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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировская область образована в 1937 г. Территория ее 

равна 110,56 тыс. кв. километров. В настоящее время Ки
ровская область разделена на 52 административных райо
на. Население области на 17 января 1939 г. составляло 
2 258 808 чел. Средняя плотность населения на 1 кв.км со
ставляет 21,1 чел. Средняя плотность населения Европей
ской части СССР—27 чел. и всего СССР—8 чел. Наибо
лее густо заселены юг и центр области со средней плот
ностью, достигающей 30—40 чел. Наименее заселен северо- 
восток. Средняя плотность в Кайском районе—2,4 чел.

Территория области имеет протяжение с севера на юг 
более 400 км и с запада на восток около 500 км. Крайняя 
северная точка лежит на 60°18' северной широты, крайняя 
южная—56°03' северной широты, крайняя западная—46°03' 
восточной долготы и крайняя восточная—54°02' восточной 
долготы. Кировская область расположена внутри огром
ного континента Евразии и находится несколько к северо- 
востоку от центра Европейской части СССР. Расстояние 
от г. Кирова до Москвы по железной дороге—963 км.

Область очень удалена от морей: от Белого моря* по 
прямой линии—на 720 км, от Баренцова—на 840 км, от 
Финского залива—на 920 км, от Азовского и Черного мо
рей—на 1 200— 1 400 км и от Каспийского моря —на 1 000 км.

На севере Кировская область граничит с Архангельской 
областью и автономной республикой Коми, на востоке —с 
Молотовской областью и Удмуртской АССР, на юге—с Та
тарской и Марийской АССР, на западе—с Горьковской и 
Вологодской областями.

По своей природе Кировская область занимает проме
жуточное положение между Средней Европой на западе, 
Уралом и Сибирью на востоке и северо-востоке, южно-рус
скими степями на юге. Профессор С. С. Станков считает, 
что по этим причинам „Горьковский и Кировский края яв
ляются одними из интереснейших, если не самыми инте
ресными во всей Европейской части СССР* *. 1

1 „Природа Горьковского и Кировского краев*. Сборник под ред. 
проф С. С. Станкова. Горький. 1935.



В дореволюционных изданиях (например, „Россия" под 
ред. В. П. Семенова-Тяншанского) бывшая Вятская гу
берния обычно описывалась с губерниями Пермской, Уфим
ской и Оренбургской, составлявшими вместе область При- 
уралья. В некоторых учебниках географии (Чефранов, Ба
ранский) Кировская область рассматривается вместе со 
всем Поволжьем. На ландшафтной карте Л. С. Берга она 
показана в зоне тайги и зоне смешанных лесов.

Природа области, ее рельеф, климат, почвы, раститель
ность довольно разнообразны.

В географическом отношении область изучена до сих 
иор недостаточно. Так, например, отсутствуют подробные 
топографические съемки, охватывающие все районы, име
ющаяся 10*верстная карта содержит ряд ошибок в номен
клатуре и в построении градусной сетки с возможной ошиб
кой до 20 км. Напечатанная в 1938 г. 4-й картографиче
ской фабрикой ГУГСК в гор. Свердловске карта Кировской 
области и Удмуртской АССР*в масштабе 1: 500 000 также не 
лишена недостатков. Особенно плохо изучен рельеф об
ласти. Профессор В. П. Семенов-Тяншанский в 1926 г. 
писал о полосе Северных увалов, входящих в состав тер
ритории Кировской области, следующее: „лесные водораз
делы остались во всей первобытной дикости почти неиз
вестными и самому населению. Эта неизученность их почти 
равна неизученности тропических лесных водоразделов 
Амазонки или Конго" *. Правда, после 1926 г. изучение об
ласти весьма продвинулось вперед, однако и до сих пор 
нередко, за недостатком точных сведений, составители 
различных сводок прибегают к „методу экстраполяции*, 
что на данном этапе исследования пока неизбежно.

КРАТКИЙ ОБЗОР ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования Кировской области (бывш. Вятской губер
нии) в естественно-историческом, географическом и геоло
гическом отношениях начались еще в XVIII в. Довольно 
обстоятельные описания различных частей ее дали экспе
диции, снаряженные Академией Наук во второй половине 
XVIII в. В это время Кировская область академиками Ле
пехиным, Фальком, Георги и географом штабс-капиганом 
Рычковым была пересечена рядом маршрутов, преимуще
ственно в южной части. В дальнейшем, уже в начале XIX в., 
описанию некоторых горных богатств области посвятили 1

1 Сборник Географо-экономического института, 1927.



ряд работ де-Генин, Соколов, Гурьев, Любарский. В это 
же время геологическими исследованиями Мурчисона, Люд
вига, Головкинского, произведенными, главным образом, в 
южной части области, впервые установлен возраст толщ, 
слагающих Кировскую область. Но особенно выдающиеся 
успехи в изучении географии и геологии Кировской об
ласти были достигнуты уроженцем Кировской области 
П. И. Кротовым, профессором Казанского университета. 
В продолжение многих лет, начиная с 1874 г., с неболь
шими перерывами, до конца своей жизни (1913) он зани
мался систематическим изучением своей родины и за это 
время дал той или иной полноты описание геологического 
строения и полезных ископаемых почти всей этой огром
ной территории. Им была дана гипсометрическая характе
ристика всей бывш. Вятской губернии, подразделены и 
подробно описаны пермские породы, намечены площади 
распространения на севере области юрских отложений и 
кайнозойских рудоносных толщ в центральной части об
ласти, дано описание ледниковых отложений. Очень суще
ственным нужно считать установление Кротовым меридио
нально тянущейся через область складки, которая местами 
дает отражение в топографии местности. Эту полосу под
нятий Кротов назвал Вятским увалом. Кротовым же дано 
описание значительного количества месторождений по
лезных ископаемых (железных руд, фосфоритов, известня
ков и пр.). В это же время, т. е. в конце XIX и начале 
XX вв., геологию области изучали Штукенберг, Нечаев, Риз- 
положенский, Рябинин. За тот же период был дан ряд 
довольно обстоятельных описаний железорудных месторож
дений. Из них нужно упомянуть статьи горного инженера 
Крата, Покровского, Корвин-Круковского, Леонова.

Известные фосфоритовые залежи по рр. Каме и Кобре 
на севере Кировской области исследовались рядом геоло
гов. По описанию этих месторождений наиболее сущест
венными являются работы Кротова, Игнатовича, Химен- 
кова и Жирмунского.

Огромные успехи в познании геологии и горных богатств 
области достигнуты после Октябрьской революции. С пер
вых же лет советской власти началось систематическое 
изучение этого края. В этих работах приняло участие 
весьма большое число геологов. Север области описал 
Кассин, центральную часть—Фредерикс, западную—Кром 
и Зоричева, юг области—Чердынцев. В дальнейшем мно
гие площади области подверглись более детальному изу
чению. Так север в целях изучения и разведки фосфори



товых залежей и горючих сланцев был детально обследо
ван Казаковым, Щеклеиным, Четыркиной, Шугиным, Хаба- 
ковым, Овчинским, Сыромятниковым, Курманом, Хаусто- 
вым, Бойцовой и рядом других геологов; рудоносные пло
щади Вятско-Камских водоразделов—Слесаревым, Белоусо
вым, Прозоровым. Особенно большое внимание было уде
лено изучению стратиграфии пермских отложений и вы
явлению благоприятных тектонических структур с целью 
выделения площадей для разведки на нефть в централь
ной части области. В этих работах приняло участие весьма 
большое количество геологов. Из них необходимо упо
мянуть Зенченко, Лопатину, Мазаровича, Тихвинскую, Ши- 
бинского, Игнатовича, Герасимова, Косоротова, Волхов
ского, Ларионову, Софроницкого, Бочкова, Форша, Солуна. 
Геологические работы сопровождались геофизическими и 
буровыми исследованиями, которые в значительной мере 
помогли выяснить состав и мощность отложений, подсти
лающих верхнюю пермь на территории области. При этих 
работах получен также ряд указаний и о характере фун
дамента, подстилающего осадочные толщи (работы геофи
зика Микова).

Уделено было значительное внимание четвертичным 
отложениям области, а также исследованиям истории раз
вития рельефа, выработке современных речных долин, ха
рактеристике современного рельефа и ландшафтов. В этих 
исследованиях приняли участие Пестовский, Мирчинк, 
Яковлев, Селивановский, Петров, Добрынин, Земляков, Ха- 
баков и ряд других географов.

Ископаемые органические остатки из пермских, триасо
вых и юрских отложений подверглись также всесторон
нему изучению; в обработке и описании ископаемых фа
уны приняли участие Хабаков (рыбы и радиолярии), Яков
лев, Ефремов, Рябинин (позвоночные), Мирчинк (брахиоподьз 
и пелециподы).

Петрографический состав фосфоритов подробно был 
описан Кассиным, Казаковым, Сыромятниковым. Бушин- 
ским, Хабаковым; горючие сланцы—Кассиным. Железные 
руды Вятско-Камских водоразделов описаны Кассиным, 
Слесаревым, Белоусовым, Наследовым, белые и огнеупор
ные глины—Меффертом, Кассиным, известняки и мергели 
Кассиным и Козловой.

Общим вопросам геологии Кировской области и окружаю
щих ее областей и республик посвящено значительное число 
работ. Среди них нужно упомянуть работы Кротова, Архан
гельского, Мазаровича, Тихвинской, Ноинского, Фредерикса.



Результаты многих исследований последних лет еще 
не опубликованы, ознакомление с ними затруднено. Отчеты 
по этим исследованиям только частью хранятся в централь
ных фондах страны, многие из них имеются лишь у мест
ных геологических организаций. Вследствие указанных при
чин, в настоящее время трудно дать геологическое описа
ние и характеристику полезных ископаемых области с уче
том всех новых данных.

ОРОГИДРОГРАФИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

ОБЩИЙ ХАРАКТЕР РЕЛЬЕФА
Поверхность Кировской области представляет собой 

приподнятую и прорезанную долинами рек равнину, на
клоненную в основном с северо-востока на юго-запад. Сред
ние высоты 120— 180 м (абс.) и крайние высоты от 50 до 
307 м (абс.). Рельеф области представляет собой резуль
тат длительной геологической истории. Основной харак
тер рельефа обусловлен тектоническими причинами. Боль
шую роль в выработке рельефа сыграли оледенения. В на
стоящее время в выработке рельефа наибольшее значение 
имеет деятельность речных и талых вод.

Находясь на территории Восточно-Европейской равнины, 
Кировская область имеет на значительной глубине докем- 
брийский кристаллический фундамент. На этом фундаменте 
располагаются осадочные породы, залегающие почти гори
зонтально. Однако эти породы в ряде мест Восточно-Ев
ропейской плиты, в том числе и в пределах области, об
разовали пологие складки — валы. Через центральную часть 
Кировской области проходит один из таких валов — Вят
ский вал, сложенный преимущественно из пород пермского 
возраста. Вятский вал состоит из нескольких пологих и 
широких антиклинальных и синклинальных прогибов. В на
стоящее время высшие точки Вятского вала достигают 
260 м. Первоначально Вятский вал был приблизительно 
на 500 м выше смежных с ним низин; в результате дли
тельной денудации это поднятие было снивелировано.

Через восточную часть Кировской области и Удмуртской 
АССР в меридиональном направлении (по меридиану) про
ходят Верхне-Камские водоразделы, имеющие высоты свыше 
300 м. Наивысшие точки этих водоразделов представляют 
собой не седло антиклинали, а части синклинали. Камские 
водоразделы и Вятский вал соединены между собой высоким 
плато с вершинами свыше 200 м абсолютной высоты. Наи



более пониженные участки располагаются по долинам р. 
Вятки и ее притоков. Уровень р. Вятки при выходе из Ки
ровской области достигает всего 48 м абсолютной высоты. 
Понижения, по которым текут реки области, и направления 
их течения в основном обусловлены колебаниями земной 
коры в четвертичный период.

ГИПСОМЕТРИЯ И РЕЛЬЕФ
Данные по гипсометрии области, за недостаточностью 

их, во многих частях мало достоверны, поэтому на раз
личных картах гипсометрия изображается по-разному. Так, 
например, на гипсометрической карте, приложенной к 
„Справочнику по водным ресурсам СССР" (составлен под 
руководством Ю. М. Шокальского и П. В. Савкевича) в 
масштабе 1:2 500 000, дана схема, заметно расходящаяся с 
прежними схемами. Высоты свыше 200 м в пределах о б 
ласти почти не встречаются, кроме водораздела рр. Камы 
вятской и Камы пермской. К исключениям относятся лишь 
небольшие участки: 1) в юго-западном углу, на водоразделе
р. Илеть и р. Ировка, 2) в северо-западном углу, по рр. 
Летке, Великой и Федоровке.

Восточнее меридиана гор. Молотовска (б. Нолинска) пре
обладают высоты в 150—200 м. Они же показаны и к югу 
от широты гор. Уржума. Западнее линии Молотовск—Киров 
преобладают равнины на 100— 150 м выше уровня моря. 
Что касается низинных участков ниже 100 м (100 — 75 м), 
то кроме Ветлужской низины надо отметить значительное 
расширение (20 — 50 км) по левому берегу р. Вятки: 1) ниже 
Котельнича до Кукарской (Советской) луки, 2) при впаде
нии р. Кильмезь. Менее выражены низменные расширения 
(с указанными отметками) при слиянии р. Вятки с р. Мо- 
ломой и с р. Великой. Вдоль р. Вятки выше гор. Кирова и 
особенно вдоль р. Чепцы также проходят пониженные 
полосы до 15 км шириной с отметками в 100 — 150 м выше 
уровня моря.

Рельеф южной половины области. Нигде в более за
падных районах, смежных с областью, мы не имеем столь 
явного коренного рельефа, который там, к западу, погребен 
значительной толщей четвертичных отложений, валунных 
или безвалунных. Здесь же все основные черты рельефа 
заложены в коренных, пермских породах и лишь вдоль рек 
развиты четвертичные отложения.

Р е л ь е ф  В я т с к о г о  вала.  Особенно резкие формы 
присущи полосе казанского яруса, который слагает ядро 
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Вятского вала. Кротов придавал большое значение валу 
как своеобразной антиклинальной и орографической еди
нице. Однако тектонические нарушения здесь в общем не
велики (обычно с падением слоев 2°—4 ) и еще менее оп
равдывается его геоморфологическое обособление (в виде 
гряды или увала). Как показали позднейшие наблюдения, 
мы не имеем здесь в действительности ясно повышенной 
полосы меридионального направления, которою Кротов про
тягивал на 200 км от Волги к северу до гор. Кирова (по 
Кассину, до северной грани 107-го листа десятиверстной 
карты). Как ясно видно на новой гипсометрической карте 
Европейской части Союза (масштаб 1:1 500000), высоты до 
200 м и выше широко распространены в восточной части 
области—сюда намечается общий подъем поверхности от 
Ветлужской низины. Кротов указывает, что высоты на вале 
достигают местами 285 му будучи обычно не более 250 м .1 
Однако то же можно отметить для верховьев р. Камы. 
Г1о сторонам от вала, ширину которого доводят до 40 км, 
имеются отметки, превышающие отметки вала. Таким об
разом гипсометрически, по высоте, вал не выражен ясно. 
Больше того, как можно видеть на физической карте Ев
ропейской части Союза, помещенной в Большом совет
ском атласе мира, никакой ясно повышенной меридиональ
ной полосы здесь не намечается; видны лишь бесформен
ные водораздельные повышения: 1) между р. Быстрицей 
и р. Влткой, 2) между р. Вяткой и р. Волгой. В последнем 
случае водораздел широтного характера (поэтому надпись 
на карте „Вятский увал", проведенная с юга на север по 
участкам различной гипсометрии, является лишь отражением 
старых взглядов).

Однако, отрицая существование Вятского вала как осо
бой положительной орографической единицы, нельзя не 
выделить особо расчлененный рельеф полосы пород казан
ского яруса, которые образуют здесь пологий антикли
нальный свод. Полоса эта расчленена вдоль и поперек 
древними долинами и отличается резкими формами. Рез
кость форм отчасти объясняется характером пород (из
вестняков, доломитов, песчаников), их слагающих, а частью 
значительными, до 100 м (при общей амплитуде высот до 
200 м), колебаниями высот. Это обусловлено здесь низ
кими отметками основного базиса эрозии р. Вятки. К се
веру от гор. Кирова полоса казанских пород уже не сказы-

1 Как указано, высотные отметки у различных авторов сильно раз
нятся; они, повидимому, по большей части должны быть немного по
вышены.



более пониженные участки располагаются по долинам р. 
Вятки и ее притоков. Уровень р. Вятки при выходе из Ки
ровской области достигает всего 48 м абсолютной высоты. 
Понижения, по которым текут реки области, и направления 
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вается в рельефе; колебания высот здесь не превышают 
50 м при общей амплитуде высот не более 100 м. Эти бра- 
хиантиклинальные структуоы встречаются как среди татар
ских, так и казанских пород, при этом оказывается, что 
брахиантиклинали не выражены в рельефе, а приурочены к 
плоским водораздельным участкам. Кроме эрозионных форм, 
часто значительной древности (не моложе верхнетретичных), 
для вала, особенно для его южной части, характерны карсто
вые, провальные формы в виде воронок и озерных впадин. 
Формы эти возникали чаще при растворении известняков 
и гипсов, встречающихся прослоями и линзами в толще 
казанских пород. Оседания пород над карстовыми по
лостями, возможно, являются причиной местных землетря
сений, которые были отмечены здесь неоднократно (Хаба- 
ков отмечает для гор. Кирова землетрясения в 1809, 1842, 
1858, 1897 гг.).

Карстовые воронки наблюдаются с отвесными оценками 
глубиной до 20 м. Среди озерных впадин карстового про
исхождения отметим впадину озера Шайтан в южной части 
Уржумского района. Чаще озера возникали из нескольких 
воронок, например, провальные озера в Медведском бору 
Молотовского района.

Сильное расчленение поверхности при значительных от
носительных высотах (или употребляя новый геоморфоло
гический термин—значительная энергия рельефа) обусло
вило, особенно после вырубки лесов, повышенную работу 
поверхностных вод, сильный рост оврагов, смыв почв, осо
бенно по более покатым склонам, а также отложение де
лювия, а частью и почв но пологим склонам. Поэтому на 
большой площади в области развития Вятского вала верх
ние почвенные горизонты смыты, так что распахиваются 
либо нижние безгумусовые горизонты, либо подпочвенные 
слои (часто аллювий пермских пород).

Такие местности представляют яркий образец террито
рии, где происходит так называемая эрозия почв.

Рассеченность поверхности, холмистый или углистый 
характер водоразделов и водопроницаемость пород, сла
гающих водоразделы, обусловили отсутствие болот (про
цент болот менее одного) на междуречных участках. Это 
обстоятельство, вместе с достаточным богатством пита
тельными веществами коры выветривания и почв, способ
ствовало значительной густоте населения в описанной по
лосе Вятского вала, причем население заметно избегает 
малоплодородных долин с почвами на песках, аллювиаль
ных и флювиоглациальных. 
ю



Р е л ь е ф  равнин.  По сторонам от описанной рассечен
ной полосы располагаются равнины, обычно с мягко вол
нистым долинным рельефом, плоские или слабо наклонен
ные к главным долинам, особенно же к западу, к Ветлуж- 
ской низине. Рассеченность этих долин возрастает при 
сближении крупных притоков р. Вятки в среднем и ниж
нем их течении, а также на скате к указанной низине. Во
дораздельные участки плоски, густо облесены и частью- 
заболочены. Увалистый характер поверхность приобретает 
лишь при более густой сети притоков, когда между боко
выми параллельными точками возникают выпуклые водо
разделы шириной обычно не более 5 км. Глубина долин 
(и, следовательно, высота увалов) достигает здесь 50 м. 
Более мягкий волнистый рельеф с широкими долинами, 
пологими склонами и меньшей глубиной долин обусловлен 
прежде всего составом пород, здесь развитых (глины, мер
гели, песчаники и пески татарской толщи), а также уда
ленностью от нижнего базиса эрозии —от р. Вятки и от 
р. Волги.

Правда, водоразделы бывш. Вятской губернии обычно- 
принято называть увалами. Этот термин вошел в употреб
ление благодаря Кротову, который при подробных описа
ниях рельефа все более или менее повышенные водораз
делы называет увалами. На самом же деле, как указано,, 
преобладают здесь, в полосе татарской пестроцветной свиты, 
плоские широкие водоразделы, которые к увалам относить 
нельзя; увалами следует называть узкие водоразделы с вы
пуклыми очертаниями или лишь со слабо развитой верхней 
плоской поверхностью.

В долинах различают чаще 2 аллювиальных террасы: 
современную, пойменную, низкую (до 5 м) до 3 км ши
риной, и древнюю или боровую, высотой до 15 м, шири
ной до 15—25 км, которая обычно покрыта сосновыми бо
рами. Фредерикс отмечает, впрочем, для долин юго-восточ
ной области пять террас, из которых три располагаются 
над боровой террасой, имея цоколь (основание) из корен
ных пород. Фредерикс считает, что коренные берега рек 
в действительности являются четвертой террасой, пятая; 
же терраса располагается над берегами. К сожалению, са
мые беглые замечания о террасах, приводимые Фредерик
сом, явно недостаточны для точного понимания их строе
ния, генезиса и возраста. Можно лишь отметить непра
вильное смешение понятий „терраса44 и „коренной берег44. 
Пятая терраса не может быть выше коренного берега до
лины, правильнее было бы сказать, что коренные берега
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плохо выражены в противоположность уступам четвертой 
террасы.

В поперечном профиле для долин характерна асиммет
рия их. На р. Вятке правый крутой высокий берег под
ступает близко к реке, тогда как пологий левый берег не 
выражен резко в рельефе; на р. Кильмези, наоборот, река 
„жмется* к левому коренному берегу, а по террасирован
ному правому склону спускаются все более значительные 
притоки. Продольный профиль долин обычно хорошо вы
работан (без порогов), и лишь в узком участке долины 
р. Вятки (ниже Кукарской луки) падение этой реки, по Кро
тову, достигает 2 м на 1 км (обычно же падение рек об
ласти не более 10— \Ъ см на 1 км). Это указывает на древ
ность долин, на дне которых коренные породы размыты 
настолько, что они не чувствуются в русле рек.

Для некоторых водораздельных точек равнин характер
ной формой являются так называемые пуги, или дресвяные 
горы — холмы высотой до 10 ж, редко до 25 м. Холмы эти 
иногда встречаются группами и сложены песчано-галечным 
материалом, который в центральной части области тождест
венен материалу пермо-триасовых конгломератов. Здесь 
встречаются гальки—яшмы, кремня, кварцитов, песчаников, 
зеленокаменных пород. Пуги частью возникли при разру
шении древней поверхности водоразделов, образованной 
указанными конгломератами.

Кассин и Кром в северных и западных частях области 
отмечают примешивание к пермскому материалу на холмах 
гальки фенноскандинавского происхождения, ледникового 
или флювиоглациального характера.

Карстовые формы на равнинах среди пород пестроцвет
ной толщи, вследствие их значительной глинистости, не 
развиты совсем.

По боровым террасам широко развиты древние дюн
ные формы различной степени сохранности; при выпасе 
скота пески приходят в движение и сейчас.

На высоких берегах речных долин отмечаются изредка 
оползни,а также овраги; рост последних связан не только 
с  характером пород (особенно в песчаных и легкосуглини
стых породах), но также с оголенностью (от лесов), относи
тельной высотой и крутизной склонов долин.

Р е л ь е ф  В е т л у ж с к о й  низ ины.  Совсем особенный 
геоморфологический район представляет собой Ветлужская 
низина (Добрынин называет ее центральной низменностью 
Марийской АССР). Низина эта входит в состав Кировской 
области лишь своей юго-восточной частью. Это обширная 
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(до 5 000 кв. км) низменная (в 70—100 м над уровнем моря^ 
преобладают отметки в 85—100 м) и совершенно плоская 
область, сплошь покрытая четвертичными отложениями,— 
песками, супесями и суглинками. По высоте и строению^ 
она подобна ряду других низин, которые в той или иной 
мере принимают участие в формировании долины р. Волги. 
Границы низины, по недостатку гипсометрических данных,, 
еще не совсем точно установлены.

Низина возникла, вероятно, еще в доледниковое время,, 
так как сюда с востока наблюдается ясный уклон поверх
ности коренных пород. На древность низины и ее края 
указывает наличие обширных останцев из коренных пород v 
которые, вероятнее всего, обязаны происхождением древней 
доледниковой эрозии.

Добрынин принимает, что в описываемой части низины 
главная долина р. Ветлуги шириной до 15 км. Пойма здесь 
шириной до 5 км; над нею поднимается вторая речная 
терраса высотой около 10 м над уровнем реки. Выше 
располагаются ступени высотой в 24 м и 35—40 м над 
уровнем Ветлуги. Верхняя ступень, высотой в 90—100 му. 
над уровнем моря, относится уже к верхней поверхности 
песчанной равнины. Ступени эти, по мнению Н. Соколова, 
являются, вместе со второй террасой, террасами древнего* 
водоема, воды которого покрывали при таянии ледника по
следнего оледенения всю низину. Сюда же, повидимому, нуж
но отнести и пологий скат с востока, высотой до 125л*, сло
женный с поверхности покровным и лессовидным суглинком.

В противоположность ей долины других рек в пределах, 
низины развиты слабо, отличаясь узкой поймой, тогда как 
верхние участки этих долин в пределах повышенной рав- 
нины отличаются шириной и глубиной; нижние участки 
долин среди низины значительно моложе верхних.

В продольном профиле речек низины, например, р. Ма
лой Кокшаги, Добрынин отмечает возрастание их па
дения ближе к устью, что он связывает с эпейрогени- 
ческим опусканием в районе р. Волги; все реки низины,, 
включая р. Б. Кокшагу и р. Ветлугу, отличаются возра
станием падения в нижней части их течения.

Р е л ь е ф  с е в е р н о й  п о л о в и н ы  о б л а с т и .  Рельеф 
северной половины области более пологий и однообразный, 
чем южной, что при отсутствии хороших топографических 
карт и вследствие сильной лесистости местностине позволяет 
точно характеризовать его в различных частях территории.

Наибольшие высоты находятся в южной части описывае
мой местности; в верховьях Камы и на водоразделе Камы



иятской и Камы пермской высоты достигают 250— 290 ж; 
250 м они достигают и на водоразделе Верхней Камы и 
р. Вятки. Отсюда с юга и юго-востока высоты падают на 
север и северо-запад. В северной части местности водо
раздельные пространства имеют отметки, близкие к 200 ж, 
но встречаются здесь и низины ниже 200 ж, например, 
вдоль р. Камы, ниже с. Зюздина-Георгиевского (170— 180 ж), 
вдоль р. Порыш (165 — 175 ж) и к востоку от р. Кобры 
(170 — 180 ж). Отметки эти, как замечает Кассин, не могут 
претендовать на точность.

В северо-западной части области высоты возрастают до 
225 ж (Мулинская возвышенность, между рр. Коброй и 
Сумчиной), но характер рельефа зависит не столько от 
абсолютной высоты участков, сколько от относительных 
колебаний и от распределения гидрографической сети. Наи
большая амплитуда высот здесь, по Кассину, характеризует
ся следующими цифрами: в бассейне р. Камы— 155 ж, 
р. Вятки — 185 ж, р. Сысолы — 85 ж (цифры эти, конечно, 
приблизительные и приводятся лишь для сравнения). В 
верховьях речных систем Камы, Сысолы и Кобры имеются 
плоские облесенные водораздельные равнины, частью за
болоченные. Судя по картам, приложенным к „Справочнику 
по водным ресурсам", заболоченность здесь местами до
стигает 10%; особенно значителен болотный массив на пло
ском водоразделе к востоку от р. Кобры. Ниже по течению 
рек, с углублением долин, рельеф близ долин нередко 
принимает резкие черты. Кассин, например, отмечает по
луторный рельеф у рр. Камы, Вятки, отчасти рр. Кобры, 
Федоровки, Летки, Чепцы, где относительные высоты до
стигают 60 — 70 ж.

В северной же части, как указано, отметки плоских водо
раздельных участков колеблются часто в пределах до 
20—30 ж.

В северной половине области грубо можно различать: 
1 )-южную часть верховьев рр. Вятки и Камы с преоблада
нием „коренных" форм в пермских пестроцветных породах, 
с высотами до 290 ж; 2) северную плоскую и низменную, 
где рельеф формировался в значительной мере в песчано
глинистых отложениях мезозоя (верхней юры и нижнего 
мела), а сверху прикрыт плащом водно-ледниковых и частью 
ледниковых пород. Границу между указанными частями 
можно провести по древней приледниковой долине северо- 
восточного направления, к которой приурочены и участки 
рр. Вятки и Камы указанного направления. Здесь намечается 
и древнее соединение р. Вятки с р. Камой: 1) по ложбине 
14



между починками Дедовскими и Кожаны, 2) по притоку 
р. Волосницы, у Кирсинского завода. Указанная древняя 
долина во время предпоследнего оледенения являлась крае
вой приледниковой долиной, которая имела сток к северо- 
востоку, к р. Каме и, может быть, как предполагал Кротов, 
к юго-западу.

В южной части северной половины области рельеф хмало 
отличен от равнинных форм южной половины области. Пре
обладают равнины с довольно развитой гидрографической 
сетью. Кассин отмечает, что в плотных породах (песчани
ках, мергелях) возникли узкие долины, которые прорезают 
пласты гжрест простирания. Довольно глубокие, но неши
рокие долины, с мягкими склонами здесь имеют три тер
расы. При переходе же в указанную древнюю долину со
временные долины становятся шире (у р. Вятки свыше 10 км), 
но мельче, причем террас остается только две.

Здесь интересно отметить присутствие к северу от
р. Чепцы ряда гряд, которые Кассин относит к конечномо
ренным образованиям. От верховьев р. Пызепна запад, до
с. Понина и дальше до верховьев рр. Вятки и Белой Кас
син отмечает гряду, сложенную песчано-галечным материа
лом, которая иногда распадается на несколько параллель
ных грядок. Эту гряду высотой около 5 м Кассин счи
тает конечной мореной, значительно разрушенной. Если ука
занные гояды отмечают остановку ледника в период древ
него оледенения, то долина р. Чепцы была в это время 
краевой ледниковой долиной, воды которой уходили на 
юго-восток, к р. Кильмези.

KapciOBbie формы в пестроцветной толще развиты 
слабо вследствие значительной глинистости пород.

В северном углу области Кассин отмечает повышенные 
водораздельные равнины, сложенные, вверху мергелями 
волжского яруса. Участки эти приподняты до 40—50 м над 
песчанс ; тинистыми низинами. В то время как плоские воз
вышенные участки (например, в Кайском и Кобринском райо
нах) слабо рассечены, края их довольно круты. Здесь имеют 
большое значение оползни, благодаря которым от края от
членены холмы—останцы; следовательно, здесь сказывалось 
влияние подземных вод на рельеф водоразделов.

В области распространения мезозойских глин и песков, 
среди низин развиты широкие долины, склоны которых обыч
но осложнены оползнями, образующими иногда террасовид
ные площадки и циркообразные вдавления по склонам. 
Здесь много оврагов. Иногда заметны ледниковые и- водно
ледниковые формы—пологие холмы, ложбины, котловины.



Таким образом, широкое распространение песчано-гли
нистых пород в северной части было причиной весьма за
метной деятельности подземных вод. Это один из немно
гих районов нашей равнины, где так резко сказывается 
воздействие оползней на рельеф. Плоская равнинная по
верхность этой части области в конечном счете формиро
валась в приледниковых водоемах, которые питались во
дами как ледника, так и рек, направлявшихся к краю лед
ника.

Кассин обращает внимание на различное воздействие 
ледника на древние формы, в зависимости от ориентировки 
долин. Долины, направление которых соответствовало на
правлению движения ледника, больше эродировались лед
ником и заполнялись наносами, чем долины иного направ
ления, которые были в значительной мере консервированы 
ледником.

В северо-западной части области Кассин отмечает при
сутствие ледниковых и водно-ледниковых форм. Моренный 
рельеф здесь представлен холмами с валунными суглинками 
и песками; песчаные гряды чередуются с обширными забо
лоченными понижениями. Зоричева, подробно исследовав
шая этот район, отмечает, что холмисто-моренный ланд
шафт выражен здесь в общем слабо; он представлен сильно 
измененными, размытыми формами, отличаясь от обыч
ного эрозионного рельефа, главным образом, большим скоп
лением валунов и грубого песчаного материала.

Зоричева считает, что в северо-западной части области 
преобладают эрозионные черты; древнеэрозионные долед
никовые формы здесь подверглись двукратному размыва
нию ледниковыми водами (сточные долины); в местах за
стоя вод кое-где возникли обширные неглубокие бассейны. 
Окончательное формирование рельефа происходило при 
таянии ледника последнего оледенения.

В долинах здесь, кроме обычных двух террас—поймен
ной (5—8 м) и боровой (10—16 м), Зоричевой отмечена 
третья терраса высотой в 20—25 м, поверхность которой 
усеяна песчаными холмами с валунами, которые, возможно, 
представляют размытые флювиоглациальные пески.

Кассин отмечает, что характер современной гидрогра
фической сети здесь часто не соответствует направлению 
древних ледниковых рек; ряд рек (например, Кобра, Ор- 
ловица, Летка), которые раньше текли на север, теперь 
направляются на юг, к р. Вятке; другие же речки раньше 
входили вместе с рр. Вяткой и Чепцой в систему р. Камы. 
Следы указанной перестройки гидрографической сети за-



метны в некоторых особенностях долин; например,долина 
р. Кобры в ее верховьях особенно глубока —она прорезала 
весь прежний водораздел.

Захват, „обезглавливание44, вершин наблюдается еще у 
ряда рек, например, у Чепцы и Белой Холуницы. У 
этих рек в нижнем течении развита узкая долина, врезан  ̂
ная в коренные породы, где пойма почти не развита;и ту г 
происходило прорезывание прежнего водораздела в вер
ховьях речек, направление течения которых было обрат
ным современному. То же обезглавливание производилось 
левобережными притоками р. Камы теперешних правобе
режных притоков р. Вятки, в ее верхнем течении.

Кассин отмечает и для северо-восточною угла области, 
но рр. Вятке, Волоснице, Лупье и по правобережью р. Камы, 
развитие песчано-холмистого ландшафта; песчаные гряды 
и холмы с валунами, иногда крупных размеров, чередуются 
здесь с болотистыми низинами.

Для иллюстрации особенностей рельефа области коснемся 
кратко строения наиболее значительного элемента рель
ефа-долины р. Вятки.

ГИДРОГРАФИЯ
Долина р . Вятки, как отметил еще Кассин, сложная.

* Она образовалась из „кусков"—участков различного строе
ния, происхождения и возраста; в эту долину вошли и 
участки некоторых древних долин, озерные впадины и, на
конец, участки флювиоглациальных ложбин. Сложный харак
тер долины р. Вятки выражается прежде всего в резких 
изгибах течения реки, которые, как известно, связаны 
обычно с крупными переменами в развитии речных долин 
и самих рек; без этих изгибов течения рек бывают плав
ными. Длина р. Вятки около 1 370 км, а расстояние между 
ее истоком и устьем всего около 300 км.

Для вполне точного разделения участков и описания 
их данных еще не достаточно, но основные особенности 
долины ясны сейчас, благодаря работам Кротова, Кассина, 
Фредерикса, Селивановского. Резко выделяется верхний 
участок долины, который консеквентно направляется с 
повышенной равнины на север. Этот доледниковый участок 
раньше принадлежал, очевидно, к другой речной системе 
северного направления. Участок долины дог .  Кирова при
урочен к приледниковой долине. Здесь Кассин различает 
три отрезка. Первый, выше дер. Кокорье, доледникового 
происхождения, принадлежал до ледника к системе g. Камы;
2 Геологическое строение. 17



второй—от дер. Кокорье до с. Мулина—наиболее молодой, 
вЬзникший при стоке ледниковых вод; третий—от с. Му
лина до гор. Кирова—с более выработанной долиной, но, 
повидиМому,. тоже ледникового возраста. На продольном 
профиле р. бятки („Справочник по водным ресурсам", стр. 
219) выступают по падению такие участки: 1) верхний, до
с. Песковки с наибольшей величиной падения, 2) до гор. Сло
бодского (здесь падение возрастает несколько ниже с. Му- 
лйна>; 3) до устья, с очень пологим плавным падением, 
что указывает на большую разработанность долины, веро
ятно, в Связи с большей древностью участка ниже гор. Сло
бодского.

Ниже гор. Кирова до каньонообразного участка долины 
у Кукарской луки р. Вятка течет в долине шириной до 
25 км с широкой (до 20 км) боровой террасой по левому 
берегу. Кротов намечал Здесь широкую ледниковую долину, 
которая, по его мнению, через верховья р. Пижмы направ
лялась к р. Унжё и к р. ВоДге. Быть может, правильнее 
долину р. Вятки ^десь считать Древней, по ней и направ
лялся сток ледниковых вод как при древнем, так и послед
нем оледенении. Здесь необходимо уточнение гипсометрии 
Ветлужской низины с указанным участком долины р. Вятки.

Асимметрия долины для этого участка течения р. Вятки 
вьЬС'гупает очень резко; правый коренной берег подступает 
к руслу реки, тогда как по левому берегу подъем к водо
разделу очень постепенный и незаметный, через широкие 
пойменную и надпойменную террасы (возможно, здесь есть 
и боЛее высокие террасы, но они не описаны).

В пределах Кукарской луки, от устья р. Пижмы до дер. 
Ключи, р. Вятка течет в узкой каньонообразной долине 
глубиной до 60 му шириной До 1,5—2 км; пойма и боровая 
терраса здесь развиты очень слабо. Ниже дер. Ключи река 
вступает ё древнюю широкую долину, которая при слия
нии с р. Кильмезь достигает в ширину свыше 30 км. Рас
ширение это возникло ранее верхнёплиоценового времени, 
тёк как оно выполнено рудными слоями указанного воз
раста. Впрочем, Селивановский отмечает те же отложе
ния и выше по р. Вятке —в пределах Кукарской луки, а 
также выше ее у дер. Ягодка, что позволяет ему говорить о 
древнем возрасте и этого каньонообразного участка долины.

О способе и времени прорыва р. Вятки через Вятский вал,
т. е. через полосу казанских пород, высказано много пред
положений. СеДивановский принимает в основном древний 
возраст прорыва и отмечает занос долины выше каньона 
песками вб время оледенения; р. Вйтке пришлось при спаде 
1М



ледниковых вод прорезать толщу песков мощностью до 
30 м.

Развитие гидрографической сети. При рассмотрении 
истории гидрографической сети необходимо учитывать ос
новные моменты Теологической истории местности. Обычно 
ее начинают (Кассин) со среднего мела, когда вся терри
тория области освободилась от моря. Учитывают при этом 
также воздействие ледников двух оледенений и их талых 
вод, текучих и стоячих. Наконец, уделяется внимание тек
тонике, образованию Вятского вала и сбросам. В долед
никовое время поверхность коренных пород подверглась 
сильному размыванию; считают, например, что в полосе 
Вятского вала снесена толща пород татарского яруса мощ
ностью около 500 м.

Восстановить сейчас точно строение древней доледни
ковой гидрографической сети очень трудно, так как, не 
говоря уэке о недостаточной изученности долин, гидро
графическая сеть неоднократно нарушалась в отдельных 
ее частях и ледниками и ледниковыми водами.

Основной древний доледниковый водораздел, судя по 
отметкам поверхности коренных пород и по направлению 
верховьев рр. Камы и Вятки, располагался, как указывал 
Хабаков, значительно южйее современного Последний же 
возник, повидимому, при стоянии ледника последнего оле
денения, когда и были прорезаны некоторые участки преж
него водораздела (например, у гор. Кирова). Таким образом, 
и верховья рр. Вятки и Камы первоначально, д о гледника, 
относились к системам рек Ледовитого океана. Возможно 
при этом, что первоначально водораздел проходил при
близительно в широтном направлении от истоков р. Камы 
к Кукарской луке. И лишь затем, еще в третичное время, 
он был прорезан у Кукарской луки путем пропиливания с 
двух сторон речками, направляющимися консеквентно и к 
северу и к югу, к р. Волге.

Во время таяния древнего ледника разработке водами 
подвергались преимущественно долины южной половины 
области. Главными сточными долинами для ледниковых 
вод тогда служили долины рр. Вятки, Чепцы и Киль- 
мези..

Во время последнего оледенения талые воды непосред
ственно обводняли северную половину области, тогда как 
в южную полорину стекали воды преимущественно в виде 
многоводных рек, питавшихся водой ледниковых потоков 
и прйледниковых Водоемов. В это время в долйну р. Вятки 
шли, вероятно, ледниковые воды из р. : Молом ы, в верхо- 
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вьях которой стоял ледник. Тогда-то возможно и возник 
непрерывный „ствол" долин рр. Моломы и Вятки.

Для точного изучения перемен,происшедших в различ
ных частях гидрографической сети, необходимо, помимо 
точного исследования речных террас, изучение водораздель
ных пространств, где могут быть обнаружены различные 
следы в виде ложбин, соответствующих отложениям древ
них рек или флювиоглациальных потоков.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ РЕЧНОЙ СЕТИ
В современную геологическую эпоху действие текучих 

вод является преобладающим фактором выработки рельефа. 
Благодаря размывающей деятельности воды образовались 
долины рек, балки, овраги, оползни, возвышенные остан- 
цевые массивы. Долины рек Кировской области обычно 
хорошо разработаны и довольно широки, однако в области 
распространения более твердых горных пород (известняки, 
доломиты) долины более узки и с более крутыми склонами. 
Реки области и их долины имеют неодинаковый возраст. 
Правый берег обычно бывает выше левого. Овраги рас
пространены по преимуществу в южных и центральных 
районах области, т. е. там, где территория сильно распахана. 
Много оврагов и балок имеется по берегам р. Вятки.

Почти все рекц Кировской области принадлежат к бас
сейну р. Волги, только р. Сысола и ее небольшие при
токи на севере области относятся к бассейну р. Северной 
Двины. Через всю область, делая ряд изгибов, протекает 
р. Вятка- главная река области. На запад, за пределы 
области, течет р* Ветлуга, приток р. Волги. Через весь 
северо-восток протекает р. Кама (верхнее течение). Всего 
в области насчитывается около 80 сплавных рек. Судоход
ной рекой можно считать только одну Вятку и то только 
ее среднее и нижнее течения. Ряд рек, расположенных в 
лесах, бывает нередко засорен лесом (холуи). Большин
ство рек образует летом песчаные отмели и перекаты.

Благодаря суровому климату реки свободны от льда 
всего только 200 дней в году. Верховья рек обычно рас
полагаются на плоских заболоченных водоразделах, где 
берега рек низкие, хорошо задернованные и почти не дают 
обнажений горных пород. По среднему и нижнему" тече
ниям рек рельеф более расчленен долинами притоков глав
ной реки, балками и оврагами. Коренные берега поднима
ются здесь на большую высоту—до 50—60 м над уровнем 
реки, что дает возможность хорошо проследить напласто
вания горных пород.



Большинство озер образовалось из старых русел (ста
рицы). Озера ледникового происхождения на территории 
области отсутствуют совершенно.

Ре к а  В я т к а  вытекает из небольшого озера, распо
ложенного среди болот, в 7 км к юго-востоку от разъезда 
Перелом железнодорожной линии Яр—Фосфоритная. Исток 
р. Вятки лежит на высоте 236,9 м над уровнем моря, в 
пределах Удмуртской АССР. Устье р. Вятки находится в 
пределах Татарской АССР и лежит на высоте 48 м над 
уровнем моря. Длина р. Вятки, по данным гидрологической 
экспедиции 1928 г., равна 1 369,6 км. Среднее падение реки 
«а 1 км — около 14 см. Среднее падение рек Европейской 
части СССР на 1 км 6 —12 см. Падение р. Волги около 
3 см. Ширина р. Вятки равняется в летнее время у с. Нагор- 
ского 171 м, у гор. Кирова— 190—200 м, у гор. Халтурина— 
до 300 ж, ниже гор. Котельнича—до 400 м, у Медведок—до 
■600 м. Во время весеннего разлива ширина р. Вятки до
стигает в отдельных местах свыше 10 км. Река Вятка 
свободна от льда в течение 6,5 месяца, замерзает в ноябре 
и вскрывается в конце апреля.

Глубина р. Вятки достигает местами 20 м, но в летнее 
время на перекатах наблюдаются глубины в 30—50 см. На 
участке реки гор. Киров—Соколки насчитывается до 236 пе
рекатов. Река Вятка считается судоходной от гор. Слобод
ского до устья, но всю навигацию Вятка бывает судоходна 
только от пристани Медведок и ниже. В весеннее время 
крупные притоки Вятки делаются судоходными на 15—20 
дней, а пароходы по Вятке доходят до р. Кирсы у Кир- 
синского завода. Протекая более 1 000 км через всю Ки
ровскую область, р. Вятка имеет довольно разнообразный 
характер берегов.

Притоки р. Вятки изучены очень слабо. Точно не уста
новлена даже длина многих притоков, не говоря про дру
гие данные, необходимые для характеристики рек.

Р е к а  Ч е п ц а  является самым крупным притоком 
р. Вятки. По карте Кировской области длина Чепцы со
ставляет 524 км. Река Чепца превышает по длине р. Вятку 
от  ее верховьев до р. Чепцы. Ширина р. Чепцы ниже 
гор'. Глазова достигает 100—200 м. Правый берег Чепцы 
представляет собой часть довольно высокого узкого водо
раздела, левый берег часто низкий и пологий. Правых при
токов р. Чепца почти не имеет. Левые притоки р. Чепцы— 
рр. Светица, Коса, Кордяга, Филипповка и др.

Ре к а  М о л о м а  стоит на втором месте по своей длине 
среди других притоков р. Вятки. Длина ее не менее 450 км.



Река Молома протекает по широкой долине. Ширина :са
мой реки превышает в некоторых местах 80 м. В преде
лах области расположено только нижнее течение р. Мо
лом ы.

Ре к а  К о б р а  стоит на третьем месте по своей длине 
среди притоков р. Вятки. Длина Кобры около 400 км. 
ширина достигает 75 м. Река Кобра имеет притоки: 
рр. Федоровку, Мытец, Черную, Соа, Пашняк и др.

Из остальных рек бассейна р. Вятки назовем только 
более крупные: р. Пижма с Яранкой и Немдой-свыше 
350 км, р. Великая—более 250 км, р. Летка—более 300 кмг 
р. Кильмезь с Валой—-более 315 км, р. Уржумка—более 
150 км, р. Быстрица— более 200 км, р. Белая Холуница— 
до 150 км, р. Буй — до 145 км, р. Черная Холуниод 
до-155:#*.

Ре к а  Кама.  Исток р. Камы, так же как и исток 
р. Вятки, находится в пределах Удмуртской АССР. Река Кама 
начинается двумя источниками, впоследствии сливающи
мися вместе: источник у дер. Карпушинской и источник у 
поч. Якунина. Принято считать за начало р. Камы источ
ник у дер. Карпушинской, вытекающий из известняков та
тарского яруса, хотя источник у поч. Якунина более мно 
говодев, длиннее, имеет такое же направление течения, что 
и р. Кама. По Тилло исток ключа карпушинской Камы 
лежит на высоте 273 * , по измерению Кассина—279 * , по 
данным Кротова -303 м, по данным Батаногова—332 м. 
Село Кулиги, расположенное вблизи истока Камы, по дан
ным Батаногова, имеет высоту 350 м над уровнем моря.

Протяжение р. Камы от истока до устья р. Порыш 
(у границы Кировской области)—552 км. Абсолютная высота 
устья р. Порыш 129 * . Среднее падение Камы в пределах 
области—33 см на 1 км. Река Кама сначала протекает по 
плоскому заболоченному водоразделу с абсолютной высо
той 250—200—190

Река Кама имеет высокий правый берег и низменный ле
вый. Культурные территории в самых верховьях располо
жены по правому берегу. Левый берег занят сплошными 
лесами, обычно заболоченными. Кама принимает ряд при
токов. Правые: Леман, Колыч, Сюзьва, Кым, Чус, Имя и 
др.; левые: Порыш, Нырмыч, Лытка, Тамыз, Кырым, Неополь, 
Лупья, Рыта, Волосница и др. '

Ширина р. Камы в пределах Кировской области не пре
вышает 100 * . Почти все течение пригодно для сплава леса. 
До устья р. Волосницы (Горшковский фосфоритный рудник) 
по р. Каме доходят буксирные пароходы.



КЛИМАТ, ПОЧВЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ,
(Общий обзор)

Климат. Метеорологические наблюдения на, территории 
области производились уже в начале XIX в. В 1$Юр г. фак
тически действовало 40 станций, из них удовлетворительно 
работали только 26. С 1919 г. начинает работу Вятское ме
теорологическое бюро при губземотделе. К 1936 г. в ве
дении областного гидрометуправления на территории Ки
ровской области и Удмуртской АССР находилось уже 39 
метеостанций II разряда и 43 станции III разряда (в Киров
ской области 29 станций II разряда и 31 станция III раз
ряда).

Кировская область лежит в пределах лесной зоны, в 
тех широтах, где сталкиваются, воздушные массц; разного 
происхождения. Зимой область находится в сфере дейст
вия сибирского максимума давления, летрм—в сфере арк
тического максимума и отрогов азорскрго. максимума дав
ления. С Атлантического океана в область проникают цик
лоны, обычно идущие группами. Смена воздушных мцсс, 
проникающих с разных сторон на территорию, облает)*, 
вызывает резкие перемены погоды, наличие сравнительир 
частых ветров, большое количество пасмурных дней (Омут- 
нинск—до 192 дней) и значительное количество, выпадаю
щих осадков (до 600 мм в год).

Зима холодная с абсолютными температурами до. минус 30 
и редко 40°. Весна наступает медленно и поздно. Весенние 
заморозки наблюдаются в мае и даже июне (15 /мая— 
5 июня). Лето довольно теплое, а иногда и жаркое с аб
солютными температурами до + 35 °. Осень длительная со 
значительным количеством выпадающих осадков. Первые 
морозы начинаются в разных местах области в период 
между 5 и 25 сентября. Впрочем, часто один год бывает 
совсем не похож на другой. Через северную часть области 
проходит январская изотерма—15,5°, через южную часть— 
изотерма-14° (Кирсинский завод—15,8°, Вятские Поляны- 
13,6°). Средние июльские температуры на севере области 
равны +  17° (Кай, Нагорское) и на юге-}-19е- (Санчурск 
-+-.19,5°). Город Киров имеет среднюю январскую, темпера
туру — 14,3\ среднюю июльскую температуру 17>8°. Сред
ние годовые температуры в пределах области колеблются 
от +0 ,6° на северо-востоке до 2А8° на югог^острце. рродол- 
жительнреть вегетационного периода равна 15р~17Дд^^м, 
а безморозного периода—100— 120 дням1,Т9Д<?вЗ* адодойт'уд? 
в гор. Кирове равна 32,1°. Климат Кировской области



типичным континентальным климатом. Среднее годовое ко
личество осадков в центральной части северной полосы 
области достигает наибольшей величины до 600 мм 
(Кире—560 мм, Киров—585 мм). К западу, востоку и югу 
от этого влажного пятна годовое количество осадков 
уменьшается до 500—450 мм и даже до 400 мм (Вятские 
Поляны—388 мм). Средняя толщина снегового покрова, 
достигающая максимума в марте, колеблется в пределах 
от 40 до 73 см.

Точное разделение области на климатические районы 
пока не сделано. Но в пределах области легко выделя
ются холодный и влажный север и северо-восток, умерен
ный центр, теплый юг, теплый и сухой юго-восток.

Почвы. Находясь в пределах лесной зоны, Кировская 
область имеет по преимуществу почвы дерново-подзоли
стого типа (слабо-средне-сильноподзолистые и подзоли- 
стоглеевые). Значительно распространены почвы торфяно
болотные, лугоболотные и дерноволуговые. Нередко встре
чаются смытые почвы склонов, обычно комплексирующиеся 
с другими типами почв. Нередки также слабо развитые 
почвы: хрящевато-галечниковые (пуги) и пески (в долинах 
рек). Почвы области развиваются на материнских породах 
различного происхождения и разного механического со 
става: на коренных пермских и юрских отложениях, море
нах, покровных глинах, древнеаллювиальных песках и пр. 
На крайнем севере преобладают средне-сильноподзоли
стые суглинистые почвы. Несколько южнее, на водораз
делах рр. Белая Холуница—Вятка и Вятка—Кама, широко 
распространены песчаные подзолистые почвы, часто сильно 
заболоченные. В верховьях рр. Вятки и Камы преобла
дают сильно-и среднеподзолистые почвы на покровных гли
нах. К югу от р. Чепцы, в бассейне ее притоков—рр. Косы, 
Святицы, верховьях Быстрицы и до бассейна р. Киль- 
мези распространены слабо- и среднеподзолистые суглини
стые почвы на коренных пермских, а также ледниковых 
отложениях, главным образом, на покровных суглинках. 
Отдельными пятнами здесь встречаются лугоболотные и 
торфяноболотные почвы. В западной части области, к се
веру от линии Северной железной дороги, встречаются 
весьма разнообразные почвы: средне- и сильноподзолистые 
суглинистые на покровных глинах, средне- и сильноподзо
листые супесчаные и песчаные на флювиоглациальных от
ложениях, различные подзолистые почвы на коренных по
родах юрской и пермской систем, лугоболотные и торфя
ные почвы.



К югу от линии Северной железной дороги до р. Пижмы 
преобладают различные типы песчаных и супесчаных 
почв. К югу от р. Пижмы (к юго-западу и юго-востоку), 
вплоть до границы Кировской области, распространены 
средне- и слабоподзолистые почвы на пылеватых суглинках 
и коренных пермских глинах. Местами встречаются (по 
нижнему течению р. Немды) темноцветные подзолистые 
почвы, близкие к серым лесостепным почвам. В южной 
части области по правому берегу р. Вятки распространены 
светло- и темносерые лесостепные почвы. На левом берегу 
р. Вятки, в бассейне р. Кильмези и несколько южнее, пре
обладают почвы песчаные и супесчаные. С. Л. Щеклеиным 
дано разделение Кировской области на 5 почвенных райо
нов: северо-восточный, западный, центральный, южный и 
юго-восточный.

Растительность. Растительность области — типичная 
растительность лесной зоны. В южной части островками 
встречаются степные виды растений на южных склонах и 
карбонатных почвах. Леса в южной части сильно выруб
лены, а территория сильно распахана. Некоторые исследо
ватели считали, что южную часть области следует отно
сить к лесостепной зоне (карта Танфильева). Однако в на
стоящее время границу лесостепи обычно проводят по 
р. Каме, за пределами Кировской области. Представители 
хвойных лесов в пределах области могут расти и растут 
повсеместно. В южной части на водораздельных простран
ствах можно видеть колки и отдельные лески с присут
ствием ели и пихты. Кировская область, как указывается 
в исторических актах и как сохранилось в памяти населе
ния, раньше имела сплошной лесной покров. В настоящее 
время она покрыта лесом в среднем на 50%. По отдель
ным районам лесистость колеблется от 15 до 85%. Север 
и северо-восток покрыты сплошными . лесными массивами. 
Правобережье р. Вятки в ее нижнем течении и центральная 
часть области имеют незначительный лесной покров. Елово
пихтовые леса (с преобладанием ели) составляют около 
50% всех лесов, леса с преобладанием сосны—20,5%, с пре
обладанием березы—24,4%, с преобладанием осины — 4,5%, 
леса с преобладанием широколиственных пород (липа, клен, 
дуб, вяз и др.) составляют меньше 1 % всех лесов. В сосно
вых лесах иногда встречается сибирская лиственница. Леса 
северной части сильно отличаются от лесов южной части 
области.

Всю Кировскую область в отношении растительности 
можно разделить на четыре подзоны (А. Д. Фокин): ПОД-



зона „шохрьГ, подзона раменей, подзона липовых раме
ней,, подзона орешниковых раменей. Подзона „шохры“ ох- 
ватывает. сев^р и северо-восток области. Здесь характерны 
заболоченные, одноярусное, елово-пихтовые леса. Подлеска 
почти нет, лишь изредка встречаются рябина, можжевель- 
НИН, иглистый шиповник. Хорошо развит моховой покров 
из различных лесных сфагнов, на подушках этих мхов 
можно видеть кукушкин лен. Для этих лесов весьма ха
рактерна черника, причем А. Д. Фокин высказывает мне
ние, что может быть правильнее назвать данную подзону 
не сфагновые ельники (Abiegna spbagnosa), а ельники-чернич
ники (Abiegna myrtillosa). Подзона раменей (Abiegna hylocoinioaa) 
занимает среднюю полосу области. Одноярусные елово- 
пихтовые леса здесь, так же как и в подзоне „шохры“ . 
почти не имеют подлеска. Моховой покров обычно сплош
ной, состоит преимущественно из мхов-лесовиков, дающих 
зеленый фон почве (виды Hylocomium). Видовой состав лесов 
этой подзоны весьма беден. Леса лежащей южнее под
зоны липовых раменей более богаты в видовом отноше
нии. В лесах подзоны липовых раменей (Abiegna liliosa) верх
ний ярус образован елью и пихтой с примесью липы; по
следняя составляет иногда 0,2 —0,3% насаждений. Во вто
ром ярусе встречаются вяз, ильм, клен, липа. Имеется 
густой подлесок: рябина, липа, ива-бредина, жимолость, 
крушина ломкая и др. Травяной покров здесь представлен 
гораздо богаче, чем в северных подзонах.

Охватывая крайний юг области, южнее подзоны липо
вых раменей, располагается подзона орешниковых раменей 
(Abiegna eorylosa). Леса этой подзоны наиболее богаты по 
цидовому составу. Первый ярус в этих лесах образован 
елью и пихтой с примесью дуба и клена. Во втором ярусе 
липа, вяз, клен. Густой подлесок состоит из липы, ореш
ника, рябины, бересклета и др. Моховой ковер развит 
слабо и большей частью, бывает не сомкнут. Встречается 
большое количество травянистых растений. 
г К интразональной растительности относятся сосновые 

борц. Сосновые боры встречаются в разных частях области 
на песчаных почвах. Различают: субори, боры зеленомош- 
н^ии,: боры липняки и сосново-дубовые леса. На глубоких 
перках  ̂ можно встретить боры беломошники. Осинники и 
березняки обычно встречаются на лесных порубках и гарях.

В/олота встречаются в различных частях области, осо
бенно их много на северо-востоке. Среди сфагновых болот 
Преобладают кустарничковр-сфагновые болотз с господст
вом ^ка^сандры или багульника, у низкорослой сосной. Знау 
2fc.



чительно слабее распространены таклсе кустарпичковощу- 
шицевые болота и совсем редко встречаются мочажинные 
болота с сосной и сфагново-гипновые болота с надачдем^ 
зыбкой сплавины из корневищ, вахты, сабельника ;и, 
Первые к югу идут не далее р. Чепцы, вторые, наоборот,, 
чаще встречаются несколько южнее, едва достигая, однако, 
подзоны липовых раменей.

Широко распространены низинные болота, приурочен-, 
ные к депрессиям рельефа на водоразделах и к долцна^ 
рек; они представлены преимущественно осоковыми тирами 
и сероолынатниками, реже березово- и елово-осоковыми 
типами.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Кировская область занимает северо-восточную часть Рус
ской платформы. При относительно равнинном рельефе этой 
области и почти горизонтальном залегании слагающих ее 
пород мы должны были ожидать на этой территории/до- 
статочно однообразное геологическое строение. На C3jmqm 
деле оно все же довольно сложно. На площади области дока-, 
зано распространение девонских, карбоновых и нижнецерм- 
ских отложений,которые на дневную поверхность не выходят 
и вскрыты под верхнепермскими отложениями глубдцими 
скважинами в Татауровском районе и в верховьях; р. Пррс- 
ницы (Вожгальский район). Широко развиты ..морские ;и 
частью континентальные отложения казанского ярус;а — ори. 
выходят на земную поверхность в области Вятского вадз 
и низовьев р. Камы. На еще больших площадях рбца*кз\ 
ются континентальные образования татарского яруса: зна-; 
чительные участки на западе Кировской области занимают 
континентальные осадки нижнего триаса. . ,

На севере области по бассейнам верхних деченри 
рр. Камы, Вятки, Вычегды значительные площади заняты 
мезозойскими осадками. Они небольшой мощности, дёжат 
или горизонтально или слабо наклонены и подразделяйте я  ̂
на келловейские, оксфордские, киммериджские,, нцжнё: ц 
верхневолжские слои. Их прикрывают нижнеаделовцё рт- 
ложения. Внизу меловые отложения фосфоритрносны. Г|о 
фауне, заключенной в меловых отложениях, рнц̂  Относятся 
к нижнему неокому—валанжину; верхнюю часть распрост
раненного здесь мела составляют тецные гдинц* возраст, 
которых в значительной мере условно относят к грт.ер^- 
баррему. . . . . . .  v i .

В центральной части области по древним .доли
на^, распространены верхние плиоценовые и древне^трзд-



гичные озерно-речные образования, представленные гли
нами и песками со сферосидеритом; их считают одновре
менными с акчагыльскими образованиями Прикаспия.

Наконец, на севере и западе области широко распро- 
странены ледниковые отложения, составленные моренными 
и ф^иовиоглациальными образованиями; к ледниковым же 
отложениям нужно отнести и покровные суглинки; накоп
ление их связывают С рисской ледниковой эпохой. С этой 
же и вюрмской ледниковыми эпохами считают одновремен
ными древние террасовые накопления по долинам рек; их 
не менее двух. На водораздельных пространствах, не по
крытых ледниковыми отложениями, широко развиты элю
виальные и делювиальные образования — красные и серые 
суглинки, пески, галечники, овражные лессовидные суглинки.

ПАЛЕОЗОЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ
Верхнепермские отложения имеют в пределах Киров

ской области чрезвычайно широкое распространение. Они 
представлены породами казанского и татарского ярусов. 
Казанский ярус характеризуется переслаиванием серых из
вестняков, глин и песчаников и обнажается лишь на огра
ниченной площади в центральной части области. Татарский 
ярус представлен преимущественно красноцветными гли
нами и песчаниками, а также пестроокрашенными мерге
лями с прослоями серых известняков. Эти породы слагают 
весьма значительную часть территории области. Многочис
ленные обнажения верхнепермских пород расположены по 
берегам р. Вятки и других более мелких рек. Обнажения 
по р.. Вятке дают возможность ознакомиться с полным 
разрезом верхнепермских отложений, начиная от основа
ния казанского яруса до контакта с нижнетриасовыми от
ложениями. Эти породы привлекали внимание исследовате
ле# еще с конца XVIII в., однако, более или менее систе
матическое изучение их началось только в конце про
шлого века. Среди исследователей этого периода в первую 
очередь надо отметить П. И. Кротова, работы которого 
дают подробную характеристику верхнепермских отложе
ний центральной части Кировской области. Однако стра
тиграфическая схема, предложенная П. И. Кротовым, яв
ляется довольно упрощенной и не отражает в достаточ
ной степени естественных подразделений разреза верхне
пермских отложений.

Следующий крупный сдвиг в истории изучения этих от
ложений, в частности татарского яруса, произвели работы



П3  съемке 107“го листа деситиверстной СССР. Н. Г. Кассину удалось выявить основные карты
черты

• $0ы 250м

строения разреза татарского яруса и разработать деталь
ную стратиграфическую схему этих отложений. Последую
щие детальные работы внесли в схему Н. Г. Кассина не
которые уточнения, но в то же время подтвердили пра
вильность ее основных положений. В настоящее время все 
более выясняется, что эта схема с успехом может приме
няться не только в пределах 107-го листа десятиверстной 
карты, но, повидимому, и на всей территории Кировской 
области.

Прежде чем перейти к подробному стратиграфическому 
описанию казанского и татарского ярусов, интересно ко
ротко остановиться на характеристике более древних слоев,



^'•ЙбнйЯсайшйхся на поверхности, но пройденных скважи- 
*й'»МЧрё'ста Прикамнефть в районе верховьев р. Просницы.
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По предварительным данным Косоро- 
това, Ларионовой, Бочкова и других, 
здесь пройдены следующие слои (сни- 
ауг,вверх):

1. Девон
Девонские розоватые песчаники, 

зеленые глины, мергели с прослоями 
известняков и песчаников — всего 
мощностью свыше 630 м.

i 2. Нижний карбон
Т у р н е й с к и й  ярус ,  а) Светло

серые доломиты с прослоями зелено-
* Условные .обозначения являются общими разрезов.

Зо

ж :j ■ г; I.
р р ;  а г Ч , .  tx ( г J
гг1л т: Xх - 
х ггй ;1т-

:ш}пи | цдсфс
Л Л .У. V ,Ф
;.^.л л ;Ф
X. V  чг 'Ч'/ 'Ч-; 246

Ф ч ^ -iД. Д Л

ф - Ч Ч

- Ф е т

х 1_Ф Ф х1:
Ч Чл г 'Фт  т п ф -

4L—г-
_ V. ..V

&

9S

Толща отложений 
среднего карбона 
по данным буро

вых скважин 
в Вожгальском 

районе.
для всех последующих



ватых мергелей и ангидрита мощностью свыше 30м. б)Оже- 
лезненные яркокрасные и кирпичного цвета глины и зеленые 
песчаники с прослоями углистых сланцев, условно парал- 
лелизуемых с угленосной толщей западного склона Урала, 
мощностью 12 м.

В и з е й с к и й  ярус .  Серые и белые кристаллические до
ломиты и известняки с коралловой фауной, Мощностью 145 л*.

3. Средний карбон
М а р т ь я н о в е  к ий я р у с ,  а) Мелкообломочные брек

чии из угловатых обломков розовых и белых кремнисты* 
известняков и доломитов;коричневые и зелено-серые сильно 
извёстковистые плотные глины с вклю
чениями гипса; прослои песчаников, 
мергелей и известняков с Choristites ex gr. 
mosquensis, мощностью 95 м. б) Верхний 
ярус среднего карбона. Известняки и 
доломитй, прослоями кремнистые, с гнез
дами гипса и ангидрита, с прослоями 
мергелей, частью битуминозных, с Cho- 
ristites и фузулинами, мощностью 200 .и.

-7Г

Фораминифера—фузулинелла (Fusuliaella 
bockii Moll). Слева —внешний вид, 

справа —поперечный разрез.
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4. Верхний карбон 
Известняки серые и темносерые, ча

сто загипсованные, доломиты с вклю
чениями ангидрита и гипса, желваков 
кремня, кавернозные, с прослоями зеле
новато-серых и темных, частью битуми
нозных мергелей; в толще часто встре
чаются Triticites spv Psceudofusulina, Fusuli- 
nelta; мощностью всего 227 м. Между отложениями верх
него и среднего карбона наблюдается перерыв.

Толща отложений 
верхнего карбоВа 

по данным буровых 
скважин в Вожгаль- 

ском районе.



5. Нижняя пермь
А р т и н с к и й  яру с .  Вероятно, часть доломитовых об

разований, относимых к нижнему кунгуру, относится к ар- 
тинскому ярусу. Доломиты частью оолитовые, частью пори
стые, местами окремненные. Доломиты газоносны; газ содер
жит до 98% азота с примесью сероводорода и редких газов.

К у н г у  реки й я р у с  а) Нижний кунгур. Представлен 
преимущественно доломитами мощностью до 9Э м.

б) Верхний кунгур. Характеризуется переслаиванием 
ангидрита и доломита с общим преобладанием первого. 
Мощность этой толщи близка к 185 м.

в) Красноцветная песчано-глинистая толща с многочис
ленными включениями и прослоями гипса. Преобладают



буро-коричневые мелкозернистые песчаники и коричнево
красные твердые каменистые глины. В основании толщи 
констатируется брекчия, образованная из обломков ниже
лежащих кунгурских слоев. Общая мош.ность этой красно
цветной толщи колеблется от 40 до 80 м. Она, повидимому, 
отвечает уфимским отложениям Приуралья и непосред
ственно покрывается слоями казанского яруса.

6. Верхняя пермь
Ка з а н с к и й  ярус .  Казанский ярус выступает на по

верхность в центральной части Кировской области, в рай-
3 Геологическое строение. 35
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оне между гор. Советском и гор. Уржумом и дальше к югу до 
границ с Марййской АССР, а также ниже гор. Слободского 

и к северу от него до с. Сырьяны. Вы
ходы его приурочены к сводовой части 
Вятского вала. Казанский ярус подраз
деляется на два подъяруса: нижний— 
спириферовый и верхний — пелеципо- 
довый.

С п и р и ф е р о в ы е  с ло и.  Полный 
разрез спириферового подъяруса можно 
наблюдать по р. Вятке, несколько ниже 
гор. Советска. Описание этого разреза 
дается рядом авторов: П. И. Кротовым, 
Г. Н. Фредериксом, П. Я. Шибинским, 
М. Е. Мирчинк и др.

По данным П. Я- Шибинского, полная 
мощность спириферовых слоев здесь со 
ставляет 60 — 65 м. Разрез характери
зуется переслаиванием серых и желто
вато-серых известняков с зеленовато
серыми и коричневыми известковистыми 
глинами, мергелями и песчаниками. Из
вестняки преимущественно органоген
ные, причем встречаются прослои почти 
сплошь состоящие из остатков мшанок 
и члеников криноидей. Встречаются так
же оолитовые и тонкозернистые глини
стые известняки.

Спириферовые слои изобилуют отно
сительно богатой и разнообразной по 
своему составу фауной. Преобладают 
брахиоподы и мшанки. Присутствуют
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ском районе.

Раковины плеченогого Productus cancrini 
Уегп. Справа—вид сбоку, слева— 

вид сверху.



также пелециподы, гастроподы, цефалоподы, кораллы, фора- 
миниферы. В изобилии встречаются членики криноидей. В ра
ботах П. И. Кротова, Г. Н. Фредерикса, П. Я. Шибинского и 
М. Е. Мирчинк приводятся обширные списки встреченных 
здесь форм. Важнейшие виды из них следующие: Spirifer rugula- 
tusKutor., Sp.curvirostris Vern., Sp. acutiapicalis Netsch., Sp. keyserlinsi 
Netsch., Spirilerina subcristata Netsch., Athyris pectinifera Sow.. A. rovs- 
siaiia Keys., Camarophoria superstes Vern./strophalosia pnrrcscus Verb., 
SI. Iraklis Netsch., Prodiictus hemisphaerium Kut . Pr. cancrini Vern/, 
iMelasma clongata Schlotli., Fenestella reliformis Schlolh.. Polypora 
biartnica Keys. и многочисленные другие мшанки; Pecten seri- 
ceus Vern., Astarte permocarbonica Tschern., Procrassatella planta Golov, 
и др.

M. E. Мирчинк, руковод
ствуясь распределениемфауны 
по слоям, подразделяет раз
рез спириферового подъяруса 
сводовой части Вятского вала 
на три горизонта:

Нижний характеризуется 
преобладанием мелкой брахио- 
подовой фауны—Productus сап- 
crini Vern., Athyris pectinifera Sow.,
A. rovssiana Keys., Dielasma elon- 

trata Schlotli.
Средний отличается разви

тием крупных брахиопод. Наи
более характерен для этого горизонта Productus hemisphaerium 
KuL

Верхний горизонт характеризуется довольно богатым 
комплексом фауны. Особенно многочисленны: Spirifer Ыа- 
$п Vern., Strophalosia fragilis Netsch. Присутствуют Spirifer cur- 
virostris Vern., Sp. acutiapicalis Netsch., Camarophoria superstes Vern. 
и др. Spirifer rugulatus Kut. редок, a Productus hemisphaerium Kut. 
уже не встречается.

По берегам р. Вятки спириферовые слои обнажаются 
между устьем р. Пижмы и дер. Быки Лебяжского района. 
Кроме того, они обнажены по нижнему течению рр. Су
води, Ошети и других, впадающих в р. Вятку в этом рай
оне, а также по р. Немде в 20 км южнее гор. Советска и 
к северо-востоку от главного района выходов, вблизи дер. 
Сунской.

Полный разрез спириферовых слоев пройден также сква
жинами треста Прикамнефть в районе верховьев р. Просни- 
ды, у с. Кузики, примерно, в 200 км к северо-востоку от выше

Колония мшанок фенестелл 
(Fenestella reliformis Schlotli.) 
в натуральную величину.
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Отложения нижнеказанского времени.

упоминавшихся выходов по р. Вятке. В то время как на 
р. Вятке значительная часть разреза представлена известня
ками и очень многие слои изобилуют морской фауной, 
здесь, по данным Косоротова, разрез представлен мощной 
толщей песчаников и глин. Известняки встречаются лишь 
в виде тонких прослоев, а морская фауна (брахиоподы, 
мшанки, кораллы) приурочена только к отдельным про
слоям. Общая мощность этой песчано-глинистой толщи, от
носимой к спириферовым слоям, составляет 50 — 60 м. Это 
фациальное изменение спириферовых слоев, наблюдаемое 
при движении с юго-запада на северо-восток, происходит, 
вероятно, в связи с приближением в этом направлении к гра- 
36



ницамсуши.Здесь мы встречаемся с явле
нием, давно установленным для более 
южных районов, где, как известно, карбо
натные осадки, характеризующиеся мор
ской фауной, в направлении на северо- 
восток постепенно замещаются не со
держащими морских организмов песча
но-глинистыми отложениями.

П е л е ц и п о д о ^ ы е  с лои.  Пелеци- 
подовые слои представлены известня
ками, песчаниками и глинами серойТсвет- 
лосерой и зеленовато-серой окраски. 
Мощность их близка к 100 м. Они выхо
дят на значительно большей площади, 
чем спириферовые слои, и выступают 
не только по долинам рек, но на неко
торых участках слагают также и водо
раздельные пространства. Несмотря на 
это, они изучены сравнительно плохо, и 
в геологической литературе приводятся 
обычно лишь описания отдельных, не 
увязанных между собой обнажений этих 
слоев. Поэтому для характеристики 
строения разреза пелециподовых слоев 
лучше всего воспользоваться данными 
уже упоминавшихся скважин треста При- 
камнефть, дополняя эти данные описа
нием отдельных обнажений. Разрез пред
ставлен трехкратным чередованием из
вестняков и песчано-глинистыми тол
щами. *

Дадим краткое описание этих толщ 
(снизу вверх).

I г о р и з о н т .  Известняки оолито
вые и тонкозернистые, серые и желто-, 
вато-серые, с фауной пелеципод, пере
слаиваются с серыми песчаниками и 
глинами. В нижней части этой толщи 
залегает прослой гипса. Мощность 
25 м.

II г о р и з о н т .  Толща, состоящая из 
переслаивающихся серых и зеленовато
серых песчаников и глин. Встречаются 
отдельные прослои известняка, мергеля 
и гипса. Мощность 30 м.

Сводный разрез 
отложений верхней 
перми, представлен 

ных в Кировской 
области. Казанская 
и уфимская толщи.



III г о р и з о н т .  Известняки светлосерые, плитчатые, 
иногда глинистые. Мощность 7 м.

IV г о р и з о н т .  Толща переслаивания серых и зелено
вато-серых песчаников и глин. Некоторые слои глин содер
жат многочисленные включения и прослои гипса. Мощ
ность 25 м.

V г о р и з о н т .  Известняки светлосерые, слоистые и
плитчатые с прослоями тонкослоистых серых плитчатых 
мергелей. Мощность 6 м. •

VI г о р и з о н т .  Толща переслаивающихся серых и зеле
новато-серых мергелей, глин и песчаников. В верхней части 
содержит прослои тонкослоистых известняков. Мощность

8 м.
Самый ниж-

(обнажение левого берега р. Вятки на 2 -3 км ниже 
с. Атары и др.). Среди фауны этого горизонта преобладают 
пелециподы: Stuthburia pallasii Vmi., Procrassatella planta Golow., 
Schizodus obscurus Sow. и др., встречаются также и брахио- 
поды Produces caucrini Vern., Dielasma elon̂ ata Schloth Athyris 
pectinifera Sow., Athyris royssiana Keys., а также мшанки, пред
ставители родов Fenestella и Polypora.

Детально описаны в литературе также и верхние слои 
пелециподового подъяруса, в частности, толщи, выделен
ные нами выше под номерами V и VI. Они хорошо обна- 
жены в каменоломнях у дер. Шиховы к юго-востоку от 
88
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никами, дает 
П. И. Кротов
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Отложения верхнеказанского времени.

гор. Слободского, где описаны Н. Г. Кассиным. Пятый гори
зонт представлен шестиметровой толщей известняков, пла
сты которых чередуются с прослоями доломитов и глини
стых мергелей. Известняки светлосерые и желтовато-се
рые, преимущественно тонкозернистые, плитчатые, по не
которым горизонтам тонкослоистые. Здесь встречены мно
гочисленные остатки рыб и амфибий, а также неясные от
печатки пелеципод. Н. Г. Кассин дает следующий список 
обнаруженных здесь форм: рыбы Platysomus biarmicus Eichw., 
Platysomus sp., Acrolepis aff. rhombifera Eichw., Acr. sp., A. krotowi, 
Amblyptems sp. nov. Chab., A. orientalis Eichw; и др. из амфибий 
Platyops, близкий к PI. stuckenbergi Trautsch. и др.



Самую верхнюю мергелисто-глинисто-песчаную толщу 
пелециподовых слоев можно наблюдать в тех же каменолом
нях у дер. Шиховы. Приведем описание этой толщи (снизу 
вверх):

1) На плитчатые известняки вышеописанного пятого го
ризонта пелециподовых слоев налегают глины темносерые, 
тонкослоистые, с обугленными растительными остатками; 
мощность 1,50 м.

2) Мергели зеленовато-серые, тонкослоистые и плитча
тые; мощность 1,40 м.

3) Песчаник темносерый, средней твердости, плитчатый; 
мощность 2,00 м.

4) Мергели тонкослоистые, кверху переходящие в лис
товатые известняки; мощность 1,40 м.

5) Глины известковистые, тонкослоистые, голубовато
серые; мощность 0,40 м.

6) Известняк серый, тонкослоистый; мощность 0,60 м.
Выше лежат зеленовато-серые и розовые песчанистые

глины, сменяющиеся кверху коричневато-розовыми песками, 
относящимися уже к татарскому ярусу.

В строении 
разрезапелеци
подовых слоев 
Кировской об
ласти обнару
живается трех
кратное чере
дование извест
няковых толщ 
с песчано-гли
нистыми, кото
рое наблюдает
ся также повсе
местно в сред
нем Поволжье. 
По всей веро-

Ганоиднаи рыба Pbitysoiuus ЯТНОСТИ, ЗДеСЬ
9 мы имеем про

явление той же цикличности в образовании осадков, кото
рая была установлена М. Э. Ноинским для приказанского По
волжья (14— 16).

В направлении на восток характер разреза пелециподо
вых слоев изменяется еще быстрее и резче, чем это было 
отмечено для спириферовых слоев. Карбонатные породы, 
характеризующиеся морской фауной, постепенно исчезают



из разреза, замещаясь красноцветными песчаниками и гли
нами. Эти изменения можно проследить по обнажениям в 
нижнем течении р. Вятки.

Ниже гор. Уржума пелециподовые 
слои в основном представлены уже крас
ноцветной песчано-глинистой голщей, 
характеризующейсяТйногойфатным пере
слаиванием коричневато-красных и жел
товато-коричневых глин с коричневыми 
желтовато-серыми песчаниками. Эта тол
ща М. Э. Ноинским была названабелебе- 
евской свитой (от названия гор. Белебея 
Башкирская АССР), в окрестностях ко
торого впервые было наглядно доказано, 
что эта красноцветная толща замещает 
собою морскую карбонатную фацию пе- 
лециподовых слоев.

Пелециподовые слои обнажаются по 
р. Вятке на значительном протяжении 
между дер. Ягодные Горы и окрестностя
ми гор. Уржума и выходят также по ее 
притокам, впадающим на этом отрезке 
ее течения. Кроме того, выходы пеле- 
циподовых слоев наблюдаются пор.Ив- 
киной, в верхнем течении р. Быстрины 
и в некоторых других пунктах, располо
женных к северо-востоку от главной 
площади распространения пелециподо- 
вого подъяруса. Самый северный выход 
этих пород расположен несколько юго- 
восточнее гор. Слободского, на правом 
берегу р. Вятки у дер. Шиховы.

Т а т а р с к и й  яру с .  Татарский ярус представляет мощ
ную толщу преимущественно красноцветных глин и песча
ников, а также пестроцветных мергелей с прослоями серых 
известняков. Общая мощность этой толщи в пределах области 
достигает 600 м. Нижняя, большая часть ее относится к 
верхней перми, а верхняя (мощностью свыше 100 м) отно
сится теперь, на основании находок фауны позвоночных 
нижнетриасового облика, к нижнему триасу.

Породы в верхнепермской части этой мощной красно
цветной толщи широко распространены в пределах Киров
ской области и слагают большую часть ее поверхности.

Как уже отмечалось выше, первая, более или менее пол
ная, характеристика татарского яруса была дана работами

и

Верхняя часть черепа 
стегоцефала Platyops 
watsoni Efremov, найден

ного в известняках 
Шихово-Чирковских 

каменоломен. 
Реконструкция.



Отложения татарского времени.

П. И. Кротова. Однако последний подразделял эту мощную 
толщу всего на два горизонта, в силу чего многие харак
терные черты строения разреза остались невыявленными. 
Н. Г. Кассину удалось выявить основные черты строения 
разреза, характеризующегося многократным переслаива
нием песчаных и глинисто-известково-мергелистых толщ. 
Он подразделяет верхнепермскую часть татарского яруса 
на восемь свит, из которых II, IV, VI и VIII являются пес
чаными, a III, V, VII и IX—глинисто-известняково-мергели
стыми (I свита охватывает слои казанского яруса). Схема 
Н. Г. Кассика в дальнейшем подверглась критике со сто-



роны А.Н. Мазаровича, отрицавшего возможность установ
ления детальных стратиграфических подразделений татар
ского яруса. Однако детальные работы последних лет пол
ностью подтвердили правильность основных выводов Н. Г. 
Кассина. В частности, Н. Н. Форш в районе к северо-вос
току от гор. Слободского удалось составить полный послой
ный разрез татарского яруса, начиная от контакта с казан
ским ярусом до границы с нижним триасом, который пол
ностью подтверждает установленное Н. Г. Кассиным мно
гократное чередоваш1е_песчано-глинисты и из^стняково: 
мергелистых толщ и в то же время позволяет несколько^ 
исправить и детализировать схему Н. Г. Кассина. УДалось 
уточнить мощность отдельных толщ и более детально 
охарактеризовать строение наиболее мощных из выделен
ных Н. Г. Кассиным свит (VII, III и др.). При детализации 
схемы Н. Г. Кассина Н. Н. Форш особый упор ставит на 
выделение известково-мергелистых свит как наиболее вы
держанных и, в силу этого, представляющих наибольшие 
удобства при геологическом картировании. На прилагаемом 
разрезе отражены как схема Н. Г. Кассина (с учетом внесен
ных автором исправлений мощности отдельных свит), так 
и вариант, предлагаемый Н. Н. Форш, которого будем 
придерживаться в дальнейшем изложении.

Полная мощность верхнепермской части татарского 
яруса в разрезе к северо-востоку от гор. Слободского сос
тавляет 485 м. Ниже приводится краткая характеристика 
этого разреза, начиная от древних свит к более молодым. 1

М а к с и м о в с к и е  с лои.  Пестроокрашенные пески, 
глины, мергели и серые известняки, многократно чере
дующиеся между собою. Известняки серые и темносерые,, 
плитчатые или комковатые пронизаны дихотомирующими 
пустотами, придающими им дырчатый характер. Мергели 
серые и розовые, обычно тонкослоистые и плитчатые, часто 
песчанистые, дают постепенные переходы к пескам в вер
тикальном и горизонтальном направлениях. Пески мелкозер
нистые кварцевые, белые, желтые и оранжевые, часто харак
теризуются тонкой горизонтальной слоистостью, местами 
переходят в песчаники с гипсовым цементом и гнездами 
гипса. Глины коричневато-красные, реже серые, обычно 
песчанистые. В отношении мощности преобладают пески, 
но характерный облик толщи создают плитчатые и дырча
тые известняки и мергели. В мергелях и известняках до

1 Названия свит соответствуют названиям пунктов, у которых нахо
дятся лучшие обнажения данной свигы.



вольно многочисленна фауна остракод и пелеципод. Здесь 
встречены остракоды: Sinusuella ingnota Spyj. и Suchenellina; пеле- 
циподы PalaeomuHIa krotowi Netscli., Nayadite sp. и др.

Максимовские слои отвечают второй 
и нижней части III свиты Н. Г. Кассина 
и цитериновому горизонту П. И. Кро
това. Они непосредственно налегают на 
слои казанского яруса. Мощность их 
в Чепецко-Слободском участке соста
вляет 37 м.

И л ь и н с к и е  слои.  Мощная толща 
коричневато-красных, обычно песчани
стых, твердых неслоистых глин, с тон
кими невыдержанными прослоями мел
козернистых глинистых песков белесого 
оттенка. По некоторым слоя"м имеется 
пятнистая расцветка благодаря присут
ствию отдельных более песчанистых 
участков голубовато-серого или беле
сого оттенков. В нижней части встре
чаются невыдержанные прослои серых 
мергелей. Толща соответствует верх
ней части III свиты Н. Г. Кассина. Об
щая мощность ее в Слободском районе 
составляет 80 м.

Б е л о х о л у н и ц к и е  с л о и .  Пес
ки и песчаники, преимущественно пе- 
стро'ок'Р'ашенные, переслаивающиеся с 
коричневато-красными глинами. Пески 
обычно мелкозернистые, кварцевые, 
окрашенные в оранжевый, желтовато-се
рый или светлокоричневато-красный цве
та, часто обнаруживают косую слои
стость. Иногда содержат линзы и прослои 
конгломерата. Дают постепенные пере
ходы к глинам. Глины коричневато-крас
ные, песчанистые, твердые, неслоистые, 
содержат невыдержанные прослои бе
лесого мелкозернистого песка. Слои от
вечают IV свите Н. Г. Кассина. Мощ
ность их в районе Белохолуницкого за
вода 40 м.

С ы р ь я н с к и е  с лои.  Известняки и мергели, неодно
кратно переслаивающиеся с глинами. Известняки серые и 
темносерые, преимущественно комковатые, реже одно- 
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родно-тонкозернистые, обычно не образуют правильной 
с л о и с т о с т и ; мергели серые и сиреневые, неравномерно плот
ные, состоят из многочисленных мелких более уплотнен
ных участков, связанных более мягким цементом. Глины- 
серые и сиреневые, сильно известковистые, а также ко
ричневато-красные, песчанистые. Многие слои глин, мер
гелей и известняков содержат фауну: Sinusuella oblonga Pozn. 
рt Forsch, Darwinula extensa Pozn. et Forsch, Sucbonclla stelmachov* 
Spyj. и др.

Сырьянские слои соответствуют ниж- * 
ней и средней части V свиты Н. Г. Кас- £ 
сина. Мощность их по р. Вятке выше § 
гор. Слободского 43 м.

С л о б о д с к и е  с лои.  Желтовато- § 
серые песчаники и коричневато-красные | 
песчанистые глины. В средней части пре- « 
обладают песчаники. Они преимуще- - -  
ственно среднезернистые, косослоистые, 
желтоватО-серого или коричневато-крас- Д 
ного цвета с небольшими линзами кон-  ̂
гломератов, с глиняной и мергелистой g 
галькой. В конгломератах встречают- “ 
ся кости Pareiasauriis. Глины приурочены | 
к низам и верхам разреза свиты. Они 1 
преимущественно песчанистые, неслои- £ 
стые, твердые, коричневато-красного 2 
цвета, содержат прослои голубовато-се
рых песков и конкреционных мергелей. "
Слободские слои в основном отвечают §
VI свите Н. Г. Кассина. Мощность их по § 
р. Вятке выше гор. Слободского 42 м. 5

Ф и л и н с к и е  с лои.  Белые и серые, 1 
то плотные, то комковатые известняки, | 
сиреневые и голубовато-серые мерге- | 
ли и глины. Встречается фауна остра- g 
код: Darwinula putiatiensis Pozn. et Forsch, §
Suchonella. stelmachovi Spyj. Мощность 6 м. ~

Ю р п а л о в с к и е  с ло и.  Толща пе- С в о д н ы й  р а з р е з  
реслаивания коричневато-красных, пре- о т л о ж е н и й  в е р х н е й  

имущественно песчанистых глин с кори- кироСвскойН"
чневато-серыми песками И песчаниками. о б л а с т и . Т а та р с к а я  
Песчаники и глины играют в составе т о л щ а  (п р о д о л ж е н и е ) ,  

этой толщи, примерно, одинаковую роль.
Местами на различных уровнях появляются крупные линзы 
косослоистых среднезернистых песчаников. Встречаются

1 т .т г г х
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прослои конгломератов. В песчаниках много крупных изве 
стковистых конкреций, в центре которых иногда встреча 
ются кости позвоночных. Мощность их по р. Вятке выше 
гор. Слободского 24 м.

Скелет парейозаврл (Pan-i, saurus) из отложений татарского яруса 
р. Малой Северной Двины пол гор. Котласом.

Пу т  я тине  кие  с лои.  Серые, голубовато-серые и 
сиреневые мергели и известковистые глины с прослоями 
известняков и коричневато-красных песчанистых глин. Из
вестняки темносерые и светлосерые, плотные, тонкозер
нистые, хорошо выдержанные в горизонтальном направле
нии. Многие слои известняков и мергелей содержат фауну 
остракод и пелеципод. Остракоды Darwinula putiatiensis Pozn. 
et Forscli, Suchonella stelmachovi Spyj., Siuusuella obionga Pozn. et 
Forscb, Sinusuella viatkensis Pozu. et Forsch. Мощность этих слоев 
по р. Вятке выше гор. Слободского 40 м.

К а л и н и н с к и е  с ло и.  Коричневато-красные глины 
с прослоями желтовато- и голубовато-серых песков и пес
чаников, серых мергелей_и известняков. Глины тб^ейльно, 
то слабо известковистые^ йщупга~' сильно песчанисты, со
держат многочисленные известковистые конкреции. В мер
гелях, известняках и известкбвистых глинах встречается 
фауна остракод: Darwinula putiatiensis Pozn. et Forsch, Suchonella 
stelmachovi Spyj. Кроме того, встречаются остатки харовых 
водорослей и мелкие гастроподы. Мощность их по р. Вятке 
выше гор. Слободского 57 м.

Филинские, юрпаловские, путятинские и калининские слои 
отвечают VII свите Н. Г. Кассина.



Б ы к о в с к и е  с ло и.  Желтовато-серые 
ники и коричневато-красные глины. Пески и 

имущественно сред
незернистые, косо
слоистые, содержат 
линзы конгломерата 
с глинистой и мер
гелистой галькой. 
Песчаники залегают 

'мощными пластами, 
достигающими 20м. 
Глины коричневато- 
красные, неслои
стые,содержат мно
гочисленные извест
ковый конкреции и 

,прослои голубовато
серых мергелей и 
конкреционных из- 

! вестников. Мощ
ность их ниже с. Ше
стакова по р. Вятке 
52 м.

Н е ф е д о в с к и е  
с ло и .  Коричнева
то-красные глины с 
прослоями пескТГЬ, 
песчаников, мерге
лей и известняков. 
Глины преимуще
ственно песчанисты, 
неслоисты, содер
жат большое коли
чество известкови- 
стых конкреций.

Встречаются про
слои глин тонкого 
механического со
става. Пески и пес
чаники желтовато-серые

п^ски и 
песчаТШ]

песча- 
HKriTTtpe-v

Сводный разрез 
отложений верхней 
перми, представлен

ных в Кировской 
области

Татарская толща 
(продолжение).
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(продолжение).

среднезервд> 
стые. Известняки и мергели серые, свет
лосерые и розовые, содержат фауну ос- 
тракод. Мощность их по Jp. Вятке выше 
гор. Слободского 63 м.

Разрез татарского яруса в основных



чертах, повидимому, выдерживается на площади всей Ки
ровской области. К югу от района, в котором составлялся 
вышеприведенный разрез, в бассейне рр. Просницы, Бы
стрины и Ивк^ной, где велись детальные съемочные работы 
Г. П. Игнатовичем, Е. Н. Ларионовой и др., легко про
слеживаются нижние и средние свиты схемы Н. Г. Кассина. 
Е. Н. Ларионова для района р. Ивкиной дает такой разрез 
(снизу вверх).

1. Розовая известняково-мергельно-песчаная толща. К 
состав ее входят чрезвычайно часто чередующиеся между 
собой прослои известняков, доломитов, мергелей, глин и 
песчаников. Для всех пород характерна слоистость и плит- 
чатость. Песчаники и пески отличаются пестротой окраски; 
мощность 30—35 м. Толща эта отвечает максимовским 
слоям по нашей номенклатуре.

2) Песчано-конгломератовая толща, сложенная преиму
щественно песчаниками бурыми и красными, мелко- и сред
незернистыми, обычно с резко выраженной косой слоисто
стью. Мощность толщи 20—25 м.

3) Красноцветная песчано-глинистая толща, имеющая 
однородный характер. Сложена глинами красно-и коричне
вато-бурыми, всегда в большей или меньшей степени из- 
вестковистыми и песчанистыми, и песчаниками бурыми, 
серыми, нормально и косослоистыми. Мощность 60 — 
65 м.

Две последние толщи отвечают ильинским и белохолу- 
ницким слоям разреза, составленного к северо-востоку от 
гор. Слободского.

4) Известняково-глинистая толща, состоящая из про
слоев красно-бурых глин и песчаников, чередующихся с 
пачками известняков темно- и светлосерых, комковатых, 
с выделениями кальцита и малахита в пустотах. Мощность 
15 м. Соответствует низам сырьянских слоев.

Е. И. Тихвинская прослеживает основные горизонты 
схемы Н. Г. Кассина до южной и западной границ Киров* 
ской области. В северо-восточной части области, в районе 
верхнего течения рр. Вятки и Камы, выступают на поверх
ность лишь верхние горизонты верхнепермской части та
тарского яруса: VII, VIII и IX свиты Н. Г. Кассина, имею
щие там в общих чертах тот же характер, что и в цент
ральной части области, что было установлено Н. Г. Кас- 
синым и в настоящее время подтверждается детальными 
геолого-съемочными работами. В. И. Солун дает следую
щий разрез для этих мест (снизу вверх).

1. В нижней части — пески с прослоями глин, в верх-



ней части—красные глины, содержащие значительное ко
личество известковистых конкреций. Повидимому, отвечает 
калининским слоям нашей номенклатуры, т. е. верхам 
VII свиты Н. Г. Кассина. Мощность до 48 м.

2. а) Желтоватые и серые песчаники с прослоями конгло
мерата и линзами красной глины.

б) Коричневато-красные глины с известковистыми кон
крециями и тонкими песчанистыми прослоями.

в) Желтоватые и коричневатые песчаники с прослоями 
глин и линзами конгломерата.

г) Красные глины. Мощность от 35 до 70 м. Эта толща 
отвечает быковским слоям—VIII свите Н. Г. Кассина.

3. Красноцветные и красновато-бурые глины с прослоями 
известняка и мергеля и многочисленными известковистыми 
конкрециями. Максимальная наблюдавшаяся мощность со- 
ставляет 10 я.

Эта толща отвечает низам нефедовских слоев нашей 
номенклатуры, или IX свите Н. Г. Кассина.

МЕЗОЗОЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ
Нижнетриасовые отложения 

(континентальный триас)
Пестроцветные континентальные мер

гелистые глины и пески, относящиеся к 
самым низам нижнего триаса, в пределах 
Кировской области встречаются, главным 
образом, в северных и западных районах 
и тянутся полосой от бассейна р. Ветлуги 
на северо-восток по правобережью верх
ней Вятки. Прежде эти породы считались 
самыми верхними горизонтами так назы
ваемого татарского яруса. Теперь принято 
ограничивать объем татарского яруса соб
ственно верхнепермскими пестроцветными 
толщами. Вышележащие, относящиеся по 
фауне к нижнему триасу, отложения обыч
но выделяются под именем ветлужских 
(костеносных) слоев.

Западная часть Кировской области и 
соседние районы Горьковской в бассейне 
р. Ветлуги являются классическим райо
ном развития ветлужских костеносных слоев. Первые до
воды в пользу нижнетриасового возраста этих слоев были

Сводный разрез 
нижнетриасовых 

отложений, 
представленных 

в Кировской 
области.

Геологическое строение. 49



Череп ветлугозавра

найдены именно в бассейне р. Ветлуги. Руководящей 
в данных слоях является фауна позвоночных, особенно 
стегоцефалов из рода. Benthosuchus и Wetlugosaurus (сем. 
Benthosuchidae). Прекрасно сохраненный череп руководящей 
формы Wetlugosaurus angustifrons Riab. (Rhinesuchus wolgodwinensis 
Jakovlew) в пределах Кировской области был найден Н. Г. 
Кассиным в мергелистых песчаниках у дер. Нижний Терю- 
хан, в нижнем течении р. Кобры.

В структурном отношении распро
странение нижнетриасовых пестроцвет
ных отложений в Кировской области 
определяется согласным или почти со
гласным (с размывом) залеганием на 
верхних слоях татарского яруса, оха
рактеризованных фауной позвоночных, 
так называемого парейазаврового гори
зонта. Выходы нижнетриасовых косте
носных слоев обычно слагают краевую 
кайму обширных депрессий по склонам 
Вятского вала, занятых мезозойскими 
толщами.

Достоверно изученная область рас- 
Wetlugosaurus angustifrons пространения пестроцветных нижне- 

ШаЬ. Вид сверху, триасовых слоев имеется пока лишь на 
северо-западном склоне антиклинальной 

структуры Вятского вала. К востоку от оси Вятского вала 
под юрскими толщами верховьев рр. Вятки и Камы распро
странение нижнетриасовых слоев не доказано, но, вероятно, 
южнее, в самых истоках р. Вятки и в бассейне р. Чепцы, выхо
ды нижнетриасовых отложений в кровле татарского яруса 
едва ли где-нибудь уцелели. Было высказано предположе
ние, что здесь нижнетриасовые породы могли залегать на 
размытом крыле поднятия, несогласно перекрывая все ни
жележащие горизонты татарского яруса, но гипотеза эта 
оказалась ошибочной. Допускали также, что пятна триа
совых пород имеются в районе левых притоков р. Пижмы 
у гор. Яранска. По более новым данным, эти выходы ока
зались относящимися к татарскому ярусу.

Отсутствие нижнетриасовых отложений в кровле та
тарских толщ по периферии южного конца области мезо
зоя в истоках рр. Вятки и Камы можно объяснить размы
вом. имевшим место в начале отложения верхней юры.

Полоса распространения ветлужских слоев в пределах 
Кировской области в целом является лишь южным краем 
обширной области их распространения, центр которой на- 
50



Отложения триасового времени.

ходится севернее и западнее в бассейнах рр. Лузы и Вет- 
луги. Предполагают, что контуры этой области обуслов
лены не только одними последующими тектоническими 
движениями, но что уже во время отложения ветлужских 
слоев она представляла собой пологую впадину,заполняв
шуюся озерными и дельтово речными осадками, поступав
шими главным образом с севера.

Вопрос о границе перми и триаса (т. е. о нижней гра
нице ветлужских слоев) в пределах Кировской области не 
является окончательно разрешенным. Н. Г. Кассин, впервые 
установивший общую последовательность свит пестроцвет
ной татарской серии в бассейне р. Вятки, условно начи- 
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нал разрез нижнего триаса с X свиты по его схеме (со
стоящей из песчаников и конгломератов). Палеонтологи- 
чески охарактеризованной является однако лишь XII свита 
Н. Г. Кассина, в точности соответствующая костеносным 
песчаникам эотриаса р. Ветлуги. Кассин обосновывал не
обходимость отнесения X свиты его схемы к эотриасу 
естественным предположением, что границы нового геоло
гического цикла надо начинать с горизонта размыва и с 
начала отложения грубокластических наносов (XI свита 
Кассина состоит главным образом из мергелистых глин). В 
таком случае получается, что в Кировской области раз
рез эотриаса состоит из двух свит песчаников, разделен
ных свитой мергелей и глин, тогда как в других областях 
классического развития костеносного эотриаса известна 
лишь одна свита песчаников, тяготеющая к верхней части 
ветлужских слоев. А. В. Хабаков условно начинает разрез 
эотриаса в Кировской области с XI свиты Н. Г. Кассина. 
X свита Кассина рассматривается здесь как основание раз
реза: она лежит под ветлужскими костеносными слоями. 
К X свите была отнесена „небольшая толща серых или 
розовато-серых песков и песчаников, часто с хорошо вы
раженной диагональной слоистостью, с пластами и линзами 
конгломератов, мощность ее 10 — 12 м. Обнажения ее по 
р. Вят’ке'прослеживаются у деревень Быковой, Бережане, 
ниже с. Шестаково, выше дер. Путятинской, у с. Му- 
лина; во всех указанных пунктах хорошо наблюдается на
легание этой толщи на породы IX свиты" (описание IX 
свиты см. выше).

Наилучше палеонтологически охарактеризованным пунк
том распространения нижнетриасовых отложений в пре
делах Кировской области является правый берег нижнего 
течения р. Кобры (Синегорской) у дер. Барули (Нижний 
Терюхан). Н. Г. Кассин впервые обнаружил здесь остатки 
нижнетриасовых стегоцефалов и содержащие их породы 
отнес к самым верхним свитам (XII и XI по Кассину), вен
чающим разрез татарского яруса.

На рр. Вятке и Кобре (Синегорской) общая мощность 
ветлужских слоев доходит до 70 — 75 м. Породы, относи
мые к нижнему триасу, разделяются здесь на две свиты: 
нижняя (XI в прежней схеме татарского яруса поН. Г. Касси
ну) является по преимуществу глинистой, тогда как в верх
ней (XII по Кассину) начинают преобладать пески, песчаники 
и конгломераты. Нижняя свита сопоставляется с низами 
ветлужских слоев условно, верхняя же достаточно охарак
теризована находками костей стегоцефалов-бентозаврид.



Нижняя, условно относимая к нижнему триасу свита 
выходит на р. Вятке у с. Нагорского, выше дер. Путятин- 
ской, ниже с. Шестаково и пр. Она состоит, главным об
разом, из красно-бурых мергелистых пятнистых глин с про
пластками мергелей, конкреционных известняков и пач
ками песков и песчаников, мощностью до 30 м.

Верхняя (XII по Кассину) свита состоит но преимуще
ству из синевато-серых и розовато-буро-серых известкови- 
стых песчаников и песков, нередко крупнозернистых, вверху 
переходящих в известково-мергелистые костеносные кон
гломераты с Benthosaurus suschkini Efremov, общей мощностью 
до 30—40 м. Конгломераты связаны известково-песчани
стым цементом и содержат довольно мелкие гальки крем
ней, кварца, песчаников, известковистых мергелей и крас
ноцветных глин. Пески и песчаники чередуются с линзами 
и пластами (до 7—8 м) пятнистых красно-бурых мергели
стых глин. Встречаются тонкие прослои и линзы конкре
ционного известняка и песчанистого сине-серого мергеля. 
Под микроскопггвг-песчаники ветлужских слоев с р. Федо- 
ровки, по Н. Г. Кассину, обычно представляют собой „до
вольно равнозернистую породу из угловатоокруглых об
ломков, величиною от 0,1 до 0,6 мм в диаметре, кварца, 
кремня, полевых шпатов, магнитного железняка и несколько 
более крупных зерен известковистых глин, мергеля, из
вестняка. Полевые шпаты каолинизированы; карбонатные 
части очень часто обращены в FcC03, который местами раз
ложился, дав бурый железняк. Местами на месте полевых 
шпатов и илистых глин происходит образование мине
рала, близкого к глаукониту с желто-зеленым плеохроиз
мом. Цемент песчаника известковистый и частью кремни
стый*.

Описываемый комплекс пестроцветных глин, известко
вистых песчаников и конгломератов широко распространен 
по рр. Кобре (Синегорской), Федоровке, Летке, Лекме, Ме
дянке и др. Возможно, что ветлужские слои имеются 
также на восточном крыле Вятского вала под юрой Вятско- 
Камского фосфоритного бассейна. В верхней свите местами 
замечается увеличение пестроцветных глин за счет песча
ников, залегающих в виде линз; западнее линии устье 
р. Федоровки—устье р. Лекмы верхняя свита ветлужских 
песков и песчаников становится заметно более глинистой.

Такое фациальное изменение вполне понятно, в связи 
с удалением от оси поднятия Вятского вала, но оно далеко 
не постоянно и не повсеместно.

Западнее, в районе рр. Летки и Великой, по новым



данным Е. П. Бойцовой (1937), разделение ветлужской 
толщи на две аналогичных свиты вряд ли возможно. Здесь 
распространены пестрые коричнево-красные и зелено-голу- 
бые глины, чередующиеся с линзами желто-серых мелко
зернистых песков (с костями бентозаврид)—свита пб“ Е. П. 
Бойцовой, общей мощностью до 80 — 90 м. Е. П. Бойцова 
считала, что упомянутая ветлужская толща р. Великой за
легает несколько выше названных свит р. Кобры (Сине
горской) и параллелизовала ее с XI и XII свитами Кассина. 
Подстилающие эту толщу красно-желтые железистые и 
слабо-слюдистые песчаники до 20 м мощности (свита „а“ 
Бойцовой), возможно, должны сопоставляться с X свитой 
Кассина, выходящей на р. Вятке у с. Мулина.

На упомянутой глинисто-песчаной свите „б “ , по данным 
Н. П. Бойцовой, в бассейне р. Великой встречается пачка 
голубоватых слабослюдистых песчаных глин до 7 м мощ
ности; литологически они не находят аналога в разрезах 
верхней Вятки и Кобры. Возможно, что эта пачка голубо
ватых глин составляет более верхний горизонт ветлуж- 
ских слоев, если только она не относится уже к юрской 
серии.

Еще далее к западу, в области среднего течения р. Мо- 
ломы, довольно широкое распространение ветлужской 
толщи констатировано А. И. Зоричевой. Ею пестроцвет
ная толща этого района разделена на пять свит. Из них 
две верхние принадлежат, повидимому, триасу.

IV свита А. И. Зоричевой ^считая снизу) сложена ро
зово-серыми, зеленоватыми и буро-малиновыми слоистыми 
песками с конкрециями и прослойками ,известковистого 
песчаника, с линзами мергелистых глин и конгломератов 
мощностью до 16 мщ Она может быть сопоставлена с 
X свитой Кассина.

V свита А. И. Зоричевой мощностью до 15 м состоит 
главным образом из красно-коричневых мергелистых г.)щн; 
она соответствует лишь низам ветлужской толщи. Выхо
дит, что в бассейне р. Великой и отчасти на р. Моломе 
имеет место заметное поднятие пестроцветных толщ на 
фоне общего погружения на крыле Вятского вала. Наи
большее поднятие расположено в районе с. Даровского.

Выходы ветлужских слоев, широко распространенные 
в бассейне рр. Б, и М. Какши и в истоках р. Ветлуги, по 
данным И. И. Крома, распадаются на две свиты, примерно, 
соответствующие основному разрезу р. Вятки. Внизу в 
приветлужских районах Кировской области залегают крас
ные и голубоватые пятнистые мергелистые глины, чере



дующиеся с песками. Над ними располагаются главным об 
разом зелено серые известковистые пески и конгломера- 
товые песчаники, чередующиеся с красными глинами. Об
щая мощность обеих свит до 100—160 м.

Как уже сказано, стандартными и наилучше палеонто
логически охарактеризованными разрезами ветлужских ко
стеносных конгломератов и песчаников остаются выходы 
описываемой толщи на самой р. Ветлуге. Хотя эти выходы 
лежат уже за пределами Кировской области, полезно при
вести их описание в качестве примера. Выше д. Б. Слудка 
на р. Ветлуге расчисткой были вскрыты (по данным Ефре
мова и Крома):

а) чередование красных слабослюдистых и зеленовато
серых глин мощностью в 3,2 м\

б) зелено-серый глинистый песок и рыхлый песчаник с 
прослоями красной глины мощностью в 0,52 м;

в) зелено-серый рыхлый известковистый песчаник с 
гальками глин и обломками костей стегоцефалов мощное* 
тью в 0,3 м;

г) серый мергелистый крупнозернистый песок с конкре
циями рыхлого песчаника мощностью в 3,02 м\

д) чередование красной глины и зеленовато-серых гли
нистых песков мощностью в 0,9 м\

е) зеленовато-серый песок с буроватыми полосками и в 
основании с прослоем рыхлого мергелистого песчаника 
мощностью в 1,8 м\

ж) красная глина с прослоем зеленовато-серых глини
стых песков мощностью до 3 м.

Считают, что в бассейне р. Ветлуги имеется один косте
носный пласт рыхлого песчаника и песков, но не исклю
чена возможность, что найдутся и другие костеносные 
прослои песков среди мергелистых глин.

Необходимо отыскать недостающие части биоценоза 
костеносных слоев: остатки рыб (в частности, двоякоды
шащих Gnathorhiza pusilla Соре и ганоидов) и моллюсков, слу
живших пищей хищным стегоцефалам, а также отпечатки 
растений.

Интересно, что на рр. Ветлуге и Волге (у гор. Кинешмы), 
как и на р. Кобре, среди стегоцефалов характерным яв
ляется род Wetlugosaurus Riab., тогда как в более северных 
местонахождениях костеносных ветлужских слоев встре
чается почти исключительно род Benthosuchus Efremov.

Различия в руководящей фауне позвоночных соответ
ствуют фациальным различиям в составе костеносной толщи. 
По И. А. Ефремову, более северные местонахождения вет-



Сводный разрез мезозойских 
отложений, представленных в 
^  Кировской области.

лужских слоев отличаются 
большей мощностью костенос
ного пласта, большими коле
баниями в составе и в размере 
зерна пород, меньшей раздроб
ленностью и окатанностью 
остатков костей позвоночных. 
Как мы уже сказали, эти раз
личия согласуются с общим 
предположением, что дельто
во-речные пески, заполнявшие 
безотточную впадину области 
отложения костеносного ниж
него триаса, были принесены 
главным образом с севера.

Юрские отложения.
Верхнеюрские и нижнеме

ловые отложения имеют рас
пространение в северной или, 
вернее, северо-восточной части 
Кировской области. Они зани
мают водораздел рр. Камы и 
Вятки; на севере и северо-за
паде располагаются на водо
разделе бассейна рр. Камы н 
Сысолы; на востоке занимают 
правобережье р. Камы; на юге 
на левобережьи р. Вятки за
ходят до верховьев р. Черной 
Холуницы. В западной части 
Вятский вал разделяет мезо
зойские отложения Вятско- 
Камского водораздела и бас
сейна р. Кобры.

Мезозойские отложения 
описываемой области приуро
чены к восточной окраине ме
ридионального мезозойского 
бассейна Восточно - Русской 
впадины. Восточный берег это
го бассейна в описываемой 
части сложен породами перми 
и триаса, значительная дис- 
лоцированность которых обу



словливает извилистость очертаний береговой линии. Так, 
Вятский вал, представляющий обособленную антиклиналь
ную складку, имеющую меридиональное простирание и по
гружающуюся в северном направлении, отделяет довольно 
обширный залив (Кайский залив), вдающийся в сушу и сое
диняющийся на северо-западе, в области погружения вала, 
с общим мезозойским бассейном.

Рельеф области Кайского залива в доверхнеюрское время 
представлял пологое мульдообразное понижение, ограни
ченное поднятиями на западе, юге и востоке и широко от
крытое к северо-западу. Выполняющие это понижение слои 
верхнего мезозоя повторяют рельеф дна мульды, залегая в 
центральных частях на значительной глубине и поднимаясь 
к поверхности по окраинам залива.

В бассейне р. Кобры наблюдается более высокое зале
гание мезозойских отложений вблизи Вятского вала и по^ 
гружение их к западу.

Мезозойские отложения севера области сложены осад
ками трех циклов, разделенных между с̂ бою  пе^рывамц:
1) слоями келловейско^-киммёриджского возраста7^)нижне- 
и верхневолжского и 3) нижнемелового возраста.

К е л л о в е й с к о - к и м м е р и д ж с к и е  о т л о ж е н и я .  
Отложения верхнеюрской трансгрессии в нижней части сла
гаются слоями, образование которых происходило в течение 
келловейского, оксфордского и киммериджского веков.. В 
пределах Кайского залива эти слои выходят на дневную 
поверхность по окраинам залива и погружаются на значи
тельную глубину в центральных его частях. Сообразно та
кому залеганию, обнажения келловейско - киммериджских 
слоев, так же как и согласно с ними залегающих волжских 
слоев, встречены по р. Каме и южнее по р. Вятке, проте
кающим вдоль восточной окраины Кайской мульды. В юж
ной части юрские слои обнажаются в береговых склонах 
р. Черной Холуницы, а на западе Кайской мульды вскрыты 
буровыми скважинами в бассейне р. Сумчиной на широт
ной лесной просеке, идущей к востоку от починка Гаври- 
ловского. '

В северной части района пологие береговые склоны и 
террасы широкой долины р. Порыша сильно задернованы, 
залесены, заболочены и не обнажают коренных пород.

По западную сторону Вятского вала на севере Кировской 
области породы келловейско-киммериджской толщи обна
жаются по р. Кобре вблизи с. Синегорья и севернее (Коб* 
ринско-Сысольский участок), а также в бассейне р. Летки и 
верховьев р. Федоровки (Летка-Федоровский участок).



Отложения среднекелловейского времени.

Наиболее полный разрез описываемой серии наблюдался 
(В. А. Сыромятниковым, 1929) в расчистке правого берега 
склона р. Черной Холуницы у дер. Волосковой и вблизи 
Верхнего Борового плотбища в обнажении коренного бе
рега этой же реки. В первой расчистке ниже темносерых 
глин с отпечатками ауцелл типа Aucellapallasi Keys, и кварцево
глауконитовых песков зоны Perisphinctes pander! нижневолж
ских отложений залегает прослой пористой песчано-гли
нистой породы красновато-охряного цвета, весьма неодно
родной, состоящей из неравномерных включений глин среди 
кварцевого песка и очень сильно ожелезненный в нижней 
части. Прослой мощностью в 0, 2 ж имеет неясный верх
ний контакт, неровную подошву и подстилается резко от-
S8 ■>



личными плотными глинами. Можно предполагать, что этот 
прослой представляет собою остатки имевших распростра
нение в районе оксфордских и возможно киммериджских 
отложений, размытых в донижневолжское время. Последо
вательность нижележащих слоев в упомянутых отложениях 
южной части Кайской мульды такова:

1) Оксфорд-келловей (Oxf— К1). Глина желтовато-белого 
и шоколадного цвета с охристыми натеками, плотная, не
слоистая, с неправильными угловатыми отдельностями, j: 
черным марганцевистым налетом, с прослоями желтого 
кварцевого глинистого песка. Верхняя поверхность неров
ная. Мощность около 1 м.

2) Kim. Светлосерый, почти белый мергель средней твер
дости с охристыми примазками и тонкими налетами фио
летовой глины. В мергеле найден Cosmoceras ex gr. jason Rein. 
Мощность около 0,30 м.

3) Kim. Глина желтовато-серая, пластичная, с большим 
количеством Relemnites beaumonti d‘0rb. В нижней части про
слоя довольно много мелкой (5—7 мм) окатанной гальки 
фосфорита, встречающейся изредка и в верхней части про
слоя. Мощность 0,70 м.

4) К1го Глина светлосерая, брекчиевидная. Мощность 0,8 м.
5) КЬ. Песок кварцевый, светлосерый или желтоватый, 

слюдистый, очень тонкозернистый. Зерна кварца не оката
ны, угловаты. Видимая мощность 1,2 м.

Перерыв в обнажении.
6) КЬ. Кварцевый песок, тонкозернистый, слабо глини

стый, сильно слюдистый, светлосерого, прослоями бурова
того цвета. Зерна кварца не окатаны и хорошо отсортиро
ваны. Ниже песок принимает косую слоистость, содержит 
растительные остатки, конкреции серного колчедана и про
слои глин черных, шоколадных и бурых, также содержа
щих углистые растительные остатки и конкреции серно
го колчедана. Мощность видимого прослоя глины около 
3 ж. Общая видимая мощность песчано-глинистой толщи 
10 — 11 м.

Общая предполагаемая мощность разреза —44 м. К
В юго-восточной части Кайской мульды в верховьях 

р. Вятки и в районе Песковского завода разрез келловей- 
ской толщи весьма сходен с приведенным. Мощность всей 
толщи здесь достигает всего 25 м. Несколько севернее 
Песковского завода, ближе к Кирсинскому заводу, увели: 
чивается мощность глинистых прослоев (и возможно всеГ« 
свиты). Шоколадные глины с прослоями и линзами мергеля 
(Ют.) достигают мощности в 5 м, а в нижней части тол



щи прослои глин с углистыми остатками и серным колче- 
даном имеют мощность 8 м. В северо-восточной части 
Кайской мульды описываемая песчано глинистая толща об
нажена весьма недостаточно. Вблизи лесной пристани Ом- 
жегово на р. Каме (в 25 км к югу от дер. Лозеб) обна
жается серия кварцевых песков и глин с растительными 
остатками (видимая мощность 5 м). Севернее в колодцах 
дер. Лозеб, на правобережье р. Камы, вскрыты светлые мел
козернистые кварцевые пески, залегающие под серыми 
известковистыми глинами нижневолжского возраста.

Эти же пески обнажаются в левом берегу р. Камы у 
с. Лойно. В обнажениях левого берега р. Камы, вблизи де
ревень Коровинской, Трушниковской, с. Лойно, с. Пушья, 
дер. Капталы и с. Кая описываемая серия представлена^

КЬ. Светлыми кварцевыми песками, сильно слюдисты
ми, тонкозернистыми, иногда сцементированными желези
стым цементом в плотный песчаник. Пески переслаива
ются голубовато-серой глиной с конкрециями серного кол
чедана (мощность 3,0 м)у бурой глиной, весьма ожелезнен- 
ной (2,5 м), тонкопесчанистьши слоистыми шоколадными 
глинами с отпечатками растений и углистыми включениями.

Видимая мощность 9 м.
Литологически сходная се

рия пород залегает в разрезе 
южной части района ниже сло
ев с фауной среднего келло: 
вея. Кроме того, на бичевни- 
ке р. Камы у с. Пушья был 
найден экземпляр Cadoceras elat- 
шае Nik. Эти данные дают нам 
основание относить песчано
глинистую толщу низов келло- 
вейско-киммериджской серии 
к нижнему келловею.

Как ясно видно в обнажениях у дер. Трушниковской и 
с. Лойно, поверхность нижнекелловейских отложений весь
ма неровная, и на разные горизонты нижнекелловейской 
песчано-глинистой серии налегают трансгрессивно нижне- 
волжские слои. У с. Лойно контакт нижневолжских пес
чаников со светлыми песками нижнего келловея находится, 
примерно, на 12 м выше, чем контакт тех же песчаников с 
серыми пиритоносными глинами более низкого горизонта 
келловея в обнажении Ниж. Камешника, т. е. в 1,5 км 
южнее.

Более молодые слои серии К1 — Km в северо-восточной



части Кировской области сохранились лишь отчасти. Вбли
зи с. Кая, в верхней части левого коренного берега р. Камы, 
у Кашиной горы, вскрыты:

Oxf— KI. Зеленовато-серые п^ски с выветрившимися бе
лемнитами и раковинами Gryphaea dilatata Sow.

В этих же местах Н. Г. Кассиным обнаружены:
Km +  Oxf — песчанистые сине-серые глины с прослоями 

и линзами мергеля с редкими желвакам^ фосфорита и с 
фауной: Aucelia volongensis Sok., Auc. brouni Lah., Auc. pallasi 
Keys., Belemnites panderi d'Orb., Bel. puzosi d‘0rb., Bel. oweni Phill., 
Gryphaea dilatata Sow., Cardioceras sp. Мощность около 1,5 м.

В обнажении между с. Лойно и дер. Трушниковской в 
основании нижневолжских серых глин залегает незначитель
ная по мощности (10 — 20 см) конгломератовидная про
слойка зеленовато-серой песчанистой глины с окатанными 
обломками мергеля, с окатанными и источенными фосфо
ритами и с такими же рострами белемнитов. В обломках 
мергеля встречены мелкие аммониты. Н. Г. Кассиным ука
зываются формы, близкие к Olcostephanus trimerus Oppel., 01с. 
stephanoides Oppel. и Oppelia teuuilobata Oppel., имеющим распро
странение в нижнем киммеридже,

Отложения нижней части юрской толщи в бассейне 
р. Кобры по западную сторону Вятского вала сложены по
родами келловейско киммериджской серии, литологически 
весьма сходными с породами этой серии в Кайском заливе. 
На р. Кобре, вблизи с. Синегорья, ниже песчано-мергели
стых пород нижневолжского яруса-^алегают:

1. Km +  0xf. Синевато-серые 
пески, в верхней части зелено
вато-серые глауконитовые с про
слоями светлосиневатых мерге
лей и бурыми охристыми пят
нами. В них встречены: Belemnites 
panderi d'Orb., Bel. magnificus d’Orb.,
Bel. kirghisensis d Orb., Bel. porrcctus 
Phill., Bel. obeliscoides Pavl. Мощ
ность свыше 5 л*.

2. Kl. Белые и черные глины. Мощность 4 — 5 м.
3. К1. Синевато-серые пески, частью обращенные в пес

чаники с прослоями глинистых песков, мергелистых глин, 
с линзами мергелей и сидерита и конкрециями серного кол
чедана. Мощность 8 — 10 м. К востоку, ближе к Вятскому 
валу, пески принимают диагональную слоистость.

4. К1. Темные слюдистые глины с обильными раститель
ными остатками, образующими торфообразные углистые про-

Белемнит— Belemnito* 
panderianus. Раковина.



слойки с частыми включениями конкреций серного кол
чедана.

Книзу глины переходят в сине-серые пески, также с 
обломками обуглившейся древесины, с конкрециями сер
ного колчедана и с прослоями и линзами крупнозернистых 
песков с галькой. Мощность 5 — 6 м,

К востоку от с. Синегорья, в направлении к Вятскому 
валу эти слои выходят на более высоком гипсометриче
ском уровне и частично размыты.

В районе рр. Летки и Федоровки обнажаются литоло
гически те же слои. В этом районе в синевато-серых гли
нистых песках, подобных слою третьего кобринского раз
реза, найдены Belemnites cf. beaumonti d'Orb. и Bel. puzosi d'Orb.„ 
а в залегающих под ними темных и сине-черных глинах с 
обильными конкрециями серного колчедана — Gadoceras elat- 
шае Nik., Cad. modiolare d'Orb., Bel. subextensus Nik., Bel. cf. pan- 
deri d’Orb.

Таким образом в бассейне рр. Кобры и Федоровки, 
как и в Кайском районе, имеют распространение отложе
ния нижнего келловея, среднего келловея и слои, содер
жащие фауну Оксфорда и нижнего киммериджа.

Сопоставление всех фактических данных приводит нас 
к следующим выводам.

Песчано-глинистые слои нижнего келловея имеют ши- 
рокое^распространение в северо-восточной части Киров
ской области как в пределах Кайской мульды, так.и на 
западной стороне Вятского вала, в бассейне рр. Кобры, Фе
доровки и Летки. Эти отложения в нижних частях, соот
ветствующих началу юрской трансгрессии, имеют харак
тер прибрежных и даже лагунно-озерных осадков. К концу 
нижнего келловея отлагаются более однородные морские 
слои, содержащие морскую фауну.

В среднем келловее устанавливаются постоянные мор
ские условия, дающие глинисто-мергелистые отложения, 
также содержащие (Ьауну аммонитов и белемнитов. Слои 
среднего келловея сохранились в области к западу от Вят
ского вала. В Кайском заливе среднекелловейские осадки 
в значительной мере размыты и на некоторых участках, 
например, Лойнском, уничтожены нацело во время переры
ва в течение верхнего келловея, слои которого, возможно, 
отсутствуют на территории Кировской области.

Отложения Оксфорда и может быть нижнего кимме
риджа известны в виде небольшой мощности песков и 
глин в разрезе северной и южной окраин Кайского залива, 
а также в бассейне рр. Кобры и Федоровки. Самый север- 
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НЫЙ выход оксфордских глин в пределах Кайского залива 
встречен на р. Сысоле, к северу от Кировской области (в 
Коми АССР). Здесь вместе с Beleranites panderi <1‘0гЬ. найден 
обломок Aspidoceras perarmatum Sow. Признаки киммериджа 
встречены в прослойках перемытых пород, залегающих в 
подошве нижневолжских слоев на рр. Каме и Черной Хо- 
лунице. Отложения морского бассейна, существовавшие 
на севере Кировской области в Оксфорде и в нижнем ким- 
меридже, эродированы отчасти, а иногда и совершенно 
смыты нижневолжской трансгрессией, уничтожившей в от
дельных частях (как в районе Лойно) отложения более 
древних слоев почти до низов нижнего келловея. V

Отложения нижневолжского и вепхневолжско'го яру
сов. Новая трансгрессия, начало которой совпадает с кон
цом киммериджского и началом нижневолжского река, от
личается постоянством условий осаждения и отсутствием 
перерывов на протяжении всего волжского периода от зоны 
Pavlovia panderi до слоев с Craspeditesfragilisd’Orb. включительно.

Границы нижневолжского бассейна, примерно, совпа
дают с границами распространения более древних верхне
юрских отложений. Волжские слои залегают близко к со
временной эрозионной поверхности и обнажаются размы
вающими их ручьями и речками значительно более интен
сивно, чем слои киммериджской нижележащей серии.

Нижневолжские отложения сложены преимущественно 
серыми известковистыми глинами с прослоями мергелей. 
В нижних горизонтах залеГШт кварцево-глауконитовые 
песчаники и пески, а также битуминозные сланцы. Прослои 
горючих сланцев встречаются также и в отдельных участ
ках и в более молодых горизонтах нижневолжских слоев.

Наиболее полный разрез нижневолжских и верхневолж
ских отложений можно наблюдать в северо-восточной 
части Кайского района вблизи дер. Трушниковской, с. Лойно, 
деревень Зайцевской и Горской (Лойнский участок).

Под серовато-зеленым глауконитово-кварцевым песком 
с желваками фосфорита залегают:

1. Верхн^волжский ярус (Vlg. 3j. Голубовато-серая сла
бопесчанистая глина с включениями и прослойками светло- 
желтой и темнозетеной глиди. серого мергеля  ̂ содержа
щего фауну ауцелл: Aucella russiensis Pavl., АТПГсШегвош Pavl., 
Auc. tenuicullis Pavl., Auc. terebratuloides var. expansa Pavl., Auc. 
lahuseni Pavl.

2. Желтовато-серая, плотная, тонкопесчанистая глина с 
неправильной многогранной отдельностью, с̂ рассеянными 
мелкими желваками фосфорита; они содержат отпечатки



Отложения нижневолжского времени.

и уплощенные ядра Craspedites fragilis d‘0rb., Crasp. okensis Nik., 
Bel. russiensis d’Orb., Auc. fischeri d‘0rb. и других ауцелл.

3. Нижневолжский ярус (Vlg.inUc). Плотная тонкопесча
нистая глина, черная, в сухом состоянии голубовато-серая, 
грубослоистая. В средней части глин имеется прослой го
рючих сланцев буровато-черных, тонкослоистых. В глине 
встречены крупные ростры Belemnites lateralis d‘0rb., отпечатки 
сплюснутых Pavlovia nikitini Mich, и деформированных ауцелл. 
Ниже глина становится более светлой и включает непра* 
вильные глыбы голубовато-серого плотного мергеля. Об
щая мощность 2 — 3 м. •



Аммонит Virgatites virgaiu? 
Buch. Раковина.

4. Vlg. i vir«. Светлосерые плотные известковистые глины, 
грубозернистые. В толще глин отмечены 2 — 3 прослоя 
желтовато-серого хрупкого мергеля по 20 — 30 см мощ
ности. В прослоях мергеля встр^ёйы большие экземпляры 
аммонитов Pavlovia sp. В верхней 
части глин встречен отпечаток 
Virgatites virgatus Buch. и мел
ких неопределимых аммонитов.
В нижней части глин встречают
ся отпечатки Virgatites sp, Virg. za- 
rajskensis Pavl. Aucella sp. Мощ
ность глин 30 м.

5. Vlg. i pand. Зеленовато-серый 
глауконитово-кварцевый разно
зернистый песок с многочислен
ными хорошей сохранности, но 
хрупкими раковинами Aucellapal- 
lasi Keys. Мощность 1 м.

6. Vlg.i pand. Кварцево-глауконитовый зеленовато-серый 
песчаник, плотный, сцементированный СаС03, на поверх
ностях выветривания слоистый, разнозернистый, включаю
щий довольно крупные зерна кварца, кремня и других по
род. Содержит многочисленные ядра Aucella pallasi Keys., Auc. 
rugosa Fisch., Pavlovia panderi d‘0rb., Belemnites magnificus d’Orb. 
и др. Мощность от 0,7 до 1 м.

7. Vlg. i Pand. Серовато-зеленый кварцево-глауконитовый rue- 
сок с прослоями глинисто-песчаных битуминозных сланцев 
с многочисленными отпечатками Aucella pallasi Keys, и об
ломками известковистых раковин. Мощность от 0,5 до 1,9 м.

Залегающие в основании нижневолжских отложений 
кварцево-глауконитовые пески имеют на севере Кировской 
области широкое распространение. Эти породы встречены 
почти во всех разрезах в основании.нижневолжских слоев 
Кайской мульды. На Лойнском участке ниже песчаников 
залегают битуминозные сланцы, сильно песчанистые, с от
печатками Aucella pallasi Keys, и Pavlovia panderi d’Orb. Мощ
ность этих сланцев 0,9 м. В северном направлении они 
быстро выклиниваются; также не встречены и в южных 
участках.

Выход сланцев зоны Vlg. i paQd- находится в пункте, где 
подошва нижневолжских слоев залегает на келловейских 
слоях, на заметно более низком гипсометрическом уровне, 
чем в ближайших обнажениях (этот случай описан выше) 
и возможно, что образование битуминозных сланцев в на
чале нижневолжской трансгрессии связано на Лойнском
5 Геологическое строение. .■ * . 65



участке с местным углублением в нижневолжском ре
льефе.

В южной части Кайского залива, на левобережьи 
р. Вятки, нижний горизонт нижневолжских отложений сло
жен кварцево-глауконитовыми песчаниками и песками с 
прослоями глин и содержит Aucella pallasi Keys, и A. orbicula
ris Hyatt. В бассейне р. Кобры, в основании нижневолжских 
слоев, также залегает зеленовато-серый мергелистый пес
чаник, сложенный угловатыми зернами кварца, кремня, по
левых шпатов с зернами глауконита и редкими фосфори
тами. Ниже песчаника залегает кварцево-глауконитовый 
песок. Общая мощность 4 — 5 м. Песчаник и песок пере
полнены ископаемыми: Pavlovia panderi d’Orb., Virgatites scv-

thicus Mich., Virg. stschukinensis Rouil., Au- 
cella mosquensis Buch., Inoceramus retrorsus 
Keys.

В нижних частях песчано-мерге
листого горизонта Н. Г. Кассиным, 
кроме того, встречены: Virgatites quen- 
stedti Rouil., Belemnites kirghisensis d’Orb., 
Bel. explanatusPhill., Bel. magnificusd'Orb., 
Aucellaparadoxa Pavl., Aue.cf. gracilis Pavl., 
A uc. orbicularis Hyatt.

В северо-восточной части Кайской 
мульды, как видно из разреза, слои 
кварцево-глауконитовой серии сменя

ются серыми известковистыми глинами с прослоями свет
лого или желтовато-серого мергеля.

В нижней части мергеля и глТШы содержат фауну зоны 
Vlg.i i,and Выше они постепенно сменяются отложениями зоны 
Vlg.i , представленными неотличимыми породами. Границу 
между этими зонами провести трудно.

На южном. Волосковско-Воронинском участке (левобе
режье р. Вятки), а также в бассейне р. Кобры отложения, 
сменяющие песчано-мергелистые слои основания нижне
волжского яруса, представлены битуминозными породами 
с прослоями горючих сланцев.

На левобережье р. Вятки выше кварцево-глауконито
вых песков залегают:

Vlglj |,ап,т̂ vir- Черные или темнобурые глины, битуминоз
ные, плотные, слоистые. Глины содержаг-лгрослои тонко
листоватых горючих сланцев. Фауна нижней части слоя 
представлена плохой сохранности отпечатками Virgatites 
scythicus Mich. В верхней части глин битуминозность не
сколько убывает, глины становятся опоковидными и со- 
66

Пластинчатожаберный 
моллюск ауцелла— 

Aucella mosquensis Buch.



держат Virgatites sp., Aucella mosquensis Fisch. и другие неясные 
ископаемые. Мощность толщи 11 — 15 м. Верхнюю часть 
этой толщи мы относим к зоне Vlg.* nik по тем соображе
ниям, что без перерыва выше залегают синевато-серые глины 
с прослойками мергеля, содержащие Pavl. lahuseni Nik., Auc. aff. 
surensis Pavl., Auc.stantoni Pavl., т. e. фауну верхней зоны нижне- 
волжского яруса.

Подобный же характер 
имеет битуминозно-глинистая 
серия нижневолжских отложе
ний бассейна р. Кобры. В ниж
них частях буровато-черные 
глинисто-битуминозные слан
цы содержат OTneuaTKHPavlovia 
(if. panderi <l‘0rb., Aucella pallasi 
Keys, (по данным Жирмунского).

Выше сланцы сменяются 
битуминозными и еще выше 
мергелистыми глинами, содер
жащими (по наблюдениям Н Г.
Кассина) Virgatites virgatusBuch.,
Auc. russiensis Pavl , Auc. gabbi 
Pavl., Auc. mosquensis Buch., Belemnites absolutus Fisch. Мощность 
серии в бассейне р. Кобры достигает 7—9 м.

Самыми верхни
ми в нижневолжских 
отложениях являют
ся слои зоны Pavlo- 
via nikitini Mich. На 
Лойнском участке— 
это серые мергели
стые глины С непра- Белемнит—Beb'innites ubsolutus Fisch. Раковина.
пильными глыбооб
разными включениями мергеля, а выше черные битуминоз
ные глины с прослоем (0,2—0,4 м) горючих сланцев. Обиль
ная фауна аммонитов Pavlovia nikitini Mich., собранная в Лойн
ском участке, не оставляет сомнения в принадлежности 
этих слоев к зоне Vlg., nik* Отложения этой зоны имеют весьма 
широкое распространение на территории Кайского залива. 
На левобережье р. Вятки эти отложения представлены 
глинисто-опоковидными породами с отпечатками Pavlovia 
lahuseni Nik., Aucella stantoni Pavl. и других ayцелл, а в районе 
Горшковского фосфоритного рудника — мергелистыми гли
нами с Pavlovia nikitini Mich, и многочисленными ауцеллами, 
залегающими непосредственно под фосфоритовым слдем 
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нижнего валанжина. Во всех отмеченных пунктах мощность 
отложений Vlg.i nik не превышает 3 м.

В бассейне р. Кобры осадкам зоны Pavlovia nikitini соот
ветствует, повидимому, незначительный по мощности пес
чаный прослой с окатанными ядрами ауцелл, залегающий 
в основании фосфорит содержащих пород с фауной верхне- 
волжского яруса.

Верхневолжские отложения представлены в Лойнском 
участке, как видно из приведенного выше разреза, песча
ными плотными глинами, весьма сходными с породами верх*- 
ней части нижневбЛЖской серии, но отличающимися от 
последних своим светложелтым цветом и присутствием 
разбросанных небольших желваков фосфорита. В этих гли
нах найдено несколько отпечатков аммонитов, определен
ных Д. И. Иловайским как Craspedit.es fragilis d‘0rb. и Craspê  
dites okensis Nik., а также фауна ауцелл и белемнитов: Aucella 
jasikovi Pavl., Auc. lahuseni Pavl., Auc. hyatty Pavl., Auc. tenuicollis 
Pavl., Auc. russiensis Pavl., Bel. russiensis dl0rb. Bel. lateralis 
d'Orb.

В верхней части глины становятся более вязкими, с 
примесью глауконита, включают глыбы мергеля и большое 
количество фосфоритовых желваков и фосфоритовых ядер 
ауцелл, перечисленных выше, и других форм. Этот наибо
лее подробный и полный разрез верхневолжских отложений 
встречен лишь в Лойнском участке, вблизи дер. Горской. 
На территории Верхне-Камского фосфоритового рудника в 
карьерах и в штольне Пьянковского участка непосредст
венно под ауцелловым горизонтом нижнемеловой фосфори
товой серии залегают темные плотные глины и мергели, 
содержащие отпечатки Pavlovia nikitini Mich. В одной из сква
жин Нырмического участка в нижней части главного фос
форитового слоя найдено фосфоритовое ядро Craspedites fra- 
gilis'd‘Orb. (по данным И. М. Курмана).

В южной части Кайского района на левобережье р. Вятки 
в нижней части фосфоритового слоя найдено фосфорито
вое ядро Craspedites fragilis и ядра ауцелл верхневолжских 
форм. В бассейне р. Кобры к верхневолжским отложениям 
Н. Г. Кассин относит глины с фосфоритами и многочислен
ными ядрами ауцелл верхневолжских форм. Однако воз
можно, что здесь, как и в Кайском бассейне, отложение 
фосфоритов происходило в нижненеокомское время, и 
верхневолжские ауцеллы являются остатками верхневолж
ских слоев, размытых нижнемеловой трансгрессией.

Таким образом вся серия нижневолжских осадков Киров
ской области представлена всеми горизонтами, непрерывно 
68



и последовательно сменяющими один другого, и сложена 
главным образом глинистыми, битуминозными и мергели
стыми породами.

Начало нижневолжской трансгрессии характеризуется 
отложением мелководных разнозернистых кварцевых пес
ков с глауконитом и небольшим количеством фосфорита. 
Постепенное углубление бассейна во вторую половину века 
Pavlovia panderi отмечается отложением мелкозернистого 
кварцево-глауконитового песка, сменяющегося илистыми 
битуминозными или мергелистыми осадками более глубо
кого бассейна. Неровная размытая поверхность донижне- 
волжских слоев обусловила существование участков бас
сейна, отделенных в отдельных частях от остального бас
сейна возвышениями дна. В таких условиях, по мнению 
ряда геологов, происходит отложение горючих сланцев. 
Отсутствие волнений и донных течений в этих частях бас
сейна создавало условия для накопления органического ма
териала, главным образом, морских водорослей, послужив
ших для образования горючих сланцев.

По своему характеру отложения зон Vlg. i и virK на 
севере Кировской области очень сходны с отложениями 
этого же возраста более южных районов Европейской части 
Союза, представленных на рр. Суре, Унже, в Подмосков
ном и юго-восточных районах также битуминозно-глинисто 
мергелистыми осадками.

Сходство состава нижневолжских слоев Вятско-Кам
ского бассейна с синхроничными осадками Русской плиты 
является признаком широкого сообщения бассейна с общим 
нижневолжским морем Восточно-Европейской впадины.

Об осадках самой верхней части нижневолжской серии 
слоев с Pavlovia nikitini Mich, в пределах Восточно-Европей
ской впадины мы можем судить по весьма незначительным, 
почти единичным выходам этих пород. Осадки сохранились 
лишь в бассейне р. Волги от гор. Ульяновска до гор. Хвалын
ска, близ Москвы и в Рыбинском районе. В этих районах 
отложения зоны Pavlovia nikitini представлены кварцевыми 
или глауконитовыми песками с конкрециями фосфорита, 
окатанными гальками фосфорита, а также фосфоритизиро- 
ванной древесиной.

В Вятско-Камском бассейне отложения этой зоны пред
ставлены слоями известково-глинистой фации, содержат 
прослои горючих сланцев и весьма сходны с нижележа
щими слоями зоны Virgatites virgatus. Повидимому, бассейн 
конца нижневолжского века не отличался по своему ха
рактеру от бассейна более раннего волжского времени.



Таким образом, в то время как на территории Русской 
платформы в век Pavlovia nikitini нижневолжской эпохи 
происходило сокращение и обмеление бассейна, в Вятско- 
Камском заливе сохранялся тот же режим отложений, даю
щий известково-битуминозно-глинистые осадки.

Отложения нижневолжского яруса имели, повидимому, 
широкое распространение в мезозойском бассейне Киров
ской области. Фосфоритизированная фауна, верхневолж
ские аммониты и ауцеллы и окатанные верхневолжские 
фосфориты встречены во многих пунктах поля мезозой
ских отложений Кировской области. Однако лишь в Лойн- 
ском участке описаны нормально залегающие согласно со 
слоями Vlg. sfulg светлые желтовато-серые песчанистые глины, 
содержащие верхневолжскую фауну. В более южных час
тях Кайского залива и в бассейне р. Кобры верхневолж
ские слои размыты, и остатки их в виде фосфоритов и 
фосфоритовых ядер аммонитов и ауцелл присутствуют уже 
в базальном конгломерате неокомской фосфоритовой серии, 
залегающей трансгрессивно на верхне- и нижневолжских 
отложениях. Имеющаяся фауна; собранная в глинах in sill» 
и в основании фосфоритового слоя, свидетельствует о рас
пространении в Кировской области нижней зоны верхне 
волжских отложений. Более молодых отложений верхне
волжского яруса в Кировской области не встречено.

Верхневолжские отложения южнее Кировской области, 
на рр. Волге, Унже, на Волжско-Свияжском водоразделе 
представлены одним слоем, содержащим фауну двух или 
даже всех трех зон этого яруса. Характер верхневолжских 
слоев, смешанность осадков отдельных зон, песчанистость 
отложений, переход от глауконитовых песков в нижней 
части к кварцевым, иногда косослоистым, окатанность фос
форитовых конкреций, выклинивание и островное залега
ние верхневолжских отложений свидетельствуют о значи
тельном обмелении верхневолжского бассейна и о сокра
щении его размеров.

Обращаясь к описываемому нами району, мы видим, 
что отложения верхневолжского яруса здесь отчасти сходны 
с более южными. Они также фосфоритоносны, сохрани
лись лишь отдельными островками и содержат фауну ау
целл и аммонитов, весьма сходную с фауной центральных 
областей Европейской части Союза. Однако характер этих 
слоев, глинистость, примесь тонкозернистого песка и при
сутствие тонкостенных хрупких раковин ауцелл свидетель
ствуют о более глубоководном режиме моря.

Повидимому, к концу волжского времени1 сокращение



и обмеление бассейна происходило и в северных его час
тях, но в значительно меньшей степени, чем в южных.

Меловые отложения
Нижнемеловая трансгрессия начинает новый цикл ме 

зозоя Кировской области, характеризующийся интенсив
ными фосфорито-и глауконитообразованиями в ранний пе
риод и отложением немых черных плотных глин с сиде
ритом в более позднее время.

Слои нижнемеловой системы являются наиболее моло
дыми в общем комплексе слоев севера Кировской области. 
Залегая на высоком гипсометрическом уровне, они слагают 
водораздельные возвышенности бассейна рр. Камы, Вятки 
и Сысолы.

Обнажения нижнемеловых слоев встречены по р. Вятке 
и по р. Нырмич с р. Севой, у самого уреза воды.

Благодаря тому, что нижнемеловым отложениям подчи
нены продуктивные фосфоритовые слои, залегающие в их 
основании, весь комплекс пород, включающих фосфорит, 
а также залегающей в кровле фосфоритоносной серии был 
вскрыт большим количеством разведочных выработок — 
буровых скважин и шурфов. По данным этих выработок, 
строение нижнемеловых отложений может быть представ
лено в следующем виде.

1. Готерив-баррем (Ш— Вгш). Черные и синевато-черные 
плотные глины с прослоем глинистого сидерита, залегаю
щего в виде линзовидных отдельностей. В нижней части 
глины обогащаются глауконитово-кварцевым песком с мел
ким гравием плотного глинистого фосфорита. Мощность 
свыше 30 м.

2. Валанжин средний (Vlng. Светлый зеленовато-се
рый глауконитовый песок, плотный, сцементированный Или
стыми частицами в опоковидную породу. В слое встре
чаются участки уплотненной и сцементированйой фосфа
том породы. Фауна встречается редко в виде ядер плохой 
сохранности; в слое встречены: Polyptychites keyserlingi Neurn. 
et Uhl., Temnoptychites mokschensis Bog., Temn. glabers, Aucella ex 
gr. inflata Toula и др. Мощность до 2 ж.

3. Vlng. m. Темнозеленый глауконитовый песок, глинис
тый, слабослюдистый, включающий округлые' с' шерохо
ватой поверхностью крупные желваки фосфорита. Желваки 
достигают иногда 0,20 м в диаметре, в разломе темносе
рые, глинистые. Внутри желваков встречаются ядра Polyp- 
lychites tryptychjformis Nik., Pol. beani Pavl., Anc. volgensis Pavl., Pol. 
simnicus Pavl. и др. Мощность около 1 м.



4. Валанжин нижний (Vln. i ) -„ауцелловый горизонт". Гли
нистый, глауконитовый песок, темнозеленый, включающий 
мелкие округлые желваки" фосфорита и весьма многочис
ленные ядра Aucella terebratuloides var. regularis Pavl., Auc. bulloi- 
dcs Pavl., Auc., crassa Pavl., Auc. solida Lah., Auc. uncitoides Pavl., 
Auc. trigonoides Lah. Мощность 0,2 — 0,4 м. Почти везде, за 
редкими исключениями, ауцелловый горизонт имеет в своем 
основании так называемую .плиту", т. е. сплошной фос
форитовый плитняк, цементирующий желваки и ядра ауцелл.

Такова схема строения фосфоритоносной валанжинской 
серии на большей части территории района. В северных 
частях района близ с. Лойно и на р. Гудысь фосфорито
вый слой разделен одним или двумя прослоями глаукони
тового песка, лишенного фосфорита. Южнее, в Приныр- 
мическом и Прикамском участках, главной частью фосфо
ритового слоя является горизонт, содержащий крупные 
желваки фосфорита при незначительном по мощности ау- 
целловом горизонте. В южной части ауцелловый горизонт 
занимает, наоборот, большую часть всего слоя и, наконец, 
в наиболее южных частях, на левобережье р. Вятки, фос
форитовый слой имеет характер ауцеллового горизонта, 
г. е. состоит из мелких округлых желваков и многочис
ленных ядер ауцелл. Виды последних, в отличие от видов 
ауцелл северной части района, в большинстве случаев харак
терны для волжских слоев. В фосфоритовом слое южной 
части района встречены :Aucella gabbi Pavl.,Auc. subovalis Pavl., Auc. 
subinflata Pavl., Auc. jasikovi, Pavl., Auc. krotovi Pavl., Auc. stantoni 
Pavl., Auc. andersoni Pavl., Auc. trigonoides Pavl., Auc. surensis Pavl., 
Auc. bononiensis Pavl., Auc. fischeri d’Orb., Auc. lahuseni Pavl., Auc.,te- 
nuicollis Pavl. и окатанные обломки Craspedites fragilis d’Orb. и Crasp. 
of. okensis d’Orb. В районе разведанного участка близ дер. По- 
повки (левобережье о. Вятки) в шурфах найдены Polyptychites 
aff. keyserlingi Neuni. Таким образом, вместе с доказательством 
валанжинского возраста фосфоритового слоя мы имеем дан
ные о наличии в слое значительного количества материала 
верхневолжского происхождения. Также различен и харак
тер залегания нижнемеловых отложений на подстилающих 
их волжских глинах в отдельных участках Вятско-Камского 
бассейна. В северных участках (Лойнский, Гидаевский, Гилев- 
ский и по р. Нырмич) верхневолжские отложения связаны 
с глинисто-глауконитовыми породами валанжина постепен
ным обогащением глинистых слоев глауконитом.

В южной части района нижний горизонт фосфоритной 
серии залегает на размытой поверхности верхневолжских 
слоев или даже на темных нижневолжских глинах и вместе с



Отложения валанжинского времени.

желваками фосфорита, содержащими ядра Polyptychites, вклю
чает фосфориты и фауну верхневолжского происхождения.

Сопоставление всех данных приводит к выводу, что в 
северной части бассейна, сообщающейся на северо-западе 
с общим мезозойским бассейном и, может быть, более 
углубленной, в волжско-меловое время происходило не
прерывное отложение осадков, тогда как южнее, в районе 
Верхнекамского рудника, в подошве фосфоритового слоя, 
верхневолжские отложения сохранились лишь отчасти и 
представлены глыбами плотного серого мергеля с фосфо
ритами -породы, хорошо сопротивляющейся выветриванию



и сохранившейся от размыва. В штольне Пьянковского 
рудника в подошве фосфоритового слоя залегают глины с 
фауной зоны Vlg.j ,lik. На левобережье р. Вятки характер 
фосфоритового слоя, состоящего почти на 60% из фосфо
ритового материала верхневолжского происхождения и за
легающего на темных, предположительно нижневолжских 
глинах, свидетельствует о полном размыве верхневолж
ских слоев и о трансгрессивном залегании нижнего мела 
на верхнеюрских отложениях.

Фосфоритный слой, по данным буровых скважин пои
сковых и разведочных работ, на Вятско-Камском место
рождении залегает не вполне горизонтально. KpqMe об
щего, свойственного мезозойским породам в Кайском за
ливе, падения к центру котловины, измеряющегося незна
чительным углом до Г', в пределах отдельных участков 
неровности залегания фосфоритового слоя достигают ам
плитуды 10— 15 м на расстоянии 0,5 км.

Верхний член мезозойского комплекса—черные плотные 
глины залегают согласно на фосфоритово-глауконитовой 
серии. Возраст этих глин, вследствие почти полного от
сутствия фауны, устанавливается весьма приблизительно. 
В подобных же глинах южнее Кайского района, на р. Суре, 
имеется фауна баррема. На р. Вятке А. В. Хабаковым най
дены обломки крупноребристого аммонита типа Simbirskites. 
Отсутствие перерыва между валанжинскими отложениями 
и толщей черных 'глин заставляет нас относить последние 
к готерив-баррему.

Готерив-барремские глины в пределах Кайского залива 
имеют, повидимому, более широкое распространение, чем 
породы нижнего неокома. Как установлено некоторыми 
скважинами в южной части района и по западной окраине 
месторождения фосфоритов, черные глины в краевых ча
стях залегают непосредственно на подстилающих фосфо
рит серых волжских глинах, отличающихся от готерив-бар- 
ремских своей песчанистостью и мергелистостью (готерив- 
барремские глины не вскипают с НС1). Кроме того, самая 
однородность глин Ш—Вгт, полное отсутствие признаков 
фациальных изменений заставляют нас предполагать более 
отдаленные границы суши готерив-баррема, чем в валан- 
жине, и может быть более широкое сообщение Кайского 
залива с общим мезозойским бассейном этого времени.

Готерив-барремскими отложениями заканчивается ком
плекс мезозойских осадков, имеющих распространение в 
Кировской области. Есть некоторые предположения о  на
личии белых тонких кварцевых песков более молодого 
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возраста, может быть аптского (найдены под послетретич- 
ными отложениями в расчистке в верховьях р. Севы; си
стема р. Камы, Зюздинский район), но при современной 
интенсивной эрозии склонов водораздела и плохой изучен
ности водоразделов рр. Вятки и Камы присутствие этих 
отложений окончательно не установлено.

КАЙНОЗОЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
Третичные отложения

Третичные отложения (Nĝ  — Q,) в пределах области 
представлены толщей синих, бурых, серых и черных ило
ватых глин с конкрециями сферосидерита, так называемой 
„рудной свитой^. Она распространена, главным образом, 
в южной части области—на водоразделах рр. Вятки—Ло- 
бани, Вятки—Кильмези, по нижнему течению р. Кильмези 
и по правобережью Вятки — в бассейнах рр. Кремянки— 
Тулубайки у с. Красного (Краснояр), на водоразделах 
рр. Байсы-Буя, Шурминки, Роя и Аджимки.

По наблюдениям Г. Фредерикса, эта толща всюду на
легает на размытые пермские породы, выполняя озеровид
ные впадины рельефа. Местами выходы пермских пород 
образуют острова и полуострова среди сплошного поля 
рудной толщи (остров „Мачигова гора* у дер. Вичмарь— 
по левобережью р. Кильмези и др.).

Налегание этой толщи на пермские породы наблюдается 
в берегах рр. Лобани, Кильмези, Валы и других. Для ха
рактеристики ее приведем несколько разрезов (по Фреде
риксу).

I. В 1 км выше дер. Валинское Устье (левый берег 
р. Кильмезь) имеется следующий разрез. Из-под почвен
ного слоя обнажаются:

1) Красно-бурая и желто-бурая глина с мелкими конкре
циями сферосидерита и бурого железняка. Мощность до 5 л ;

2) Темносиняя и темнобурая глина, неслоистая или с 
прослоями торфа или синей глиньц с остатками хвойных 
растений и фауны: Plaoorbis albus Miill., Valvata antiqua Sow.» Pi 
sidium sp., Helix sp. до уровня Кильмези. В этом слое много кон
креций сферосидерита. Мощность 3,6 м.

II. Около бывшего торфяного рудника Юшкова, распо
ложенного в 3 км от дер. Алинерь (Малмыжский район), в 
овраге обнажаются:

1) Песок. Мощность 0,36 м.
2) Желто-бурая вязкая г дина и синеватая глина со сфе- 

росидеритом. Мощность 2,30 м.
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3) Листоватый торф. Мощность от 0,50 до 1,30 м.
4) Желто-бурая глшпг Мощность около 14,5 м.
5) Плывучий песок.
Наиболее обилен конкрециями сферосидерита слой, за

легающий над торфом.
Большая пластичность и вязкость глин рудной толщи, 

в связи с сильной водоносностью песчаных прослоев, спо
собствуют образованию оползней.

Б. В. Селивановский наблюдал рудную толщу в долине 
р. Вятки у дер. Ягодка, у устья р. Сикмы, у дер. Горок, 
у пристани Арсыж li во многих пунктах нижнего течения 
р. Вятки. Разрез толщи у дер. Ягодка (Советский район) 
таков:

1) Сверху песок желтовато-серый, тонкозернистый, не
слоистый. Мощность 20 м.

2) Глина коричневато-серая с большим количеством ржа
вых пятен, жирная, пластичная, внизу постепенно перехо
дящая в нижележащий слой. Мощность 1,8 м.

3) Глина песчанистая, подобная слою 2, причем коли
чество ржавых пятен здесь сильно увеличивается и среди 
слоя рассеяны конкреции сферосидерита, частично пере
шедшего в бурый железняк. Мощность 1,5 м.

4) Супесь желто-бурая с ржаво-желтыми пятнами, гру
бая, с кремневой и глинистой, хорошо окатанной галькой. 
Мощность 1,3 м.
‘ 5) Задернованный склон и бичевник до уровня р. Вягки.
Мощность 11,0 м.

Ниже по течению р. Вятки фациальный характер этих 
отложений постепенно меняется. Полевому берегу р. Вятки, 
ниже дер. Глубокий Лог (В.-Полянский район), толща имеет 
следующий разрез:

1) Супесь желтовато-коричневая с прослоями песка. 
Мощность 2 м.

2) Песок желтовато-серый, глинистый, неравномерно
зернистый, с прослоями хорошо окатанных кремневых га
лек. Мощность 18,0 м.

3> Супесь желтовато-коричневая, песчанистая, с ракови
нами гастропод. Мощность 0,7 м.

4) Глина серая, вверху желтовато-коричневая, песча
нистая с углистыми остатками—до уровня р. Вятки. Мощ
ность 4,9 м.

На р. Каме ниже устья р. Вятки по берегу старицы, 
против с. Котловки обнажается:

I) Супесь коричневая, грубая, с корневыми ходами и 
остатками растений. Мощность 2,0 м.



2) Сугдидок желтовато-коричневый, тонкий. Мощность 
17,5 м.

3) Песок серовато-желтый, мелкозернистый, глинистый. 
Мощность 4,10 м.

4) Гл^на коричневая и желтовато-коричневая, местами 
песчанистая, тонкослоистая- Мощность 6,8 м.

5) Глина темносерая, жирная, с фауной; в горизонталь
ном направлении местами частично замещается серым мел
козернистым косослоистым песком до уровня воды. Мощ 
ность 8,8 м.

Проф. Кесслером определены из рудной толщи остатки 
рыб: Perea fluviatilis L., Abramis brama L. и Alosa caspia Pall.

Из моллюсков наиболее характерной является Dreissensia 
polyniorpha Pall., встречающаяся во всех пунктах выходов, 
на основании чего Е. Е. Попов приписывает этой толще 
левантинский возраст.

Эти слои должны относиться или к самому верхнему 
плиоцену или к древнейшему постплиоцену (плейстоцену),
т. к. местами на них залегают ледниковые отложения.

Песчано-глинистые отложения, покрывающие рудную 
толщу, некоторыми геологами относятся уже к постплио
цену. Наиболее типично они представлены близ устья 
р. Вятки, где мощность их достигает 40 м. Нижнюю часть 
их Селивановский находит возможным параллелизовать с 
пресноводными осадками, залегающими на морских слоях 
акчагыла в бассейне р. Камы.

Условия образования рудной толщи были, повидимому,, 
такими: к концу третичного времени центральная часть 
Кировской области имела сильно расчлененный рельеф; 
вследствие повышения базиса эрозии, в связи с трансгрес
сией акчагыльского моря, впадины рельефа были заняты 
рядом пресноводных бассейнов, которые в той или иной 
степени заполнялись отложениями рудной толщи. Позднее, 
при наступании ледника, с севера в эти депрессии прино
силось значительное количество песков, выполнявших не
ровности рельефа. Таким образом отложение песчаной 
толщи, покрывающей рудную, может быть отнесено к на
чалу ледникового периода:

Четвертичные отложения

Четвертичные отложения области различны по составу, 
генезису и возрасту.

По генезису (и составу) выделяются следующие отло
жения:



Ингрессия акчагыльского моря и граница рисского оледенения.

1. Ледниковые—валунные пески и 
суглинки.

2. Водно-ледниковые: а) флювиогла- 
циадьные грубые пески; в) озерно-лед
никовые суглинки, супеси и тонкие 
пески.

3. Озерные—глины, пески и суглинки.
4. Болотные—торфяники.
5. Речные (аллювиальные) — пески, 

суглинки, глины.
6. Элювиальные — суглинки, реже 

пески.

Раковины пластинчато 
жаберного моллюска 

дрейсензии—Dreissensia 
polymorpha Pall.

7. Делювиальные—суглинки и пески.
8. Отложения ключей и грунтовых вод — туфы извест 

ковые и железные руды.



По возрасту все четвертичные отложения можно раз
бить на следующие группы: 1) ледниковые, 2) позднелед
никовые, 3) послеледниковые.

К ледниковым отложениям относятся валунные глины, су
глинки и частью пески. Кроме отложений предпоследнего 
оледенения имеются отложения более древнего оледене
ния, а кое-где и межледниковые слои.

К позднеледниковым отложениям относятся преимуще
ственно озерно-ледниковые и флювиоглациальные отложе
ния.

К послеледниковым отложениям относятся все прочие от
ложения; лишь очень небольшая часть их может быть 
условно отнесена к позднеледниковым отложениям.

Среди послеледниковых отложений можно различать 
современные и древние. Это относится прежде всего к 
аллювиальным наносам и торфяникам. Граница между ука
занными отложениями различного возраста часто довольно 
резка; в аллювии она образована погребенной почвой, а в 
торфяниках—так называемым пограничным горизонтом с 
хорошо разложившимся темным торфом. Граница эта со
ответствует по времени концу неолита; современный пе
риод насчитывает около 3000 лет.

В отношении распределения четвертичных отложений 
область можно грубо разбить, приблизительно на широте 
р. Чепцы, на две половины—северную и южную. В по
следней четвертичные отложения развиты значительно 
слабее, будучи представлены безвалунными породами. На 
водоразделах здесь преобладают маломощные элювиальные 
суглинки, которые у долин сменяются делювиальными су
глинками и песками. Породы эти по своему происхожде
нию и составу тесно связаны с коренными породами. Лучше 
развиты аллювиальные наносы в долинах и особенно озер
ные и дельтовые в пределах Ветлужской низины, где мощ
ность их превышает 60 м. Здесь преобладают мелкие и 
средние пески дельтового характера.

В то время как в южной половине преобладают породы 
так сказать автохтонные, возникающие из местных корен
ных пород на месте (элювий), либо в результате переноса 
на короткое расстояние (делювий), в северной половине, 
особенно севернее древней приледниковой долины, развиты 
преимущественно ледниковые и водноледниковые отложе
ния, которые покрывают плащом всю местность. Леднико
вые породы (наиболее характерной породой является ва
лунный суглинок) здесь довольно редко залегают на по
верхности, будучи прикрыты сверху песками и суглинками



ьодно-ледникового происхождения (отложения потоков, 
либо водоемов).

Четвертичные отложения равнин в южной половине 
области. Добрынин отмечает, что в южной половине об
ласти на водораздельной равнине близ Ветлужской низины 
„по нижним и средним склонам** встречаются пески, су
песи и суглинки; слои утончаются с повышением местности, 
где они принимают характер покровных и лессовидных су
глинков, близких по свойствам к настоящему лессу. Лес
совидные суглинки мощностью до 10 м отмечены Добры
ниным в южной части области на высоте в 100—120 м над 
уровнем моря. Они содержат 40 — 60% пылеватых частиц 
диаметром в 0,05 — 0,01 мм. В них всегда заметна примесь 
мелких песчаных частиц диаметром в 0,25—0,05 мм. Местами 
в суглинках хорошо заметна слоистость, что указывает 
на водное происхождение их. Суглинки эти светложелтых 
тонов, отличаются карбонатностью, плотностью и способ
ностью давать отвесные обрывы. Покровные или структур
ные суглинки отличаются от лессовидных большею глини
стостью (большим содержанием илистых частиц).

Элювиальные и делювиальные суглинки, по мнению До
брынина, приурочены особенно к более высоким участкам 
(выше 200 м над уровнем моря). Элювиальные суглинки 
обычно небольшой мощности—до 2 м. Книзу они посте
пенно переходят в коренные породы. Делювиальные же 
суглинки возникли за счет различных пород, в результате 
их выветривания и переноса временными потоками и дож
девыми струями; они приурочены к склонам долин, хол
мов и гряд (нередко они возникли за счет элювиальных 
или покровных суглинков).

Что касается происхождения суглинков, лессовидных и 
покровных, то трудно согласиться с Добрыниным, считаю
щим их за флювиоглациальные отложения; вернее эго 
осадки обширных разливов, возникших, вероятно, еще во 
время таяния ледника предыдущего оледенения.

Аллювиальные отложения по р. Вятке описаны недо
статочно. Эго в особенности относится к мощным, свыше 
20 м, пескам боровой террасы. Пойменные отложения 
здесь тоньше (представлены часто супесями и суглинками), 
чем наносы боровой террасы, где, повидимому, преобла
дают средние и крупные пески.

Четвертичные отложения северной половины области. 
Границу между территориями оледенения и территориями, 
не подвергавшимися оледенению, проводят по линии рас
пространения валунов.О распространении валунов в области 
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Граница максимального оледенения (рисского) в Кировской области.

написано довольно много работ, начиная с Кротова и кон
чая Кассиным и Кромом. Как уже указывалось, Кротов 
проводил границу валунов довольно далеко к юго-востоку, 
принимая за валуны уральского происхождения гальки 
элювиального характера, возникшие на месте из пермских 
конгломератов при их выветривании. В последнее время 
Пестовский сильно отодвинул границу валунов к северо- 
западу, против чего возражал Кром. Последний, на осно
вании находок единичных крупных кристаллических' валу
нов фенно-скандинавского происхождения, проводит гра
ницу следующим образом: южнее Чепцы, верховья р. Бы
стрины, низовья р. Пижмы, восточнее р. Ярани. Таким 
образом в распределении валунов не сказывается роль так 
называемого Вятского вала; в северной части граница сечет 
вал поперек, а в юго-западной она проходит западнее вала. 
Поэтому соображения Пестовского, поддержанные Мир-
6 Геологическое строение. 81



чинком и Яковлевым, о влиянии вала на движение ледника 
являются пока спорными.

Помимо уточнения границы валунов, проведенной пока 
условно, было бы интересно и важно во всех отношениях 
наметить границу валунных отложений (суглинков и пес
ков), для чего в печати еще нет данных. Само собой разу
меется, что при этом необходимо строго различать щебен
чато-галечный элювий, иногда в виде суглинков с галькой 
и со щебенкой местных коренных пород. Установление 
границы валунных отложений потребует немало усилий. 
Отложения эти прикрыты иногда плащом безвалунных на
носов, да и самая граница их носит, вероятно, характер 
неправильной, „рваной" линии. В краевой полосе древнего 
оледенения валунные отложения сохранились плохо как 
вследствие малой их первоначальной мощности, так и вслед
ствие значительного выветривания и размывания их со 
времени отложения.

Северная половина области описана главным образом 
Кассиным, кот^ый отмечает распространение крупных (до 
1 м) валунов к западу от Вятского вала, тогда как восточ
нее попадаются лишь мелкие валуны (25 — 30 см) и галька.

Кассин обратил также внимание на различный петро
графический состав валунов на западе и востоке. В пер
вом случае преобладают валуны, происходящие с Коль
ского полуострова (гнейсы, гранито-гнейсы, диабазы, ро
говики, диориты, порфириты, нефелиновые сиениты). На 
востоке же много валунов, происходящих с Тимана и с 
полуострова Канина (кварцито-серицитовые сланцы, квар
циты, глинистые сланцы, окремнелые глины и песчаники, 
каменноугольные известняки и доломиты и др.).

Таким образом, ледник, покрывавший северную поло
вину области, направлялся из двух различных центров: 
1) Кольского полуострова, 2) Новой Земли, полуострова 
Канина и Тимана. При этом Кассин, вслед за Чернышевым, 
не придает большого значения новоземельскому центру 
оледенения (в последнее время Яковлев считает Новую 
Землю одной из частей весьма значительного центра оле
денения, что, впрочем, еще мало доказано).

Кассин дает такую краткую характеристику четвертич
ных отложений по районам. В верховьях р. Камы  ̂ встре
чается по водоразделам мощный (до 2 м) элювий. Север
нее здесь развиты розоватые покровные суглинки и су
песи с галькой и мелкими валунами. По восточной ок
раине области, по водоразделу Камы вятской и Камы перм
ской, имеем такой разрез четвертичной толщи (сверху): 
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J) бурая глина мощностью 1—4 м; 2) серый песок иногда 
с  галечными прослоями мощностью 2—4; 3) охристожелтая 
глина (песок местами выклинивается).

К северу, на так называемой Кайской возвышенности, 
часто сверху залегают коренные породы, либо на поверх
ности попадаются небольшие валуны, а также довольно 
много гравия.

Повидимому, судя по довольно беглым указаниям Кас- 
сина, на северо-востоке области до Вятского вала сверху 
преобладают суглинки и супеси. Так, например, западнее 
р. Камы, под бурым суглинком мощностью в 1 м 
залегают пески с галькой и редкими валунами. Кое-где 
встречаются скопления галечников мощностью до 8 м, на
пример, к северу от р. Чепцы, а также по рр. Каме, Бе
лой, Севе и другим речкам. На песчано-галечных отложе
ниях можно встретить суглинистый или супесчаный покров 
мощностью до 10 м.

В западной половине области, на Вятском вале, и за
паднее, распределение четвертичных отложений запутан
ное; на водоразделах преобладают суглинки, а на склонах — 
пески с валунами и галькой. Суглинки неслоисты, часто 
лессовидны; иногда в них встречаются прослои песков, а 
в песчаных отложениях — прослои суглинков.

По высоким точкам вала наносы часто сильно размыты; 
здесь встречаются нередко маломощные (до 0,5 м) пески 
с галькой, частью быть может представляющие размытый 
элювий. Слабое развитие ледниковых отложений на вале, 
как и на других участках, сложенных с поверхности из
вестковыми породами, объясняется возможно не высотой 
местности (высоты на вале невелики), а самым присутст
вием известняков.

Наибольшей мощности четвертичное отложения дости
гают в северо-западной части, в бассейнах рр. Летки, Фе- 
доровки, Кобры, Сысолы. Здесь, в береговых разрезах и 
колодцах, встречаются суглинки, пески, а также темные 
мезозойские глины с белемнитами, ауцеллами и фосфори
тами. Часто трудно отличить коренные юрские глины от 
локальной морены, возникшей из первых при воздействии 
ледника.

Геолог Зоричева для северо-западной части области от
мечает обычно один горизонт валунного суглинка. Зори
чева указывает, что мощность его здесь около 2 м\ она 
значительно возрастает (до 12— 18 м) к северо-западу за 
пределами области. Валунный суглинок часто локального 
характера, состоит из темносерых юрских глин. Валунный



суглинок обычно налегает непосредственно на коренные 
породы. Он часто прикрыт покровным суглинком красно
вато-коричневого цвета, ореховатой структуры. Суглинок 
этот пористый, тонкий. Местами заметна неясная горизон
тальная слоистость. Мощность его 1,5 — 3,5 м.

Для боровых террас речных долин (высотой в 10—12 л ) 
Кассин отмечает диагонально наслоенные пески, иногда с 
прослоями гравия или глин. В пойме же высотой в 2—4 ж 
преобладают супеси и суглинки. Кое-где, особенно на гра
нице надрудной толщи с пермскими породами, ключевыми 
водами отлагаются известковые туфы, имеющие малую мощ
ность.

По болотистым долинам, например, по рр. Порышу, Во- 
лоснице и Созиму встречаются болотные и дерновые же
лезные руды. По рр. Кобре, Моломе и Вятке встречаются 
у склонов речных долин небольшими участками настоящие 
лессовидные суглинки мощностью до 3 м. В одном из овра
гов на р. Моломе обнаружен в суглинке кусок бивня ма
монта (Elephas primigenius L.), а у г. Никольска в суглинке 
найдены кости древнего быка (Bos priscus Boj.).

Для бассейна р. Сысолы Солнцев отмечает развитие 
полной серии четвертичных отложений, включая 2 морены 
и межледниковые пески и глины.

В заключение остановимся на отложениях, связанных с 
так называемой надрудной толщей. Кассин принимает, что 
отдельные части этой песчано-глинистой толщи отлагались 
в разное время, именно в мезозое, третичном и четвер
тичном периодах. Эти отложения специально изучал Меф- 
ферт (в связи с поисками огнеупорных глин). L h описал 
(по старым выработкам) разрез верхней части толщи на 
различных участках Климковского, Чернохолуницкого, Пес- 
ковского, Кирсинского и бывшего Белорецкого заводов, 
указав на сходный в общем разрез: внизу залегают глины 
мощностью до 3 м, вверху — пески мощностью от 1 до 
10 м.

В глинах им был обнаружен остаток хвоща, что позво
лило приписывать им послеледниковый возраст. По пред
ставлению Мефферта, значительная часть водораздела 
рр. Камы, Вятки и Северной Двины была занята при таянии 
ледника обширным мелководным водоемом, где сначала 
оседали глинистые частицы, а затем, при <)бмелении, отла
гались пески.

Данные четвертичной геологии и геоморфологии именно 
таким путем проще всего объясняют условия отложения 
этих осадков в водоеме или в местных приледниковых раэ-



ливах, а также объясняют и происхождение покровных и 
лессовидных суглинков.

ТЕКТОНИКА И ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кировская область расположена на территории Восточ
но-Европейской платформы. Для этой последней харак
терно отсутствие крупных тектонических движений, отсут
ствие сильной перемятости пород — интенсивного складко
образования. Последние мощные орогенические движения 
закончены были еще в докембрийское время. На дислоциро
ванном докембрийском фундаменте спокойно, почти гори
зонтально, залегают палеозойские и мезозойские отложе
ния. Но складкообразовательные движения, протекавшие 
по окраинам Восточно-Европейской платформы, не могли 
не оказать своего влияния и на этот участок.

Жесткий докембрийский фундамент не мог сминаться 
в складки, а образовывал лишь чрезвычайно пологие струк
туры или разломы с надвинутыми одна на другую частями. 
Эти структуры, выражаясь в палеозойских толщах, дали 
тянущиеся на большие протяжения однобокие складки-валы 
и впадины-рвы; на территории одного из таких валов, на
зываемого Большим валом Восточно-Европейской плат
формы, и располагается Кировская область.

Этот вал тянется в общем параллельно Уралу от бас
сейна р. Вычегды до гор. Саратова. Он состоит из двух па
раллельных систем поднятий: системы Вятского вала и 
•системы ^азовского вала. В систему Вятского вала, по
мимо собственно Вятского вала, входят Вятско-Улеминский 
вал и пермская ось Заволжья. В систему Глазовского вала 
входит Сокско-Шешминский вал, поднятия у Бугуруслана 
и поднятия Общего Сырта.

Вятский и Г лазовский валы являются основными структур
ными элементами Кировской области. Вятский вал проходит 
по западной половине области, Глазовский — по восточ
ной.

В я т с к и й  в а л орографически представляет собой „ряд 
мелких увалов, холмов, увальцев и невысоких плато, слабо 
наклоненных в разные стороны и разделенных между со
бою различными долинами" (П. Кротов). С востока и за
пада он ограничен сравнительно плоскохолмистыми равни
нами. Относительные высоты на территории вала доходят 
а.о 100— 125 м, абсолютные — до 180 — 200 м.

Осевая часть вала проходит через гг. Советск, Слобод-
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7— Шиховское поднятие.
8— Оричевская антиклиналь.
9— Кстининская антиклиналь. 

10—Пекинское поднятие.



ской и далее на север, к вершинам левых притоков р. Кобры 
откуда уходит за пределы области к гор. Сыктывкару. Юж
нее гор. Советска располагается еще ряд структур, также 
входящих в состав Вятского вала. Это Шургинская, Уразлин- 
скай и Услонская антиклинали. Первые две вытягиваются 
меридионально, согласно простиранию вала, последняя же 
в более позднее время была преобразована и имеет прости
рание почти широтное. •

Строение вала на всем его протяжении не однородно. 
Пласты, находящиеся на его оси, то приподняты на боль
шую высоту по сравнению с прилегающими частями, то, 
наоборот, опущены; другими словами, ось то погружается, 
то вздымается, образуя волнистую линию.

Участки с повышенным залеганием пород носят назва
ние поднятий. Таких поднятий в Кировской области насчи
тывается довольно большое количество. Поднятия пред
ставляют собой вытянутые структуры с весьма пологими, 
выражающимися только 1°—'6° (реже больше) углами паде
ния крыльев. Западные крылья их обычно более круты, не
жели восточные. Объясняется это тем, что давление, обус
ловившее образование структур, шло с востока, со стороны 
Урала. Друг от друга они отделены очень пологими про
гибами,отражающими понижение оси вала.

Совершенно естественно, что малые углы наклона пластов 
не могут быть замечены даже в значительных обнажениях. 
Поэтому для выяснения тектоники области приходится 
прибегать к данным высотного положения отдельных выдер
жанных горизонтов в разных пунктах их выходов; установ
лением положения характерного пласта или свиты выяс
няется и характер их залегания. Все высотные отметки при
водятся здесь обычно к одному эталонному горизонту, ко
торым для Кировской области является казанский ярус перм
ской системы, точнее его кровля.

Изучение поднятий имеет особенно большое значение

11— Поломец-Кокуйское 
поднятие.

12— Уржумская антиклиналь.
13— Кукарское поднятие.
14— Шургинская антиклиналь.
15— Аринское поднятие.
16— Уразлинская антиклиналь.
17— Услонская антиклиналь.
18—  Вятско-Улеминский нал.
19— Дислокации Самарской 

луки.
20— Пермская ось Заволжья.

21— Глазовский вал.
22— Поднятие в райо е реки Тум.
23— Поднятие в районе р. Жабы.
24— „ . . Сепыч.

»» *  *  »»
26— Южное продолжение Глазоll- 

с. кого вала.
27— Сокско-Шешминский вал.
28— Поднятие в верховьях р. Соки
29— Складки у Бугуруслана.
30— Бузулукское плато.
31— Дислокации Общего Сырта.



Разрез через К
укарское поднятие В

ятского вата (по*П
. Я. Ш

ибинсксму).

для нефтепоисковых работ, 
так как к подобным струк
турным формам в неф
теносных районах приуро
чиваются месторождения 
нефти.

Наиболее южное в пре
делах области поднятие (Ку- 
карское) на осевой части 
вала находится в районе гор. 
Советска.

К у к а р с к о е  п о д н я 
т ие  расположено в районе 
среднего течения р, Вятки 
к востоку от гор. Советска. 
Ось его проходит с юга на 
север через деревни Вах- 
ренки, Мансурово, Заборье. 
В сводовой части обнажа- 
‘ются породы низов спири- 
ферового горизонта (а по 
данным работ Камстроя, ме
стами и уфимская свита). 
К северу наблюдается по
степенное погружение оси 
поднятия. По рр. Ошеть, 
Суводь, Щербаю (приток- 
p. Малой Ошети) обнажа
ются уже верхи спирифе- 
рового и конхиферового го
ризонтов. К югу погружение 
оси отмечается сменой осад
ков спириферового горизон
та конхиферовым и далее 
красноцветной толщей та
тарского яруса.Ширина под
нятия (с востока на запад) 
равняется 18—20̂  км, дли
на — 20 — 25 км. Западное 
крыло ^гсГТюлее крутое, 
нежели восточное. Углы па
дения здесь достигают 5°— 
6°, тогда как на восточном 
крыле они не превышают 
0,5°—1°.



Следующее к северу И в к и н с к о е  п о д н я т и е  начи
нается в районе с. Н. Ивкино, протягиваясь отсюда через 
деревни Воронки, Блины, Спудные к устью р. Чердым 
(правый приток р. Ивкиной). В сводовой части его вскрыты 
отложения казанского яруса. Породы западного крыла за
легают под углами порядка 30', .восточного крыла—20'. 
Угол погружения оси складки в северной ее части рав
няется 10'.

Ш и х о в о - Ч е п е д к о е  п о д н я т и е .  Ось поднятия пер
воначально проводилась от дер. Стародумы (близ с. Усть- 
Чепецкого) к дер. Шиховы-Чирки на р. Вятке. Впослед
ствии работами Н. Н. Форша и О. М. Мануйленко было 
установлено, что она продолжается и далее , на север — се 
веро-восток к с. Ильинскому. Длина его таким образом 
равняется 40 км при ширине до 20 км. В сводовой части 
поднятия выходят породы казанского яруса.

Волнистая кровля последнего усложняет куполообраз
ную форму структуры. Крылья и периклинальные части 
поднятия сложены отложениями татарского яруса.

Западное крыло, как обычно, более крутое, нежели во
сточное. Углы падения западного крыла в среднем равны 
3°—3°30', а наибольшие достигают 15° и даже 20°. Углы 
падения восточного крыла равняются в среднем 3(У. Ось 
падения от наиболее возвышенной точки у дер. Шиховы 
погружается к северу под углом 40'—45' и к югу под уг
лом порядка 20'.

1 ЫоамеМий ярус К З  (У свып

Krrapcfu/й ярус ШьШ ¥ c tu n

В Ш cSurXt Ыч.'Я rot тврш с

Г  •) vicSoTO 
Девито

UttSepTi'v̂ tno cvertma. 
Пост-nnuouf+f 

i ' 1 Голоцен

Разрез через Шихово-Чепецкое поднятие Вятского вала.

Шихово-Чепецкое поднятие отделяется от более север
ного Сырьянского поднятия незначительным прогибом.

С ы р ь я н с к о е  п о д н я т и е .  Ось структуры вытянута 
в направлении с юго-запада на северо-восток и прослежи
вается на расстоянии 40 км. Наиболее приподнятые части



находятся в районе деревень Шихали—Тукмачи, Новожилы 
(в 10—15 км к северу от Белой Холуницы). На дневнук> 
поверхность здесь выведена И свита верхней перми 
(по Н. Г. Кассину). Пологий свод поднятия осложнен не
значительным перегибом, обусловившим здесь наличие двух 
вершин. Западная из них расположена в районе дер. Ши
хали, восточная—несколько западнее дер. Новожилы. Здесь 
мы видим зарождение происшедшего севернее разделения 
осевой части Вятского вала на две ветви. Западное крыло 
Сырьянского поднятия более крутое. Средний угол падения 
равняется 4°—5°. Углы падения восточного крыла меньше 
90



И колеблются в пределах 2й — 3°. Севернее Сырьянского 
поднятия осевая часть вала, как уже отмечалось,разделена 
на две ветви.

З а п а д н а я  — П о л о м  е ка я  в е т в ь  (установлена Н. Н. 
Форшем) начинается у дер. Иванцевской. Ось ее, ориенти
рованная в северо—северо-восточном направлении, проходит 
через деревни Сычи, Заболотяна, Сабельцы. На своем 
протяжении она ныряет, образуя ряд небольших поднятий 
(в районе деревень Сычи, Патрачата, Сабельцы). Сводо
вая часть Поломской ветви в основном слагается порода
ми средних частей VII свиты (по Н. Г. Кассину), в районах 
поднятия пятнами выступают низы ее. Угол падения запад
ного крыла ветви в среднем составляет 1,5°—2°, наиболее 
крутые углы достигают 8°—20е. На восточном крыле углы 
падения не превышают 1°.

От восточной ветви Поломская ветвь отделяется Коко- 
рьевским прогибом также северо—северо-восточного про
стирания с центром в районе дер. Кокорье.

Восточная—-И в а н ц е в с к а я  в е т в ь  протягивается в ос
новном параллельно Поломской от дер. Бабкино к дер. Беспо- 
зубовской (в истоках р. Иванцевки), северо-восточнее ко
торой ось ее начинает погружаться. В районе с. Иванцево 
намечается небольшое Иванцевское поднятие. В сводовой 
части ветви выходят низы VII свиты, на крыльях—верхи ее. 
Углы падения западного крыла равняются 1,5°, восточного— 
1,75°.

Что представляет Вятский вал еще далее к северу, на 
правом берегу р. Вятки, пока неизвестно. Повидимому, 
одна из ветвей его вскоре затухает, а вторая продолжается 
далее, соединяясь с дислокациями у гор. Сыктывкара.

Наиболее возвышенные части вала расположены в рай
оне Кукарского поднятия. Абсолютная отметка кровли ка
занского яруса равняется здесь приблизительно 300 м. Да
лее к северу идет постепенное понижение оси его. Сводо
вая часть Ивкинского поднятия имеет отметку (по кровле 
казанского яруса) 250 м, Шихово-Чепецкое—130 м, Сырь- 
янское—100 му Поломская ветвь—100 м.

К западу от осевой части вала В. К. Соловьевым были 
установлены Илганская и Оричевская антиклинали с разде
ляющим их Снигиревским прогибом. Ось О р и ч е в с к о й  
а н т и к л и н а л и  имеет северо—северо-восточное простира
ние от с. Быстрицы к верховьям р. Медянки, где анти
клиналь расплывается на крыле Сырьянского поднятия, обра
зуя Филейскую флексуру.

Ось Ил г а н с к о й  а н т и к л и н а л и  того же простира-
<и



яия и протягивается в направлении от с. Васильковского 
к с. Кстинину. Название „Илганская антиклиналь" носит 
лишь южная половина складки. На промежутке между 
верховьями р. Илгань и с. Кстининым структура называется 
Кстининской антиклиналью, слабо выраженной.

К востоку от главной оси Вятского вала, отделенная 
от него синклинальным прогибом, находится У р ж у м с к а я  
а н т и к л и н а л ь ,  тянущаяся в общем параллельно оси вала. 
Начинаясь западнее гор. Уржума, она идет сначала в мери
диональном направлении до <Г. Верхосунья, затем по
ворачивает на северо-восток к с. Вожгалы, откуда, вновь 
принимая меридиональное направление, уходит за линию 
железной дороги Киров—Глазов, где, склоняясь к востоку, 
вскоре затухает. На Уржумской антиклинали, к северу от 
с. Вожгалы, у с. Кузики находится Поломец-Кокуйское 
поднятие.

П о л о м е ц - К о к у й с к о е  п о д н я т и е  имеет в д л и н у  
около 40 км, при ширине в 20 км. Наиболее древние гори
зонты вскрываются в сводовой части поднятия у деревень 
Корзаки-Кокуй — Поломец и представлены отложениями 
казанского яруса. К северу от названных пунктов по напра
влению к р. Чепце ось структуры постепенно понижается. 
К югу от них осевая линия складки несколько погружается 
но направлению к деревням Шмоны—Спириха. Погружение 
это сменяется далее к югу новым подъемом, свод которого 
располагается в 5 км к северо-северо-востоку от с. Вож
галы. Углы падения пород западного крыла в среднем рав
няются 1°. На восточной части, как обычно, углы падения 
меньше и не превышают 50'. Трестом Прикамнефть на 
этом поднятии ведется бурение на нефть.

К югу от Поломец-Кокуйского поднятия, в районе 
с. Верхосунья, на поверхность выходят, повидимому, более 
древние отложения (спириферовый горизонт), нежели сла
гающий сводовую часть Поломец-Кокуйского поднятия кон- 
хиферовый горизонт. Если это так, то наиболее припод
нятые части Уржумской антиклинали находятся в области 
этого второго поднятия, которое следует признать также 
интересным объектом для разведки на нефть.

Г л а з о в с к и й  вал.  Система Вятского вала ограничи
вается с востока широкой пологой Турекской (или Козь
модемьянской) синклиналью. Еще далее на восток, в рай
оне верховьев р. Вятки, начинается зона Глазовского вала. 
Этот вал, установленный Н. Г. Кассиным, тянется навеем 
своем протяжении от бассейна р. Вычегды до Общего 
Сырта параллельно Вятскому валу. По Кировской области



он проходит от верховьев р. Вятки через дер. Морозов- 
скую (на р. Белой), с. Зюздино-Георгиевское (на р. Каме) 
и далее по верховьям притоков Камы рр. Лолог, Косе к 
устью р. Веслены. Изученность его несравненно меньшая, 
нежели Вятского вала. Глазовский вал еще нельзя расчле
нить на отдельные антиклинали и поднятия с такой де
тальностью, как это сделано для Вятского вала. Судя по 
разрезам, приводимым Н. Г. Кассиным, углы падения кры
льев Глазовского вала в северной части более крутые, не
жели в южной, но и здесь они выражены лишь в минутах.

В пределах Кировской области пока удалось устано
вить поднятие в районе дер. Мо£озовской (на р. Белой). 
Поднятие это является, повидимому, северным окончанием 
поднятия, обнаруженного Нелидовым в бассейне р. Тум 
Ось его проходит от дер Морозовской через устье р. Ло- 
ховки (приток Вятки) и продолжается далее к югу через 
окрестности дер. Юскаил к низовьям р. Тума. Наиболее 
приподнятые части структуры находятся, повидимому, 
в районе дер. Юскаил (Удмуртская АССР).

Южнее, в Удмуртской АССР, Глазовский вал уже рас
членен. Работавший в этой части Нелидов установил здесь 
наличие 4 поднятий. Первое из них располагается в бас
сейне р. Тум (к востоку от Пудема), второе—в бассейне 
р. Жабы, третье приурочено к нижнему течению р. Сепыч 
и четвертое—отстоящее несколько западнее — находится 
около дер. Сепычкар. Углы падения пород в этой части 
вала относительно более значительны, во всяком случае 
есть указания, что они местами доходят до 5°—6е. Новее 
же углы падения настолько невелики, что выделение подня
тий можно производить лишь исключительно на основании 
анализа высотных отметок той или иной свиты.

В заключение следует остановиться на причинах, обу
словивших возникновение валов, и выяснить время их об
разования.

На территории Кировской области развиты отложения 
верхней перми и нижнего триаса, которые в северной части 
области перекрыты верхнеюрскими и нижнемеловыми по
родами. Отложения верхней перми и нижнего триаса смяты 
в пологие складки, сгруппированные в два вала—Вятский 
и Глазовский. Юрские и меловые отложения лежат на них 
горизонтально, занимая ложбины между валами. Следова
тельно, время образования валов падает на промежуток 
между концом отложения нижнетриасовых пород и нача
лом отложения пород верхней юры.

В это время складкообразовательные движения на Урале,



действовавшие в направлении с востока на запад, стреми
лись смять и собрать в складки прилежащие участки 
Восточно-Европейской платформы; жесткие толщи докемб
рия оказывали этому давлению весьма значительные со
противления. Благодаря своей твердости и малой эластич
ности они, естественно, не могли смяться в мелкие складки, 
а образовывали широкие пологие валы и прогибы.

Под влиянием давления с востока докембрийский фун
дамент, помимо прогибания, раскалывался еще на отдельные 
участки, перемещавшиеся вертикально друг относительно 
друга, что также не могло не оказать влияния на струк
турные особенности Кировской области: в сводовой части 
антиклиналей образовались однобокие асимметричные под
нятия.

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Кировская область является территорией с; значительным 

распространением полезных ископаемых. Из них в экономике 
области имели и в будущем будут иметь весьма важное 
значение железные руды, фосфориты, горючие сланцы; не
которое значение имеют также огнеупорные глины, сер
ный колчедан, мергели. В юго-восточной части области 
также имеются в небольшом количестве железные руды, 
подчиненные верхнетретичным отложениям. В самое послед
нее время, в связи с находками нефти в каменноугольных 
и пермских отложениях по р. Каме и в Поволжье, имеются 
обоснованные предположения, что в подобных же геологи
ческих структурах нефть будет встречена в этих же от
ложениях и в Кировской области.

Кроме того, на территории области встречен ряд полез
ных ископаемых, которые, несмотря на свою малоценность, 
являются необходимейшими материалами в строительстве, 
проведении дорог и других отраслях промышленности. Из 
них важнейшими являются известняки, мергели, глины, пе
ски, галечники, гипс; они имеются во многих районах об
ласти.

Рассмотрим, как шло накопление перечисленных полез
ных ископаемых в Кировской области.

По глубоким буровым скважинам в Вожгальском и Та- 
гауровском районах известно, какие породы подстилают 
пестроцветные толщи татарского яруса и мергели и песча
ники казанского яруса. Под казанскими слоями залегают 
гипсы, ангидриты и доломиты кунгурского яруса нижней 
перми; они находятся в различных частях описываемой тер



ритории на глубине от 150 до 550 м от поверхности. Быть 
может, в ближайших к поверхности частях ангидриты, имею
щие мощность до 150 му будут со временем разрабатываться. 
Ангидриты и доломиты кунгурского яруса отлагались во 
внутреннем море-озере с повышенной в сравнения с океа
ном соленостью при жарком климате.

В кунгурскихи лежащих ниже их верхне, средне- и ниж
некарбоновых слоях в Краснокамске (западнее гор Молотова) 
встречена нефть, которая пропитывает по порам и пусто
там известняки и доломиты. Сходные породы встречены и 
в Вожгальской скважине, но в них нефти не было обнару
жено, хотя газы, сопровождающие обычно нефть, здесь 
были открыты. Нефть в эти породы, несомненно, притекла 
из других нефтепроизводящих отложений, природа кото
рых еще в точности не выяснена. Нефть, как более легкая 
жидкость в сравнении с водой, стремится занять более по
вышенные части пористых псфод, в силу чего благоприят
ными факторами для ее накопления и сохранения являются 
наличие среди пород куполовидных складок и мощной не
проницаемой покрышки. Такие структуры в Кировской об
ласти выявлены в ряде мест. Большей частью они распо
ложены на Вятском валу. Непроницаемым покровом, пре
дохраняющим нефть и газы от истечения на поверхность, 
служат мергелистые глины татарской толщи.

В казанское время в верхней перми море покрывало 
всю площадь Кировской области, причем в западных час
тях области отлагались изв.естковистые илы, которые на 
восток, ближе к современному течению р. Камы, сменя
лись песчаными осадками; со стороны горного Урала в это 
время на восточные участки области приносился горными 
реками обильный обломочный материал, который достигал 
западных частей области только временами. Поэтому в вос
точной части области породы казанского яруса представ
лены преимущественно песчаниками, тогда как на западе 
среди них также часты органогенные, биохимические и 
другого происхождения осадки. Теплые воды казанского 
моря благоприятствовали развитию организмов с известко
вой раковиной, известковых водорослей и бактерий, спо
собствующих осаждению из морской воды карбонатов (ооли
товые известняки). Временами карбонаты Са, Mg выделялись, 
повидимому, из морской воды и как химические осадки. 
Все перечисленные факторы способствовали накоплению в 
казанский век пермского периода на территории области 
значительных толщ известняков и доломитизированных 
известняков, которые в больших количествах добываются



ддя получения тесаного камня (местное название „опока*)^ 
приготовления извести, а также могут служить-и для из
готовления цемента.

В более восточных частях области в заливах и лагунах 
казанского моря местами происходило накопление медных, 
руд: карбонатных и сернистых. Медные минералы осажда
лись из морской воды или карбонатами или сероводородом 
и первоначально были тонко рассеяны в глинисто-песчаных 
отложениях. Впоследствии они грунтовыми водами пере
носились и снова осаждались растительными остатками 
или известковистыми породами и дали на отдельных участ
ках отложений казанского яруса заметные линзообразные 
скопления медных минералов (медистые песчаники). На юге 
области (в Шурминском и Вятско-Полянском районах), а так
же в соседней Молотовской (бывш. Пермской) области одно 
время эти руды разрабатывались.

В конце казанского времен^ море разъединилось с океа
ном, обратилось в озеро, постепенно сокращающееся и вы
сыхающее. В заливах и лагунах этого озера в это время 
происходило отложение доломитов, ангидрита, гипса. Пла
стовые и линзообразные залежи этих полезных ископаемых 
в значительных количествах разрабатываются в централь
ных частях Кировской области (Шихово, Советск, Уржум. 
Н.-Ивкино и др.).

Во время накопления осадков татарского яруса физико- 
географические условия изменялись неоднократно. В об
щем во все времена татарского века был жаркий и сухой 
климат; территория Кировской области в это время то 
покрывалась водой, образуя обширные озера, то обсыхала, 
озера оставались только на отдельных участках; на осталь
ных площадях были полупустыни с ливневыми потоками, 
заливавшими временами пустынные низины. В более пос
тоянных озерах развивалась органическая жизнь, способ
ствовавшая накоплению известковых осадков (известковые 
водоросли, бактерии), которые, наряду с химическим оса
ждением известковых илов, дали пласты, линзы, гнезда и 
конкреции известняков и мергелей. Эти породы в значи
тельных массах добываются во многих районах описывае
мой территории из отложений татарского яруса, причем,, 
помимо получения извести, эти известняки применяются 
для устройства шоссе, известкования полей, в качестве 
бута и многих других надобностей.

Глины, отложившиеся в озерах татарского века (крас
ные, серые, пестрые), в той или иной степени известно- 
вистые, дали плодородные почвы. При глубоком выветри - 
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вании с поверхности они освобождаются от извести, по
лучаются глины вполне удовлетворительного качества и 
для изготовления кирпича.

Бурные ливневые потоки и реки татарского и нижне
триасового времени приносили с Урала наряду с мелкозе- 
мистым материалом много песка и гальки, которые отлага
лись в тех же озерах и дельтах рек, или по руслам пу
стынных рек. Они образовали местами свиты или отдель
ные пласты песков, галечников (конгломератов), которые 
разрабатываются в области в весьма крупных размерах; 
ими пользуются особенно широко в строительном и дорож
ном деле.

К породам татарского яруса и нижнего триаса приуро
чены также шпатовые железняки, которые уже более 200 лет 
разрабатываются горными заводами Кировской области для 
выплавки чугуна. Шпатовые железняки образовались пу
тем замещения известняковых и мергелистых пород пе
строцветной толщи татарского яруса. Так как упомянутые 
карбонатные породы лежат редко пластами, чаще залегают 
линзами, гнездами, отдельными конкрециями среди пестро
цветных глин и песков татарской толщи, то и руды, обра
зовавшиеся на месте их, имеют такое же залегание.

Источник огромных масс железа, сосредоточенного в 
месторождениях шпатовых железняков севера Кировской 
области, с достаточной достоверностью не выяснен. Гео
лог Кассин, изучавший эти руды, предполагает, что глав
ная масса железа извлечена из мезозойских пород, в кото
рых оно в виде сернистого железа находится в очень боль
ших количествах. Железо путей окисления и перехода в 
раствор грунтовых вод в виде сульфата спускалось до 
нижележащих пермских отложений, в карбонатных поро
дах которых происходил обмен кальция на железо. Таким 
образом, во многие миллионы лет образовались залежи шпа
товых железняков Вятско-Камских водоразделов. Но источ
ником железа могли быть и сами пермские породы; крас
ные глины, мергели, песчаники татарского яруса нередко 
содержат до 5 — 8% железа. При глубоком выветривании 
этих пород, имевшем место в мезозое, железо грунтовыми, 
обогащенными гумусом, водами выщелачивалось, переноси
лось в нижележащие слои и там, в восстановительной 
среде, могли происходить те же процессы замещения, что 
указывалось выше.

После отложения нижнетриасовых мергелей, песков, 
глин и конгломератов произошел длительный перерыв в 
накоплении осадков. Наступил континентальный период, в
7 Геологическое строение. 97



который значительная часть пермских и триасовых отло
жений (к тому времени дислоцированных) была размыта. 
Глинистый материал был унесен речными водами, галечный 
частью сохранился. В основании юрских осадков во мно
гих местах наблюдаются довольно мощные галечные на
копления (более часто они встречаются по вершинам 
рр. Камы, Вятки, Белой, Черной Холуницы и Белой Холу- 
ницы и др.). Часть галечников, образующих так называе
мые пуги (бугры) в центральной части Кировской области, 
возможно такого же происхождения. Эти галечники в 
большом количестве применяются в дорожном строитель
стве.

Среди юрских отложений, развитых только в северной 
части области, встречаются внизу белые огнеупорные глины, 
серный колчедан, обугленная древесина, бурые железняки, 
сидериты. Они отложились главным образом в озерах и 
речных руслах начала верхней юры (нижнекелловейское 
время). Климат в это время был влажный, теплый, спо
собствовавший разложению пород, образованию чистых 
глин, кварцевых песков, выносу из них железа, магнезии, 
извести и др. Тогда по преимуществу и образовались огне
упорные глины, распространенные на площадях дач горных 
заводов севера Кировской области. Эти глины в футеровке 
металлургических печей имеют огромное значение. В озе
рах того времени в небольших массах отложились бурые 
железняки и сферосидериты, разрабатывающиеся в очень 
незначительных размерах.

Морские осадки юрского времени дали мергели, горю
чие сланцы, фосфориты, глауконит и в незначительном 
количестве серный колчедан. Юрские и покрывающие его 
нижнемеловые осадки отлагались преимущественно в ус
ловиях слабопроветриваемого морского дна. Благодаря 
этим условиям придонная часть моря была заражена серо
водородом. В илистых морских осадках железо осажда
лось в виде мельчайших частиц водного сернистого же
леза. Попадавшие на морское дно органические остатки 
предохранялись сероводородом, вытеснявшим кислород, от 
окисления. В результате илы получали темносерую или 
зеленоватотемную или черную окраску, что свойственно 
большинству осадков мезозоя Кировской области. Эти же 
условия способствовали отложению карбонатных илов, 
давших в келловейских, оксфордских и особенно нижне- 
волжских осадках свиты мергелей и известняков, играю
щих весьма важную роль в качестве флюсового материала 
в металлургии горных заводов области. При отсутствии 
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этих карбонатных образований горным заводам пришлось 
бы завозить известняки из пермских отложений, удален
ных от заводов на значительное расстояние, что весьма 
бы удорожило производство чугуна и железа.

Фосфориты в виде конкреций и, частью, цемента в пес
чаниках и карбонатных породах встречаются во всех яру
сах юры и нижнего мела, распространенных на севере Ки
ровской области. Однако наибольшие Скопления их встре
чены только в валанжинских (основание нижнего мела) и 
верхневолжских слоях (верх юры). Нужно предполагать, 
что отложение фосфатов на морском дне происходило 
при содействии бактерий, которые извлекали фосфор из 
морской воды и осаждали его в виде фосфорнокислого 
кальция. Фосфорнокислый кальций образовывал или микро
скопические сферические тельца или облекал пленкой пес
чинки, раковины и прочие тела, или, наконец, замещал кар
бонатный цемент пород. Быть может, в отдельных благо
приятных случаях фосфат кальция осаждался и химиче
ским путем.

В аналогичных условиях происходило образование и гла
уконита на морском дне. Глауконит обычно сопровождает 
фосфориты; частью глауконит представляет также и пере
мытый морскими течениями донный осадок. Глауконит ва
жен как удобрение для полей и как средство для очище
ния и смягчения вод.

Образование горючих сланцев и битуминозность неко
торых карбонатных пород юрских отложений обусловлены 
огромными скоплениями организмов (главным образом мор
ских водорослей, планктона, мягких частей моллюсков и пр.) 
на морском дне при отсутствии окисляющих процессов 
(гниения). Кислород здесь, на дне моря,, был вытеснен се
роводородом или углекислотой. Упомянутые мягкие части 
организмов, преобразованные и ослизненные бактериями, 
вместе с осажденными глинистыми и песчаными^частицами, 
образуют массу горючего сланца. Некоторые прослойки 
этих сланцев нижневолжского яруса очень богаты органи
ческим веществом, содержат до 60% летучих веществ и, 
таким образом, могут дать значительное количество смол 
и жидкого битума.

Третичные отложения имеют небольшое распростране
ние в юго-восточной части области. Они располагаются в 
древних речных долинах, обращенных во время акчагыльского 
века (конца третичного времени) в заливы и озера, в связи 
с поднятием базиса эрозии. В озерах этого времени наряду 
с накоплением песчано-глинистых осадков местами проис- 
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ходило образование линз и конкреций сферосидерита и 
бурого железняка. Отложение гидратов железа в болотах 
и озерах того времени происходило таким же путем, как 
это имеет место и в настоящее время. Скопления руд в 
третичных отложениях значительно уступают залежам руд 
среди пермских пород севера области, но они все же одно 
время разрабатывались и плавились на Шурминском заводе.

Север СССР неоднократно в четвертичное время под
вергался оледенению. Льды покрывали значительные пло
щади северо-запада Союза. Север Кировской области, несо
мненно, покрывался льдами в рисское оледенение, когда лед
ник доходил до р. Чепцы и занимал значительные площади 
на западе области. Вюрмский ледник достигал только се
веро-западных окраин области. Отложения более ранних 
оледенений—миндельского и гюнцского—в Кировской об
ласти не изучены.

Ледниковые осадки также дали некоторые полезные ис
копаемые, именно: валуны, галечники, пески, глины, торф. 
Наибольшие скопления валунов известны на северо-западе 
области. Здесь они в значительном количестве собираются 
и служат для мощения улиц (гор. Киров); валуны принесены 
ледником преимущественно с Кольского полуострова. На 
крайнем северо-востоке области валуны более мелкие, чем 
на северо-западе. В составе валунов на северо-востоке пре
обладают уральские породы, что свидетельствует о том, что 
валуны принесены ледником с севера Уральского хребта.

Ледниковые потоки отлагали на краю ледника галечники, 
пески, суглинки, которые в виде моренных невысоких го
рок, грядок, холмиков прослеживаются по правому побе
режью р. Чепцы и в других местах. Ледниковые галечники 
используются в дорожном деле.

По краю ледника располагалась серия мелких ложбин, 
озерных низин, в которых отлагались тонкоотмученные 
глины, белые пески (стекольные и другие). Эти полезные 
ископаемые" также используются населением для различ
ных целей.

В этих же озерных котловинах при отмирании озер раз
вились торфяные болота, которые в широких длинных до
линах севера области занимают значительные простран
ства; они хранят в себе весьма крупные залежи торфа.

В четвертичное время в долинах рек образовалось до 
четырех террас. Отложения террас — галечники, пески, 
глины, торф, бурый железняк и ряд минеральных образо
ваний—вивианит и пр.

Галечники, глины, пески террас добываются в весьма



крупных количествах с различными целями (строительство,, 
производство кирпича, горшечных изделий и т. д.).

Весьма большое значение имеют торфяники речных тер
рас. Эти торфяники развивались на месте стариц. Они за
нимают иногда огромные площади (Чашковский, Чепецкий, 
Каринский и др. торфяники). Многие из них разрабаты
ваются; запасы торфа в них весьма велики, и в будущем 
торф станет основным топливом области, на этом горю
чем будут развиваться также тепловые электрические стан
ции.

Бурые железняки, туфовидные известняки, вивианит 
(железистый фосфат) террасовых накоплений не имеют 
большого значения, хотя вивианит в местах значительного 
скопления может добываться для удобрения полей. Пере
численные минеральные образования осаждены в аллюви
альных отложениях из грунтовых вод, главным образом, в 
местах скопления растительных остатков.

Почвенные процессы и выветривание имели огромное зна
чение в изменении выступающих на поверхности горных 
пород. Красные породы татарского яруса, повидимому, 
обусловлены образованием и размывом красноземов на суше 
{Уральский хребет и др.) в конце перми.

Образование древней коры выветривания перед юрским 
временем в какой-то мере также способствовало скоплению 
железа и в пермских породах. Элювиальные процессы 
особенно важное значение имели в образовании плодород
ных почв области, особенно глинисто-карбонатных почв 
центральной части, развившихся на месте выходов перм
ских отложений, а также на месте фосфоритоносных пород 
мезозоя. На площадях развития ледниковых отложений 
обычно развивались малоплодородные почвы, бедные гуму
сом, железом и известью.
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