
on peut facilement voir, que de l 'Est à l'Ouest on rencontre, d'abord partout les couches 
horizontales du Crétacé inférieur et du Jurassique supérieur; plus loin elles cèdent la 
place aux dépôts carbonifères et permiens doucement surélevés. Ces derniers réposent 
en discordance de stratification ou en transgression sur le Dévonien formant de larges 
plis. Dans la région du Tchaïtsyn Kamen, depuis la côte de Tchechskaïa Confia jusqu’à 
la Pijma de la Petchora et en partie dans la région du Kosminsky Kamen au milieu 
du Dévonien apparaissent les diabases et les porphyrites tantôt récoupant ces dépôts, 
tantôt développées en nappes étendues et puissantes accompagnées des tufs correspon
dants.

Pi ■ès de la limite occidentale du Timan se dessine nettement une bande des te r 
rains fortement disloqués formant des plis redressés, renversés même et de fortes flé- 
xures accompagnées d’une série des failles importantes A cette bande de la dislocation 
intense sont attachés, comme montre la carte géologique, les affleurements des schistes 
séricitiques (Af), terrains les plus anciens du Timan. A l ’Ouest de cette bande, tout au 
voisinage, tous les dépôts sont en général horizontaux. Dans la bande mentionnée de la 
dislocation intense près de la limite occidentale du Timan prennent part tous les ter
rains depuis les schistes M  jusqu’au I'ermien supérieur P,  et ce n ’est que le Ju ras
sique supérieur qui reste horizontal. A l 'E st le plissement devient de plus en plus faible 
et près de la limite orientale du Timan le Carbonifère et le Permien s ’inclinent douce
ment à l ’Est. Il est évident que le plissement du Timan est causé par la poussée
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venant de l ’Ouest et on doit voir la cause de cette poussée dans la dislocation de 
l ’écorce terrestre qui se produisait suivant la cassure le long de la limite occidentale 
de la crête de Timan.

La carte et les coupes indiquent les phases différentes des phénomènes orogéni
ques du Timan; la phase la plus ancienne correspond à l ’époque plus ancienne que celle 
du Silurien supérieur et a été accompagnée d ’une intrusion au milieu des schistes M  
des granités et des syénitcs affleurant dans le Nord du Timan. lia seconde phase appar
tient à la fin de l ’époque du Dévonien supérieur étant reliée au vaste épanchemcnt des 
porphyrites et des diabases. La troisième phase commence avec la fin de l ’époque du 
Pcrmieu supérieur, mais déjà la transgression du Jurassique supérieur trouve le moment 
de l 'arrêt absolu des phénomènes orogéniques du Timan.

D'après les résultats de l ’étude du Timan et de la Novaïa Zemlia il faut consi
dérer la crête de Kanin comme prolongement direct du Timan. Les régions situées à 
l ’Est et à l'Ouest de la dislocation du Kanin et du Timan, de même que les vastes 
iles de la mer de Barenzov qui avaient autrefois constitué tout un bloc, avec le Nord 
d ’Europe avaient fait partie du continent ou du groupe de grandes îles, que M. Pet-  
t e r s e n  a proposé d ’appeler „Arktis" et dont les restes se présentent actuellement en 
ile Medvejiy (des Ours), en archipel de Spitzbergen, en Terre de François-Joseph et 
en Novaïa Zemlia.

D’après les données sur la structure du .,bouclier Baltique “ l ’auteur le considère 
comme un liorst. dont les grandes lignes s’étaient déjà formées à l ’époque antépaleo- 
zoïque et dont l ’influence se fait sentir sur les phénomènes de dislocation du Nord 
d’Europe, du Timan en particulier. A la limite orientale tle ce liorst se trouvent les 
quarzites „de l 'Onéga!i connus, dont la position stratigraphique n'est pas encore jusqu’ici 
établie précisément. Le long de cette limite du liorst on observe des terrains disloqués 
avec la direction générale de NE correspondant à celle du bord oriental du bouclier 
Baltique même. 11 est possible que cette direction de la dislocation est en relation avec 
les affleurements du Cambrien et du Silurien inférieur dans les gouvernements de Pskov 
et de Minsk, de même que du Dévonien de la Dvina du Nord près de l ’embouchure 
de la Pinéga.

Sur la presqu’île de Kola on rencontre des lambeaux isolés préservés de l ’érosion 
des quarzites et des grès (paléozoïques?) sur la côte du golfe Kandalaksky, dans l ’em
bouchure du Panoï et à l ’intérieur de la presqu’île.

La dislocation de Kanin-Timan doit être considérée comme le prolongement des 
terrains disloqués de l'île Kildin, de la presqu’île Rybatchiy et du Varanguer-fiord, c.-à-d. 
de la dislocation le long de la limite septentrionale du bouclier Baltique. A l ’Est de la 
dislocation de Kanin-Timan, dans la partie septentrionale de l ’Oural, le Konstantinov 
Kamen et le Païkhoï 011 11e saurait pas nier l ’existence de ces deux directions des ter
rains disloqués: la direction du Konstantinov Kamen suit la limite orientale du bouclier
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Baltique, et celle du I ’aïklioï— sa limite septentrionale. La dislocation du Païklioï s ’en 
va à travers le Vaïgatch au Sud de la Novaïa Zcmlia; dans la partie moyenne de cette 
dernière le Dévonien fortement plissé cède subitement la place à la série de l ’Artinskien, 
formant le „graben", où les plis sont comprimés et répétés plusieurs fois suivant la direc
tion du Païklioï. Mais déjà au Nord de Gouba Bezyiniannaïa apparaissent brusquement 
les dépôts dévouions plissés qui suivent la direction N E — SW, c.-à-d. concordante avec 
la limite orientale du „bouclier Baltique".

Tous les phénomènes de dislocation dans les limites de l ’Arktis se réduisent à 
un schéma très simple. Toutes les zones de dislocation suivent toujours deux directions 
correspondant tantôt à la limite orientale du ..bouclier Baltique", tantôt à sa limite 
septentrionale; les montagnes de plissement sont attachées aux cassures de l ’écorce ter
restre distribuées suivant ces deux directions divisant l 'Arktis en une série des graben
et des liorst et l ’accroissement des plis doit être mis en relation avec les déplacements
des limites des graben et des liorst et attachée à leurs bords. Les oscillations succes
sives de différentes parties de l ’Arktis s ’expliquent le mieux par la théorie des géosyn
clinaux et de l ’isostasis.

La période continentale sur l ’emplacement du Timan a continué depuis le Néoco- 
mien jusqu’à l ’époque de la transgression de la mer Arctique, où les points les plus 
élevés du Timan du Nord apparaissaient en forme des presqu’îles et des îles plus ou 
moins considérables; la grande transgression boréale a occupé le Nord de Russie à l ’Ouest 
de la rivière Pinéga.

En différents endroits du Timan du Nord on rencontre les restes de la nappe 
morainique et les surfaces polies et striées du calcaire carbonifère; dans l'argile stra
tifiée du Postpliocène se trouvent les cailloux polis et striés; tous ces indices démontrent 
l ’existence ancienne sur le Timan de la nappe glaciaire. Des lacs nombreux du Timan 
représentent les restes des bassins d ’eau douce, dont le développement est dû à l ’in
fluence de la transgression de la mer Arctique et de la diminution comme conséquence
de la vitesse du courant des rivières.
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А й н а  р. 6 6 .
А й -Ю в а  р . — 7 1 .
А п д о  о -в ъ  1 2 1 .
А н д о м с к а я  г о р а  124 .
А п и си м о в к а  ( К у з ъ  С л у д а б о ж с к а я )  иосел .  4 7 .  
А п о в ск ій  м ы съ 18.
А р е с с а  В о ж ъ  р. 75 .
А р к т и с ъ  1 2 0 ,  1 2 1 ,  1 2 5 ,  126 .
А р х а п г е л ь с к ъ  5 0 ,  125 .
Асы ль В о ж ъ  4 2 ,  4 8 .
А ш у г а  р. 3 4 ,  6 3 ,  7 7 ,  7 9 ,  8 0 ,  8 3 .

Б а л т і й с к і й  щ и т ъ  1 2 2 ,  1 2 4 ,  1 2 5 .
Б а р е н ц о в о  м о р е  120 ,  1 2 1 .
Б а р м и н ъ  м ы съ 1 0 9 ,  1 1 0 ,  1 2 0 .
Б е зм о щ и ц а  р. 4 ,  8 3 ,  9 1 ,  92 .
Б е з ы м я н н а я  г у б а  1 2 5 .
Б е р е зо в к а  р. 4 9 .
Б и р ю ч е в а  д е р .  124 .
Б л у д н а я  (С а м о с а р а )  р. 6 5 .
Б о г о р о д с к о е  ( В и ш е р с к ій  и о г о с т ъ ) с .  14 ,  5 2 ,  5 8 .  
Б о д ъ  Іол ь р. 5 5 .
Б о ж ь ю  р. 5 7 .
Б о л в а н ск а я  с о п к а  6, 2 9 ,  3 0 ,  3 5 ,  8 8 .  
Б о л ы п ія  В о р о т а  Б ѣ л о й  2 7 ,  2 9 ,  3 0 ,  3 3 ,  8 7 ,

110.
Б о л ь ш а я  з е м л я  т у н д р а  3 ,  4 .
Б о л ы п о й  к а м ен ь  сопка  3 5 .
Б р у со в и ц а  р. 1 2 5 .
Б у г а е в ъ  о -в ъ  6 9 .
Б у г р о в а т а я  р. 1 0 9 .
Б у ж д е м ъ  С л у д а  р. 5 2 .
Б у р к е м ъ  р .  7 1 .
Б у р ъ  іоль 5 2 ,  5 3 .
Б у х о н и н ъ  вол ок ъ  5 1 .
Б ѣ л а я  р. 2 0 ,  2 3 ,  2 7 ,  2 8 ,  2 9 ,  3 1 ,  3 2 , 8 7 , 8 8 ,  

8 9 ,  1 0 7 ,  1 1 0 ,  1 1 2 ,  1 1 7 .

Б ѣ л о е  м ор е  1 0 6 ,  1 2 4 .

Б ѣ л о е  Щ е л ь е  м и с ъ  1 0 8 .
Б ѣ с о в ъ  р у ч ей  1 0 9 .

В а в и л о и ъ  р .  8 2 .
В а д ъ  о зе р о  6 0 .
В а й г а ч ъ  о -в ъ  3 ,  1 2 5 .
В а н о в с к а я  сопка  3 0 .
В а н ю ч к о в а  д е р .  2 8 ,  8 0 ,  83 .
В а п о л к а  р. 7 6 .
В а р а н г е р ъ - ф іо р д ъ  1 2 5 .
В а р ш и н с к ій  вол ок ъ  9 1 .
В а р ш и н с к о е  ( В а р ш ъ )  оз. 4 1 ,  66 ,  9 0 ,  1 0 8 .  
В а р ш ъ  р. 4 1 ,  66 .
В а с с е  іоль р. 7 1 .
В а сы си на  г у б а  3 5 ,  9 6 ,  1 0 9 .
В а с ь к и н а  р. 5 ,  19 ,  1 1 0 .
В а сь к и и а  р а з с о х а  9 7 .
В а т я  іоль 5 9 .
В е ж а  В о ж ь  р. 7 3 ,  74 .
B e æ a -Ю  р. 5 5 .
В е к н е с ъ - К о с ъ  р. 5 6 .
В е к н е с ъ  р. 5 6 ,  57 .
В е л и к а я  р. 3 ,  5 ,  19 ,  2 0 ,  2 9 ,  3 1 ,  3 5 ,  3 9 ,  8 9 ,  

9 9 ,  1 0 6 ,  1 0 8 .
В е л и к ій  п о р о г ъ  6 4 ,  78 .
В е л и к ій  У с т ю г ъ  го р .  46 .
В е л и к о в и с о ч н о е  с е л о  2 0 ,  6 8 ,  6 9 .  
В е р е с о в а т а я  р. 79 .
В е р х о в ь е  (В е р х о в с к а л )  д е р .  2 8 ,  7 9 ,  1 1 2 .  
В е с е л а я  р. 2 4 .
В е с л е н а  д е р .  5 8 ,  5 9 .
В е с л е н а  (ил и  В е с л я н а ,В е с ъ - Ю в а  или В е с и - В а )  

р. 4 0 ,  5 8 ,  5 9 .
В е с ъ  - Ю ва ( В е с л е н а )  р. 4 0 ,  5 3 ,  5 7 ,  5 8 ,  

5 9 ,  60 .
В и р е й  р. 2 9 .
В и с ъ  р. 1 5 ,  5 8 ,  5 9 .
В и ш е р а  p. 1, 1 1 ,  13 ,  1 4 ,  15 ,  4 0 , 4 4 , 4 5 , 4 6 ,  

4 7 ,  5 1 ,  5 2 ,  5 3 ,  5 4 ,  5 5 ,  5 6 ,  5 7 ,  5 8 .
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В и ш е р с к ій  п ог остъ  ( Б о г о р о д с к о е )  14 ,  5 2, 5 8 .  
В о д ж в а - К о р п о т а с ъ  п о р о г ъ  57. 
В о д ж в а - І ір іу л ь  р. 5 6 .
В о ж г о р с к а я  Тайбола 5.
В о ж ь -Г о р д ъ - іо л ь  75 .
В о з я н ъ - В о д ж в а  и о р о г ъ  5 7 .
В о й - В о ж ь  р. 4 2 .  4 7 ,  4 8 ,  5 ‘J, 7 4 ; 7 5 ,  76 .  
В о л д и н с к а н  р. 3 8 ,  4 2 ,  4 8 .
В о л о г д а  г. 4 6 .
В олоковал р. 19, 2 3 ,  2 5 ,  2 6 ,  3 3 ,  3 4 ,  90 ,  9 1 ,  

9 2 ,  9 3 ,  9 8 ,  9 9 ,  1 0 6 ,  1 1 1 ,  1 1 6 ,  1 1 7 ,  1 1 8 .  
В ол ок ов ое  оз. 8 1 ,  9 5 .
В о л о н г а  р. 3 ,  11 ,  1 9 ,  2 0 ,  2 3 ,  3 1 , 3 2 , 3 3 , 2 4 ,  

3 9 ,  8 9 ,  9 0 ,  9 9 ,  1 0 1 ,  1 0 4 ,  106 ,  1 0 8 ,  1 10 ,
1 1 1 .  1 1 6 ,  117 .

Воль р. 16 ,  3 5 ,  3 7 ,  4 1, 4 3 ,  4 6 ,  4 7 ,  4 8 ,  55 ,  
5 9 ,  74 ,  9 6 ,  114 ,  1 1 6 .

В о р к а  р. 6 3 ,  6 4 ,  7 9 .
В о р ъ -Ю  р. 4 3 ,  4 5 .
В о ш г о р т с к а л  волость 4 0 .
В о ііш і  р. 6 1 ,  67 .
В у к в а  (Ш о п в у к в а )  р. 4 0.
В м л ы с ъ -Б о ж ы о  р. 5 7 .
В ы л ы с ъ -С у р п ъ  р. 5 1 .
Р.ымскій волокъ 9 7 .
В ы м ь p. 1, 7, 1 4 ,  1 5 ,  16 ,  35 ,  3 6 ,  3 7 ,  4 6 ,  

5 5 ,  5 6 ,  5 7 ,  5 8 ,  6 0 ,  7 7 ,  1 13, 118 .
В и ч е г д а  р. 1 , 3 ,  7, 8 ,  11, 1 3 , 1 5 ,  16, 2 3 ,  3 5 ,  

3 7 ,  38 ,  3 9 ,  4 0 ,  4 1 ,  4 2 ,  4 3 ,  4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 ,
4 8 ,  4 9 ,  5 0 ,  5 1 ,  5 3 ,  5 5 ,  5 7 , 6 0 ,  7 0 , 7 4 , 9 7 ,
9 8 ,  1 0 1 ,  1 1 6 ,  1 1 7 .

Г а в п ю г а  р. 57 .
Г е б р и д с к іе  о -в а  1 2 1 .
ІѴ рдъ (ил и  Г о р д ъ )  іоль р. 3 6 ,  7 5 ,  1 14.  
Г п и л а л  р .  3 5 ,  7 7 ,  78 .
Г н и л ь ск ій  г о л е ц ъ  гора 3 5 .
Гол ьф стрем т,  1 2 1 .
Г о л ьц ев а  р. 109 .

Д в и н а  С ѣ в .  р. 4 4 ,  4 6 ,  1 2 5 .
Д в ѣ  ГСовриги с ол ка  30 .
Д ж е л а н ю р ъ - Ч у р к ъ  верш . 9 5 .  
Д ж е л я - О ш м о с ъ - К о с ъ  и о р о г ъ  57 .  
Д ж е л л - Р о ч ь - К о с ъ  в о р о г ъ  5 7 .
Д з ю р ъ - п ю р ъ  болото  4 2 ,  4 5 .
Д е м и д о в ы х ъ  д е р .  6 4 ,  1 1 3 .
Д и т р и ч ь  Ч е и  гор а  3 4 .
Д о л г о щ е л ь е  д е р .  18 .

Е ж в а д а р ъ  ( Е ж в а - Д а р ъ )  ста и ц іл  16 ,  4 2 ,  4 3 ,  
4 4 ,  4 5 ,  4 6 .

Е ж в а  Ч е р ь  р. 4 6 .
Е л е ц ъ  г о р о д ъ  7 1 ,  9 8 .

Е л м а ч ъ -п а р м а  51 .
Е и и с е й  р. 1 0 8 .
Е р е м и и а  ІЦ ел ья  у т ес ъ  6 4 .

Ж е ж и м с к а я  д е р .  4 3 .
Ж е ж и м с к а л  в а р м а  3 8 ,  4 3 ,  4 4 .
Ж е л ѣ з п ы я  В о р о т а  иа  Ц ы лі.м ѣ 2 6 ,  3 3 ,  3 4 ,  

8 0 ,  8 1 ,  112 .
і

З а с а р а й к а  р. 3 4 .
З и м н ій  б е р е г ь  125 .
В и н о в ец ъ  оз.  91 .
З и п о в е ц ъ  р. 9 1 .
З у р п а  р. 50 .

И ж е м с к а я  волоств  4 0 .
И ж м а p. 1, 7,  11 ,  14 ,  15,  16 ,  2 0 ,  2 1 ,  26 ,

3 7 ,  4 0 ,  4 2 ,  4 6 ,  4 7, 5 3 ,  5 5 ,  5 7 ,  6 7 ,  6 9 ,
7 0 ,  7 1 ,  7 2 ,  7 3 ,  7 4 ,  7 5 ,  7 6 ,  7 7 ,  7 9 ,  97 ,
1 0 2 ,  1 0 3 ,  1 0 4 ,  1 0 5 ,  1 0 6 ,  116 ,  117.

И жм а сел о  16.
И з ъ - Ч у р к ъ  в орш . 15 ,  *36, 3 7 ,  6 0 ,  9 5 ,  96 .  
И з ъ  Ш о р ъ  руч .  7 4 .

! И зъ -Ю р ъ - іо л ь  р. 53 .
И к а  р. 124 .
И п д е г ск а л  (по П І р е п к у )  губа  6.
И п д е г с к о е  оз.  6.
И и д е г а  р. 5 ,  6.
И п д и г а  р. 4,  6 ,  10 ,  16 ,  18,  2 0 ,  2 3 ,  2 7 ,  28 ,  

1 2 9 ,  3 9 ,  4 1 ,  8 5 ,  8 6 ,  8 7 ,  8 8 ,  8 9 ,  1 0 2 ,  106 ,
1 0 7 ,  1 0 8 ,  1 0 9 ,  110 .

И л д и ж с к а я  гѵба 8 6 ,  8 7 ,  8 8 ,  109.  
И в д и ж с к а л  в иска 4 1 ,  8 7 .
И п д и ж с к о е  оз.  2 0 ,  8 7 .
И р в а  р. 5 8 ,  6 1 ,  62 .
И с а к о г о р к а  сел .  1 2 5 .

Іе в к а  р. 2 9 ,  8 7 ,  88 .
Іол ва р. 5 6 ,  5 8 ,  62 .
І о ш е р ъ  р. 15 ,  5 9 ,  60 .

К а з а н ь  р. 1 2 4 .
К а л е д о н с к ія  горы 121 .
К а м а  р. 4 9 ,  5 1 .

] К а м е н п а я  виска  3 0 ,  1 1 0 .
К а м е п н а л  г о р а  3 5 .
К а м е п п о у г о л ь н а я  г р я д а  2 3 ,  2 4 ,  26 ,  2 7 ,  28 ,  

2 9 ,  3 0 ,  7 8 ,  7 9 ,  8 0 ,  8 3 ,  S4 ,  8 5 ,  8 6 ,  8 7 ,  
8 8 ,  1 0 2 ,  1 0 6 ,  1 1 1 .

К а м е п н ы й  О м ы сокъ со п к а  3 0 .
К а м е п н ы й  р у ч .  7 8 .
К а м е н ь  Б ол ьш ой 3 5 .
К а м е н ь  М алый 5, 2 0 ,  3 5 .
К а н и и с к ій  к р я ж ъ  3 ,  5 ,  9 7 ,  1 1 8 ,  1 1 9 ,  1 2 0 ,  

1 2 5 .
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К а н и и с к ій  п о л у о ст р о в ъ  G, 9 1 ,  9 0 ,  1 1 8 ,  1 1 9 .  
К а н и п ъ  Н о с ъ  3 ,  5 ,  97 .
К а р с к о е  м ор е  1 2 1 .
К а т а г а р с к ія  сопки 2 4 ,  2 0 ,  2 9 ,  3 0 ,  8 1 .
К е д в а  р. 2 1 ,  2 0 ,  5 6 ,  5 7 ,  6 7 ,  7 2 , 7 3 ,  70 ,  7 7 ,  

1 0 3 ,  1 0 4 ,  1 0 5 ,  1 0 6 .

К е д в а  Б ѣ л а я  р. 3 5 ,  3 7 ,  5 7 ,  7 5 ,  7 0 ,  77 .  
К ед в а  В ы м ь ск а я  р. 70 .
К е д в а  Ч е р н а я  р. 7 0 ,  7 7 .
К екѵ ръ д е р .  4 3 .
К ем ск ій  у ѣ зд ъ  1 2 2 .
К е р д ж і о л ъ  (К ер д ж ъ -іо л г .)  р. 50 .
К е р ч е м с к о е  сел .  44 .
К и л ь д и и ъ  о -в ъ  1 2 5 .
К и р е н а  р. 9 1 .
К ислы й руч. 1 1 2 ,  1 1 3 .
К о и п ъ  р. 5 7 ,  5 8 .
К о й н а съ  с ел .  18.
Іѵ ой пъ-К осъ  н о р о п .  5 7 .
К о ж а  р. 1 2 4 .
К о д г у ев ъ  о -в ъ  (і.
К олова ( К о л о д а )  р. 1 2 4 .
К ольская г у б а  120.
К ольскій  п о л у о ст р о в ъ  121 .
К ол ьск ій  у ѣ з д ъ  122 .
К о п и н а  іц ел ья  99 .
К о н с т а н т и и о и ъ  К ам еш . 125 .
ГСосма р. 4 ,  18 ,  19 ,  2 0 ,  2 0 ,  2 9 ,  3 1 ,  3 2 ,  34 ,  

6 4 ,  0 5 ,  8 0 ,  8 1 ,  8 2 ,  8 3 ,  9 2 ,  9 8 ,  9 9 ,  1 0 0 ,
1 1 6 .

К о см и п ск а я  виска 18 ,  9 9 ,  1 0 0 .
К о см и н ск ій  Іѵамень 4 ,  5, 19 ,  3 2 ,  33 ,  34 ,  3 7 ,  

5 0 ,  0 5 ,  7 9 ,  8 1 ,  8 2 ,  8 3 ,  8 9 ,  9 0 , 9 1 ,  9 2 ,  93 ,  
99 ,  1 0 5 ,  1 0 7 ,  1 1 2 ,  113 ,  114 .

К о см и н с к о е  оз.  18, 19, 33 ,  3 1, 1 0 0 ,  1 0 7 ,  108 .  
К о с т ы л и х а  р. 9 1 .
К о т к и п а  д е р .  1 9 ,  2 0 ,  8 4 ,  80 .
К р а с п о я р ъ  д е р .  5 0 .
К р е м е н ц ы  н о р о г ъ  ira р. Ч и р к ѣ  8 1 .  
К р іу л ь -К о с ъ  п о р о гъ  иа  р. В ыміі 57 .
К ри в ая  ви ск а  8 1 ,  8 2 .
К р у т а я  д е р .  1 0 ,  73 .
К р у т а я  р. 9 2 .
К р у т а я  М а л а я  р. 34 .
К у з е г а  р. 3 5 .
К у з н е ч и х а  р. 82 .
К у л о г о р ы  н а  р. І Іи п егѣ  101 .
К у л о й  р .  18 ,  6 2 .
К у л о й с к а я  г у б а  18.
К у м ж а  р .  32 .
К у м ж и п с к ія  сопки 3 2 ,  8 9 .
К у м у ш к и н а  сопка 3 2 ,  3 3 ,  1 1 0 ,  11 1. 
К у м у ш к а  р. 3 2 ,  8 7 ,  8 9 ,  99 .
Курусъ р. 124.

К у р м ы ш ъ  р. 61 .
Кысъ-ІО р. 00.
К ы чан ъ бол о т о  1 4 ,  5 1 .
К ы чан ъ р. 5 1 ,  58 .
К у зъ  С л у д а б о ж с к а л  (А н и с и м о в к а )  4 0 ,  4 7 .

Л а ч е г с к а я  д е р .  7 1 ,  73 .
Л ев а ш к и  стан ц .  1 2 4 .
Л е в к и и а  д е р .  7 8 ,  9 9 ,  1 0 0 ,  112 ,  1 1 3 .  
Л а д о ж с к о е  оз. 1 2 1 .
Л е д о в и т о е  м о р е  3 0 ,  3 9 ,  4 1 ,  4 5 .  5 1 ,  8 2 ,  9 0 ,  

91 ,  9 3 ,  9 8 ,  1 0 6 ,  1 0 9 ,  120.
Л е с т а п ъ  С луда уроч .  3 7 ,  4 7 ,  90 .
Л и п д е с н е с ъ  1 2 2 .
Л и с т в н ш ш й  руч. 82 .
Л о и м ъ  р. 7 5 ,  7 0 .
. Іок чи м ъ-Т ы бисъ  р. 5 8 ,  59 .
Л оіп .-Ю  j). 4 9 .
Л у ш , Вожгі р. 4 2, 4 7 ,  48 ,  59 ,  74 ,  7 5 .  70.  
Л ы й-іол і.  р. 7 4 ,  98 .
Лы мва (Л ы м ъ -В а)  р. 15, 98 .  13, 5 1 ,  5 1 , 5 5 .  
Л ы м ъ- l l a c a  іолг, р. 5 5 .
. Іямица р. 5, 5 8 ,  1 0 9 .
. Іи.чъ-іолв р. 52 .

М а к с а р а  р. 35 .
М ал озем ол і .ская  т у и д р а  3, 17.
Мальія В о р о т а  В ѣ л ой  27 ,  28 .  8 7 ,  8 8 ,  1 I 
М ас.тяная в иска 4 ,  2 0 ,  31 ,  3 2 .
М а с л л п и й  мы съ 18- 
М а та  р. 8 1 ,  8 2 .
М ед в ѣ ж ій  о -въ  1 2 0 ,  121 .
М е д в ѣ ж ь л  іцелья 6 4 ,  1 0 2 .
М езе н с к а я  губа  91 .
М е з е н с к а я  И иж м а ]) 5,  14, 2 0 — 33 ,  3 .4 ,3  

4 0 ,  5 0 ,  0 0 ,  03 .  0 1, 7 7 ,  79 .  8 3 ,  101 ,  II  
1 1 3 ,  1 1 7 ,  1 1 8 .

М е зе и с к ій  ісрай 3 9 ,  4 1 .
М езе н с к ій  у ѣ з д ъ  5 0 ,  00 .  
іЧ езен ь  гор. 8 0 .
М езе п ь  p. 1, 2,  3, 4 ,  5, 8, 10, 11, 18, 20 .  

2 1 ,  3 4 ,  3 5 ,  3 9 ,  4 0 ,  5 0 ,  5 8 ,  0 0 .  0 1 ,  0 2 ,  03 ,  
6 5 ,  0 0 ,  6 7 ,  7 9 ,  9 1 ,  1 0 1 ,  1 1 1 .

М и к ул кип ъ м ы съ 5, 9 0 ,  120.
М и и и н а  виека  2 0 ,  4 1 .
М и х ѣ е в а  р. 92 .
М о з е р ъ - д и и ъ  уро ч .  15, 54 .
М о зе р ъ -О ч ъ  уроч.  54 .
М ом ча  р. 5 1 .
М у р м а н ск о е  м о р е  1 2 0 ,  121 .
М у р м а н с к о е  п о б е р е ж ь е  2 3 ,  106 .
М ѵ тиая  р. 6 ,  102.
М ути ов ск ій  х р е б .  6, 27 .
М ы ла р. 2 0 ,  2 5 ,  2 8 ,  3 0 ,  3 1 ,  3 8 ,  0 3 ,  0 7 ,  77 ,  

8 0 ,  8 3 ,  9 9 ,  1 0 1 ,  1 0 6 .
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М ы лиа р. 16 ,  3 8 ,  4 2 ,  4 8 ,  4 9 ,  52.
М ы лва С ѣ и ер п а я  р. 16
М ы лва Ю ж п а л  р. 1 3 ,  16,  3 8 ,  4 2 ,  4 3 ,  4 8 ,  4 9 .
М ы лпинскій  п ог остъ  43 .
М ѣ щ а п ск а я  д ер .  68 .
М ѣ щ а н ск ій  о-въ ,  н а  р. І І еч о р ѣ  68 .

Н а л  і .декъ К е р о с ъ  возв. 4 2 .
И а р а н ы  г о р а  30 .
І І е м ъ  р. 3 8 ,  4 3 ,  4 9 ,  5 0 ,  51 .
М ер и ц а  р. 21 ,  2 8 ,  6 9 ,  7 0 ,  7 6 ,  7 7 ,  1 0 1 ,  1 0 3 ,  

1 0 4 ,  1 0 5 ,  106 .
І І е т с а  іоль р. 53 ,  5 4 .
ІІовая  З ем л я  120 ,  1 2 1 ,  1 2 5 .
ІІо в о ж и л о в а  д е р .  3 0 ,  78 .  1 0 0 ,  112 .  
Н о р д к а п ъ  1 2 2 .
Н іл - Н и р е к ъ  возв. 5 9 .
І І ю - д іе м ъ - б а - х о й  (Т и м а п с к ій  ка.мевь) 31.  
І І ю й -Н ы р е к ъ  возв. 15, 3 7 ,  4 7 ,  5 4 ,  5 9 ,  95 .  
І І ю л а ч ъ -В о д ж в а ,  пор. на  р. Вы ми 56 .  
Н ю в п іе р а  (или П и в ш е р а )  р. 14 ,  15 ,  3 7 ,  4 0 ,  

5 1 ,  52 ,  5 3 ,  54 ,  5 5 ,  6 0 ,  7 4 ,  76 .  
І ію в ш е р с к ій  п о г о ст ъ  15 ,  5 4 .
І І а м е д ъ  (или ІІл ы од ъ )  д ер .  71 ,  73 .

О г н е ш ш й  н о р о г х  82 .

О д е с ъ  (или О д ес ъ )  д е р .  и р ѣ к а  71 .
О д е с ъ  В о м ъ  д ер .  и р. 7 1 ,  7 3 .

О кты ль (ил и О к т и л ь )  р. 16, 4 8 ,  4 9 .
О л ом ъ  р. 57 .
О л о н с ц к а я  губ. 122.
Омелы искал пос. 8 0 .
О и е г а  р. 1 2 4 .
О и е ж с к о е  оз. 1 1 8 ,  1 2 2 ,  1 2 3 ,  124 .
О п и к и п а  соііка 4, 5 ,  32 .
О р т и п а  д е р .  25 .
О ч ъ  (или Очг.) р. 14 ,  15, 3 7 ,  4 7 , 5 1 , 5 3 , 5 4 ,  

5 5 ,  59 .
О чъ  В о ж ь  р а з с о х а  5 4 .
О чъ  П арм а 15 ,  3 7 ,  3 9 ,  4 7 ,  4 8 ,  5 3 ,  5 4 ,  5 9 ,  

6 0 ,  7 4 ,  7 5 ,  95 ,  1 1 4 ,  1 1 7 .
О ш м осъ  іоль р. 57 .
О ш м о т ъ  p., пр. Б ѣ л о й  К ед в ы , 7 6 ,  77 .

І І ес ч а н к а  р. 3 4 .
ІІет р о за в о д ск ъ  1 2 2 ,  1 2 3 .
ІІеч о ра  p. 1, 2, 3, 5, 8 ,  9, 11 ,  2 0 ,  2 1 ,  3 8 ,  

3 9 ,  4 0 ,  4 1 ,  4 2 ,  4 8 ,  4 9 ,  6 7 ,  6 8 ,  6 9 ,  7 0 ,  7 3 ,
7 6 ,  7 7 ,  7 9 ,  8 3 ,  8 7 ,  1 0 3 ,  1 0 4 ,  1 1 7 .

ІІеч о р ск а я  д о р о г а  48 .
П еч о р с к а я  П и ж м а  р. 14 ,  2 1 ,  2 6 ,  2 8 , 2 9 ,  3 0 ,  

3 4 ,  3 5 ,  4 0 ,  4 1 ,  56 ,  6 0 ,  6 4 ,  77 ,  7 9 ,  9 5 ,  9 6 ,
9 8 ,  9 9 ,  1 0 0 ,  1 0 1 ,  1 0 3 ,  1 0 4 ,  1 0 5 ,  1 1 2 , 1 1 4 ,  
115 .

П еч о р с к ій  край 2 1 ,  3 9 ,  7 4 .
ІІеч о рск ій  т р а к т ъ  4 2 .
И еп іа  (или Jlëraa) д е р .  4 ,  18 ,  19 ,  9 1 ,  92  
И е в іа  (или ГІёша) р. 1 1 ,  16 ,  18 ,  19 ,  2 3 ,  2 5 ,

2 6 ,  3 3 ,  34 ,  3 9 ,  4 1 ,  6 6 ,  8 3 ,  8 6 ,  9 0 , 9 1 , 9 2 ,
9 9 ,  1 0 1 ,  1 0 6 ,  1 0 9 ,  1 1 1 ,  1 1 6 ,  1 1 8 .

ІІиж м а р. 6 ,  2 1 ,  2 3 ,  3 9 ,  4 1 ,  6 1 ,  6 3 ,  64 ,  67 ,
69 ,  7 0 ,  77 ,  7 8 ,  7 9 ,  1 0 1 ,  1 0 2 ,  1 1 2 .

ІІиж м а М езе і іск а я  р. см. М е з е п с к а я  П и ж м а .
Ііиж ма И ечорская  р. см. П еч о р с к а я  ІІижма.
И ильва р. 51 .
П и н ега  р. 17, 18 ,  1 0 7 .
ІІов ѣ н ец к ій  р а й о п ъ  1 2 2 .
ІІогаиы й ІІосъ  1 0 3 .
ІІо ж ега  ( І І о ж е г д и и а )  д е р .  43 .
ІІож ии д е р .  7 1 .
І І о к ъ -Ю -И зъ  1’о р а  60 .
П о к ъ -Ю  р. 60 .
ІІоловииа іоль р. 71 .
ІІом озъ  р. 16 ,  3 8 ,  5 5 .
ІІо м о зд и н о  і е л .  3 8 ,  4 3 ,  4 4 ,  48 .  
ІІом озди нская  волоств  4 0 ,  4 6 ,  73 .  
І Іо м р а с ъ -В о д ж в а  пор. 56 .
П о м р а с ъ  р. 56 .
І І о п о в и х ъ  избы 16 .
П о ію н л - іо л ь  р. 5 3 ,  5 9 ,  60 .
І іо т ъ  р. 1 5 ,  3 7 ,  5 1 ,  5 4 ,  5 5 ,  76 .
ІІ о т ъ -Ч у р к ъ  возвыш. 15 ,  3 5 ,  3 7 ,  4 7 ,  54 .  
І ір о п к и ііа  со п к а  3 0 .
П удовы й п о р о г ъ  64 .
П у к а д а в о ж ь  руч .  54 .
І І у к а д а в о ж ь -Ч у р к ъ  возвыш. 15, 3 7 ,  5 4 ,  95 .  
П у ст о зе р с к ъ  гор .  2.

П а й х о й  1 2 5 .
ІІам бой (по І И р е н к у )  5 ,  6 ,  23 .  
П а р м а -С л у д а  3 8 .
П а с ъ  В о м ы н ъ  38 .
П е г ы ш ъ  р. 5 8 ,  6 2 .
П е з а  р. 4 ,  5, 8, 10 .  18, 2 6 ,  3 9 ,  4 0 ,  4 1 ,  6 1 ,  

6 2 ,  6 4 ,  6 5 ,  6 6 ,  8 0 ,  9 1 ,  1 0 7 ,  1 0 8 .  
І Іем б а н г ъ  (ил и ІІем б о г а )  р.  24 ,  8 4 .
ІІем б о й  1 1 1 .
П е с ч а н а я  р. 1 0 9 .

Р а з г о р т с к а я  д е р .  61 .
Р а з с о х и  В а с ь к и н о й  губы  3 5 .
Р а с ъ  Н ы р е к ъ  возв. 5 4 ,  5 9 .
Р а с ъ - Ю  р. 3 8 ,  4 8 ,  5 5 .
Р о д о м ск а я  д е р .  6 3 .
Р о з ъ - Д и н ъ  д е р .  73 .
Р о п ч а  р. 13 ,  15 ,  3 7 ,  4 0 ,  4 2 ,  5 2 ,  5 3 ,  5 4 , 5 9 ,  

6 0 ,  7 4 ,  7 5 ,  7 6 ,  9 6 ,  1 1 4 .
Р о ч у г а  р. 4 ,  5 ,  14 ,  2 6 ,  4 0 ,  6 5 ,  6 6 ,  8 0 ,  8 1 ,

9 6 ,  1 0 1 ,  1 0 6 ,  1 0 7 ,  1 1 1 ,  1 1 2 ,  1 1 7 .
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Р у д я н к а  р. 2 0 ,  2 0 ,  2 9 ,  8 0 ,  1 1 2 .  і
Р у м л н и ч н ы й  м ы съ 109 .
Р у с а п о в а  за в о д ъ  18.
Р и б а ч ій  п о л у о ст р о в ъ  125 .
Р ы ти л ь В о ж в  р. 4 8 .  !

С а в и н ы х ъ  д е р .  8 0 ,  8 3 ,  100.
С з л о зе р с к а я  д е р .  1 2 4 .
Самосара ( В л у д п а л )  р. 5, 0 5 ,  00 .
С а р в а н с к о е  оз.  0. !
С а р в а н с к ій  х р .  5, 2 7 .  і
Снирь р. 1 2 2 ,  1 2 3 ,  124 .
С в ѣ тл а я  р. 14, 2 7 ,  3 5 ,  7 7 ,  9 9 .
С вѣтлал 11. p. S7.
С вѣ тлая  М. р. 2 8 ,  8 7 .
С пѣтл ица кл ю чъ 4 9 .
С в ѣ т л и ц а  р. 5 5 .
С в я той  Н о с ъ  3 ,  5,  0 ,  2 7 ,  87 .
Сепсю ры  гор а  3 0 .
С е д ъ -Ю  (С э д ъ -Ю ) р. притокъ  И ж м ы  1 1 , 3 7 ,

4 7 ,  0 7 ,  7 3 ,  7 4 ,  75 .
С е д ъ -Ю  (С э д ъ -Ю ) р. п р и т о к ъ  У хты  9 8 ,  99 ,  

1 1 0 .  j

С е д ъ -Ю  р. ( Ч е р п а я  р ѣ к а )  п р и т о к ъ  Лымвы 55 .  |
С е р е г о в г к а я  г о р а  37 .
Сереговскій занодъ 5 0 .  !
Сетера-Косъ порогъ 57 .
С и н д о р с к а я  д е р .  15 .
Синдорское оз. 15 ,  4 0 ,  5 1 ,  5 3 ,  5 8 ,  70 ,  10S.  
Сись р. 5 1 .
С ія т у р е й  (Щ у ч ь л )  р. 14, 2 4 ,  0 7 ,  S4 ,  8 5 ,  8 7 .  
С к и т ск а я  д ер -  1 1 2 .
С ой ва  р. 7 0 ,  1 1 7 .  j
Сойма р. 2 0 ,  0 7 ,  8 3 ,  8 4 ,  8 5 ,  8 0 ,  87 .
Сорм а р. 0 7 .
С п ѣ сь -К о с ь  (У д а л ы й )  и о р о г ъ  73 .
Сторфіордеиъ 121.
С у л а  р. 3, 4 ,  10 ,  1 1 ,  14 ,  19, 2 0 ,  2 3 , 2 4 , 2 5 ,

2 0 ,  2 7 ,  2 8 ,  2 9 ,  3 0 ,  3 1 ,  3 2 ,  3 3 ,  41  05 ,  70 ,
79 ,  8 2 ,  8 3 ,  8 4 ,  8 5 ,  8 0 ,  8 7 ,  8 8 ,  8 9 ,  9 3 .  99 ,
1 0 2 ,  1 0 3 ,  1 0 0 ,  1 1 1 ,  1 1 0 ,  1 1 7 .

С ульск ая  в иска  19 ,  3 1 ,  8 3 ,  8 4 .
С ул ьск ій  в о д о п а д ъ  2 3 ,  2 4 .  ;
С у л ь ск о е  о з е р о  10 ,  19, 2 5 ,  8 3 ,  9 2 ,  1 0 0 .
С у р н а  р. 4 9 ,  50 .
С у х о н а  р. 4 6 .
С уч ья  Щ е л ь я  64 .
С ы втуга  р. 1 2 4 .
Сый В о ж ь  р. 74 .
С ѣ в е р н а я  К е л ь т м а  р. 4 4 .
С ѣ в е р н о е  м о р е  4 1 ,  1 0 3 ,  1 0 5 ,  106 ,  1 0 7 ,  1 0 8 ,  

1 0 9 .

С эд ъ -Іо л ь  р .  (прит .  Мылвы) 38 .
Сэдъ-Ю р. см. Седъ-Ю. |

С ю зъ  (С ю зя б с к а я )  д е р .  37 .
С ю зъ -К )  р. 70 .

Т е л з а  р. 1 2 4 .
Т и м а и с к ій  к ам еш . 3 ,  4 ,  7, 9, 10, 2 5 ,  3 1 ,  3 2 ,  

3 3 ,  35 ,  8 2 ,  8 3 ,  8 4 ,  8 7 ,  8 9 ,  9 9 ,  1 0 5 ,  ІОО, 
1 0 7 ,  1 1 0 ,  1 1 1 .

Т и м а в с к ій  к р н ж ъ  1, 2 ,  3, 1, 5, 0 ,  7 ,  9, 10,  
1 1 ,  12,  13, 14 ,  15, 19 ,  2 1 ,  23 ,  2 5 ,  2 0 ,  27 .  
2 8 ,  2 9 ,  3 1 ,  32 ,  3 4 .  3 5 ,  3 0 ,  3 7 , 3 8 , 5 9 , 4 1 ,  
4 3 ,  4 0 ,  0 0 ,  6 3 ,  6 5 ,  07 ,  7 1 ,  72 .

Т и м а п с к а я  т у н д р а  8, 10, 4 1 .
Т о б ы ш ъ  (и р и т о к ъ  р. У х т ы )  р. 14 ,  15, 37 ,  

4 0 ,  5 8 ,  5 9 ,  6 0 ,  7 1 ,  75 ,  7 6 ,  97 ,  1 1 4 .  
Т о б ы ш ъ  (н р и т о к ъ  р. Цилг.ми) р. 2 1 , 8 0 - 8 3 ,  

1 0 3 ,  1 1 1 .
Т о ч и л ы ш й  рѵч. 03 .
Т р а в и н к а  р. 2 0 ,  2 3 ,  3 1 ,  3 2 ,  33 ,  8 9 ,  9 0 ,  1 0 7 ,  

110, 111.
Т р и  Головы п о р о г ъ  л а  ІЬкмІ» 71.
Т р о и ц к о е  сел о  4 2 .
Тыбъ-ІО р. 51 .
Т я р ц у й  гора 3 5 ,  88 .

У б о й н о е  сел .  08 .
У д о р с к ій  к р ай  03 .
У л ы съ  К о р ъ - іо л ь  р. 1 1 4 .
У л і .я п о и ск ій  м онасты рь 3 8 ,  44 .
У мба р. 7 8 .
Ура.ть 9 7 ,  1 0 0 ,  1 1 7 ,  1 2 5 .
У р д ю ж с к а я  в я с к а  2 0 ,  8 5 ,  8 6 ,  87 .  
У р д ю ж с к о е  оз.  2 0 ,  8 5 ,  8 6  87 .
У с т ь - И ж м а  G9.
У сть к у л о м ъ  4 4 .
У с т ь - Н е м ъ  сел .  1 0 ,  4 3 ,  4 5 ,  50 ,  101.  
У с т ь п и п е г а  с ел .  1 7 ,  1 2 5 .
У сть сы с о л ь с к ій  п о г о ст ъ  43 .
У стьсы сольск ій  у ѣ з д ъ  4 2 ,  00 .
У стьсы сольскъ 14 ,  15 ,  4 4 .
У с т ь - У х т а  сел .  1 5 ,  1 6 ,  5 8 ,  73 ,  75 .  
У сть -Ц ы л ьм а  сел .  4, 8 ,  10 ,  11 ,  2 0 ,  2 1 ,  4 0 ,  

6 5 ,  0 7 ,  0 9 ,  7 9 ,  8 0 ,  8 3 ,  1 0 4 .
У х т а  р. 7 ,  1 1 ,  14 ,  15 ,  16 ,  2 6 ,  3 0 ,  3 7 ,  55 ,  

5 7 ,  5 8 ,  5 9 ,  6 7 ,  71 ,  7 2 ,  73 ,  74 ,  7 5 ,  70 ,  
7 7 ,  9 7 ,  9 8 ,  9 9 ,  1 0 6 ,  1 1 3 ,  1 10.

У х т а  Вы ы ская р. 3 9 .
У х т а  И ж е м с к а я  р. 39 .
У х т и н с к ій  волокъ 50 .

Ф е д о р ъ  руч.  4 7 .
Ф инск ій  за л и в ъ  1 2 1 .
Фрапца-Іосифа земля 120, 121.

Хаймипскал виска 91 ,  9 2 ,  1 0 1 .
Х а й м и н ск ій  камень 4, 1 9 , 2 5 , 2 0 . 3 1 ,  3 2 , 3 3 ,  

8 1 ,  8 2 ,  8 3 ,  8 4 ,  9 3 ,  9 9 ,  1 0 5 .
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Х а й м и н с к о е  о зе р о  9 2 .
Х а л ы и ерга  го р и .  ц ѣ п ь  G.
Х а л ь я н с к а я  виска 9 2 .
Х а р и н с к а я  виска  111 .
Х а р и н с к а я  пр истан і .  69 .
Х а р ю с о п с к а я  сопка 32 .

Ц ы л ь м а  р. 3, 4 ,  5,  8,  9, 10 ,  11 ,  16 ,  1 8 , 2 0 ,
2 3 ,  2 5 ,  2 6 ,  28 ,  2 9 ,  3 0 ,  3 1 ,  3 2 ,  3 3 , 3 4 , 4 0 ,
4 1 ,  6 3 ,  6 4 ,  65 ,  6 6 ,  6 7 ,  7 0 ,  7 7 , 7 9 , 8 0 , 8 1 ,
8 2 ,  83 ,  9 1 ,  92 ,  9 5 ,  96 ,  9 8 ,  9 9 ,  100 ,  1 0 1 ,
1 0 3 ,  1 0 6 ,  1 0 8 ,  1 1 1 ,  1 1 2 ,  1 1 3 ,  1 1 4 ,  1 1 6 ,
1 1 7 .

Ч а р к а  р . 3 3 ,  3 4 ,  9 0 ,  91 ,  9 2 ,  106.  
Ч ай ц ы п с к ій  (или Ч а й ц и н с к ій )  к а м еп ь  3, 4,  

5, 7, 2 4 ,  2 6 ,  27 ,  29 .  3 0 ,  3 1 ,  3 2 ,  3 4 ,  35 ,
7 6 ,  7 7 ,  7 8 ,  7 9 ,  8 0 ,  8 1 ,  8 2 ,  8 3 ,  8 4 .  8 6 ,  8 7 ,  
8 8 ,  1 0 5 ,  1 0 6 ,  1 0 7 ,  1 0 9 ,  1 10, 1 1 1 ,  1 1 2 ,  1 1 4 .

Чайцыит. М ы съ 24 ,  2 9 ,  3 0 ,  1 2 0 .
Ч а й ц ы п ъ  Н о с ъ  5.
Ч е и а н ъ  р. 4 7 .
Ч е р п а я  р. 1 9 ,  2 0 ,  2 9 ,  3 5 ,  3 9 ,  8 8 ,  8 9 ,  97 ,  

1 0 9 ,  1 1 0 .
Ч ер и а я  ішска 81 ,  95 .
Ч о р н о г о р с к а я  д ер .  2 8 ,  1 0 6 .
Ч е р п о с д о м е к ій  рѵч. 63 .
Ч ер ь  р. 8, 16 ,  37 ,  3 8 ,  4 3 ,  4 5 ,  16, 4 7 ,  7 0 ,  73.  
Черг. В ы ч е г о д с к а я  р. 14, 4 0 ,  4 6 ,  7 3 ,  97 .  
Ч е р ь -В ы ч е г о д ск ій  волокъ 15 ,  16.
Ч ер ь  И ж е м с к а я  р. 11 ,  13, 14 ,  4 0 ,  4 6 ,  17, 4 8 ,  

7 3 ,  77 .
Ч етл а сск ій  К а м е ш , 3 4 ,  3 5 ,  3 7 ,  5 6 ,  6 0 ,  63 ,  61 ,

7 7 ,  113 .
Ч е т л а с ъ  р. 3 4 ,  3 5 ,  64 .
Чічна р. 9 1 .
Ч е ш с к а я  гѵба 3, 6, 66 ,  9 1 ,  96 .  9 7 , 9 8 ,  114 ,  

117,  118", 1 2 0 .
Ч и м о й -В е р е к ъ  р. 60.
Ч и р к а  р. 4 ,  5, 11, 18, 2 0 .  2 3 ,  2 5 ,  2 6 ,  4 0 ,  

6 6 ,  7 9 ,  8 0 ,  8 1 ,  9 5 ,  1 0 1 ,  1 0 6 ,  1 0 7 ,  1 1 2 ,  1 18.

Ч исва р. 5 7 .
Ч и ш а  р. 91 .
Ч ом к осъ  Іол ь р. 7 3 .
Ч о м н о съ  Іол ь  р. 71 .
Ч у в к и -Д и н ъ  д е р .  73.
Ч у м ъ  г о р а  3 2 ,  8 9 .
Чѵть р. 16 ,  3 6 ,  7 5 ,  7 6 ,  9 8 ,  1 0 6 ,  1 1 3 .

| Ш е г м а с ъ  д е р .  6 4 ,  1 1 3 .
! П Іопвуква р. 3 7 ,  3 9 ,  5 5 ,  56 ,  5 7 ,  5 8 ,  60 ,  

7 5 ,  1 1 4 .
; Ш б п я - іо л ь  р. 57 .
! Щ о т л а н д с к іе  о -ва  1 2 1 .

Ш и и ц б е р г е и ъ  1 2 0 ,  1 2 1 .

Щ е л и х а  р .  8 6 ,  1 0 9 .
ІЦ е п ш ш  горы 2 5 ,  2 6 ,  2 8 ,  8 0 ,  1 0 0 ,  112 ,  1 19.  
ІЦучілі (С іл т у р е й )  р. 10, 14 ,  2 3 ,  2 7 ,  2 8 ,  30 ,  

I 6 7 ,  86 .
Щ учьл Л а п т а  ( ІД у ч ій  о -в ъ )  бол о т о  8 5 ,  86 .

Ю ж а  р. 4 2 .
Ю к о п ъ  (А л я ск а )  р. 1 0 8 .
Ю г и т ъ -т ы -д о р ъ  (С вѣ тлое  оа.) д е р .  3 7 ,  4 7 .  
Ю ш ъ  К оу Ііоль р. 4 7 .

Ы д ж и д ъ - И з ъ - К о с ъ - І И о р ъ  (М а л ен ы іій  кам еи-  
пый р у ч е й )  р. 53 .

Ы д ж и д ъ -К о р п о м ъ - іо л г .  р.  57 .  
Ы д ж и д ъ - О ш м о с ъ - К о с ъ  п о р о г ъ  57 .  
Ы д ж и д ъ -Р о ч ь -К о с ъ  иорогъ 57 .  
Ы д ж и д ъ -Н І о р ъ  46 .  
іііігь р. 5 0 ,  5 1 .

Я б к ел і . -Іо л г ,  р.  52 .
Л г ъ -І о л ь  р. 52.
Л и о в ец ъ  де]) .  18.
Л м ъ  оаеро  (или Л м оверо)  2 1 ,  3 4 ,  3 7 ,  10, 56 ,  

6 3 ,  7 7 ,  7 9 ,  8 3 ,  1 0 8 .
Л р е г а - іо л ь  р. .36, 7 6 ,  9 8 ,  1 1 4 .

; Л р е и с к ій  у ѣ зд ъ  5 0 ,  60 .
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37 12 св.
37 13 л
42 13 „
47 17 „
51 10 сп.
58 21 св.
65 7 - 8  „
73 3 сіі.
74 17 св.
75 5 „
75 9 „
76 4 „
81 5 сн.
81 4 „
83 13 св.
88 8  св.
96 4 св.
96 8  „

Напечатано:
Чайдшіскпмт,
Волыпей землѣ
Маеляиой воскм
Пшмы
Сёдю 10
Черяігіі
Мыловѣ
Мылово
Ога
Лымьѣ
Ежводора
Васкипой
Хайміпскаго
Урюджская виска и озсро
Урюжской
Ііолокѣ
Катагорскпхъ
Катагорскнхъ
р. Велнкішсні
ІІюннырецъ
Пукадавошъ
иа Южи, Мыльвѣ
ІІюй-Нырска
Снндарскому озсру
Вишеры-Кычапа
Самосоры
Вежа Вожъ
Вежа Вожъ
р. Вожь-Гору-іоль
Вожъ-Гору-іоль
Спндерскаго
Катогарекихъ
Катогорскихъ
Пыжмъ
Болвіінской
р. Воми
Лестакъ ОлудоГі

и.шдуешъ:
ЧаГіцыцскпмъ
Вольшой землѣ
МаслапоП в і і с к і і
Ижыы
Сёдъ-Ю
Чери
Мылвѣ
Мылва
Оча
Лымвѣ
Ежвадара
Васькішон
Хаймппскаго
Урдюжская виска и озсро
УрдюжскоГі
волокѣ
Кагагарскпхъ
Катагарскнхъ
р. Велнкой
Нюй-Ыырекъ
Пукадавожь
п а  Ю ж і і .  Мылвѣ.
ІІюй-Нырека
Снидорскому озсру
Впшеры—Кычаиа
Саыосары
Вежа Вожь
Вежа Вожь
р. Вожь-Гордъ-іоль
Вожь-Гордъ-іоль
Синдорскаго
Катагарскихъ
Катагарскихъ
Пижмъ ,
Болванской
р. Воли
Лестанъ Слудой



р. Чернышевъ. Орографическій очеркъ Тимана. Таб. I.

ркспедиція въ (ѴІезенской губѣ.
P ie  Expédition in der JWesenschen J3ucht.

Т р у д м  Геолог. Ком. T . X II, і .

З а в а л ъ  н а  р. р о п ч ѣ .  
fdolzanstaung auf der Jloptscha.

Ф о ш о т ш и я  [ ) .  И .  Ш т е іі п а .  С и о . ,  .1 / .  І І о р с к п л ^  „V? 2 С \



Ѳ. Чернышевъ. Орографическій очеркъ Тимана. Таб. 11.

{ З о д о п а д ъ  н а  р.  С у л ѣ .  
^HTasserfall auf der jSula.

Труіы Геодог. Коѵ. !. III, JC 1.

^ о д о п а д ъ  на р. Щучьей (р ія т у р е й ) .  
y^asserfall auf der Stscljutscljja (Pijaturej).

Фот от чпІА H. И. Н Іт ейна С п б M.  М орскал, М 20.



Ѳ. Чернышевъ. Орографич. очеркъ Тимана. Таб. III.

В идъ тундры близъ р. Сулы, выше Каменноугольной гряды.
Die A nsich t  der Tugdra an der Ssu la ,  oberljalb der Kohlenkalkgebirgskette .

J

Видъ на Тиманскій камень и Болванскую сопку.
Die A u ss ich t  von dem T im ansk i-K am en  und der Bolwanskaja Ssopka.

Т руды  Геологич. Комит. T. XII, №



Ѳ. ^ернышевъ. Орографическій очеркъ Тинана Таб. I V .

^ершина Косминскаго Камня.
ДпвісЫ des Ijôcljslen f u n k t e s  von JCosminski |(am en.

тндчгпиг. ки. т. ni, * i .  ^ е р х о в ь я  Jô ѣ  л o й J ( е д  в ы.
ОЬеге фаиГ der Belaja Kedwa.

Фототипіл //. И. Штеынп. Спб., М. Морская, А- £0.



Чернышевъ. Орографич. очеркъ Гимана. Таб.

Видъ съ  вершины Потъ Чурка на долины Воли и Вычегды.
Die Aijsichl auf die Thàler des W o l  und der W y fs c h e g d a  vorç Gipfel des Pol-Tscljurk.

Граница тундры и лѣсовъ  на р. Пешѣ.
Die Gràijze der Tuçdra und der W âlder auf der Pëscha.



Ѳ. Чернышевъ. Орографич. очеркъ Тимана. Таб. VI.

Видъ съ  вершины Б у ж д еи ъ  Слуды.
Die A ussicht  vom Gipfe! des  Buschdenj-Sluda.

Береговые валы y Бариина ныса.  
Die Uferwalle beim Cap Barmin.



Ѳ .  Ч ерны ш евъ . Орографическій очеркъ Тимана. Т а б л .  У И .

A  Скалы камешшуголыіаго известннка на Ііечорской Ііижыѣ, ииже р. Шаркуна.

Б. Песчаішки верхшіго девоиа ц иорфирнты на Печорской ІІшкмѣ. Чайцинскій каыень.

Т руды 1’еол. К ом., t . X I I ,  № 1.



Ѳ. Ч е р н ы ш е въ .  Орографическій очеркъ Тимана. Т а б л . V I I I .

С. ІІесчашікіі ворхняго девока. Г. Мила нъ G верстахъ выше дер. Вашочковой.

1). Девонокіл отложеніи иа р. Мылѣ, y троіш въ деревню Савиныхъ.

Т гуди Геол. К ом.,  t. X II ,  № 1,



Ѳ. Ч ер н ы ш евъ .  Орографическій очеркъ Тимана. Т а в л .  IX.

F. М езенскаи ІІижма инже В ерхной Палеги. Сланцы и песчаніікн Косминскаго Камня. 

Т р у д ы  Г е о л .  К о м . ,  t .  XII, ЛЬ 1.
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Ѳ. Ч ер н ы ш евъ .  Орографическій очеркъ Тимана. Т а б л .  X .

Н.  Скала верхішго каменноугольнаго известыяка на истокахъ р. Ропчн.  

Труды Геол. Ком., t. X II,  № 1,



Ѳ. Ч ер н ы ш евъ .  Орографическій очеркъ Тимана. Т а б л .  XI.

1 . Обыажеыіе серицитоваго сланца н а^ ^ ^ & ахъ  Оча.

К.  Обиажеше ііесчанпка иа р. Сэдъ-Ю,

Хвуды Гьол. К ом .,  і .  X I I ,  № 1,



Ѳ. Ч е р н ы ш е въ .  Орографическій очеркъ Тимана. Т а б л . XII.

L. Харішская іірнстаяь на р. ІІечорѣ.

М. Лачегскіе пороги на р. Ііжыѣ,

Т руды Г еол. К ом., t . X I I ,  № 1,


